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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом до-

полнений и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по направ-
лению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467 (далее – 
стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
 
Область применения программы 
 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», направленность (профиль) «Электроснабжение» (уровень 
бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 22.03.2018 г. N 50467). 

 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины является  изучения основ теории надежности и ее применение с учетом специфиче-

ских особенностей систем электроснабжения, электроэнергетических систем. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний  о месте теории надёжности в проектировании и эксплуатации электрических систем; 
- приобретение знаний по теоретическим основам и математическим моделям анализа надежности систем 

электроснабжения различного назначения;  
- формирование и развитие умений  сравнивать различные виды оборудования, установок и систем 

электроснабжения по их надежности; 
- формирование и развитие умений производить анализ структурной схемы оборудования и установок в смысле 

надежности; 
- приобретение и формирование навыков -  владения методами расчета надёжности систем по надежности входящих 

в них элементов; 
- приобретение и формирование навыков  владения методами технико-экономического сравнения вариантов с 

различными показателями надежности и выбора схемы, с рациональной надежностью исходя из требований потребителей. 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Б1.В.04. Надежность электроснабжения  относится к части, формируемая участниками образова-

тельных отношений Блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

"Высшая математика" (раздел "Теория вероятностей"), "Математические задачи энергетики". 
Дисциплина является основой для последующей дисциплины "Электроснабжение", выполнения ВКР.   

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
4.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с индикаторами достижения компетенций 
 
Компетенция 
(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

УК-1 
Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.2 
Использует системный 

подход для решения по-
ставленных задач 

Знать: об особенностях системного подхода для решения 
задач надёжности в проектировании и эксплуатации элек-

трических систем 
Уметь: применять системный подход для решения постав-
ленных задач и  осуществлять критический анализ и синтез 
информации; производить анализ структурной схемы обо-
рудования и установок в смысле надежности 
Владеть: методами расчета надёжности систем по надежно-
сти входящих в них элементов; 

ПК-4 
Способен обеспечивать тре-
буемые режимы и заданные 
параметры технологического 
процесса по заданной мето-

ПК-4.1 
Демонстрирует знания 
технических характери-
стик, конструктивных 
особенностей, режимов 

Знать:   
теоретические основы и математические модели анализа 
надежности систем электроснабжения различного назначе-
ния  
Уметь:   



4 
 

дике работы и правил эксплуа-
тации электротехниче-

ского оборудования 

сравнивать различные виды оборудования, установок и си-
стем электроснабжения по их надежности; 
Владеть:  
методами технико-экономического сравнения вариантов с 
различными показателями надежности и выбирать схему с 
рациональной надежностью исходя из требований потреби-
телей. 

ПК-4.2 
Демонстрирует умение 

определять корректиру-
ющие мероприятия для 
снижения рисков нештат-
ных и аварийных ситуа-
ций в системе электро-
снабжения объектов про-
фессиональной деятель-
ности 

Знать: технические характеристики, конструктивные осо-
бенности, режимы работы и правила эксплуатации элек-

тротехнического оборудования 
Уметь: рассчитывать параметры надежности  системы 
электроснабжения по входящим в нее элементам и опреде-
лять ожидаемый ущерб от перерыва в электроснабжении 
Владеть: навыками создавать систему электроснабжения с 
учетом категорий надежности потребителей  электроснаб-
жения 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 ак.час или 4 зачетных единицы (з.е)   

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
5 

Контактная работа - аудиторные занятия, 
в том числе: 55,3 55,3 

Лекции 36  36  
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Консультация перед экзаменом   1 1 
Экзамен    0,3 0,3 
   
Самостоятельная работа (всего), 
в том числе: 53 53 

Контактная самостоятельная работа  (текущие консульта-

ции) 
8 8 

Курсовой проект/работа (КП/КР) - выполнение   
Проработка лекционного материала 27 27 
Подготовка к практическим занятиям 18 18 
Подготовка к лабораторным занятиям   
Контактная работа - проверка КП/КР     
Контактная работа - защита КП/КР     
Контактная работа - зачет с оценкой    
Контактная работа – зачет    
   
   
Контроль 
в том числе 35,7 35,7 

Подготовка к экзамену 35,7 35,7 
   
Аттестация (экзамен)   
   
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (всего)  57,1 57.1 

Общая трудоемкость                               ак.час. 
                                                                           з.е. 

144 144 

4 4 

 
5.2 Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 
 

№
 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекц. 
час. 

Практ. 
зан. 
час. 

Лаб. 
зан. 
час. 

СРС 
час. 

 
Экз.. 

консульт. 

 
Форма кон-
троля/кол-

во час. 

Всего 
час. 

Код формируе-
мой компетен-

ции 

1 
Введение. Общие сведения 

о надежности систем элек-
троснабжения (СЭС). 

2 - - 1 
 

УО/1,7 4,7 УК-1.2 
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2 Отказы в СЭС. 2 - - 2  УО/2 6 УК-1.2 

3 
Единичные показатели от-

казов  2 2 - 4 
 

УО/2 10 ПК-4.1 

4 
Единичные показатели 

восстановления. 2 - - 2 
 

УО/2 6 
 ПК-4.1 

5 

Модели описания надеж-
ности.  Марковский случай-
ный процесс. 

2 - - 4 

 

УО/2 8 УК-1.2 

6 
Интегральные показатели 

надежности. 2 - - 4 
 

УО/2 8 ПК-4.1 

7 

Определение показателей 
надежности системы с по-
следовательным соединени-
ем. 

2 2 - 2 

 

УО/2 8 ПК-4.1 

8 
Определение показателей 

надежности системы с па-

раллельным соединением. 
2 2 - 2 

 
УО/2 8 ПК-4.1 

9 Преднамеренные отключе-
ния. 

2 - - 2  
УО/2 6 ПК-4.1 

10 

Учет преднамеренных от-
ключений элементов при 
последовательном соедине-
нии. 

2 2 - 4 

 

УО/2 10 ПК-4.1 

11 
Учет преднамеренных от-

ключений элементов при 
параллельном соединении. 

2 4 - 4 
 

УО/2 12 ПК-4.1 

12 
Показатели надежности 

для множества однотипных 
элементов. 

2 - - 2 
 

УО/2 6 ПК-4.1 

13 

Определение ожидаемого 

ущерба от ненадежной ра-
боты СЭС простейшими ме-
тодами. 

2 4 - 4 

 

УО/2 12 ПК-4.2 

14 

Определение ожидаемого 
ущерба от ненадежной ра-
боты СЭС с использованием 
дополнительной информа-

ции. 

2 2 - 4 

 

УО/2 10 ПК-4.2 

15 Основные понятия и 
надежность СЭС. 

2 - - 4  
УО/2 8 ПК-4.2 

16 
Принципы построения 

СЭС для обеспечения 
надежности.  

2 - - 4 
 

УО/2 8 ПК-4.2 

17 
Повышение функциональ-

ной надежности электро-
снабжения 

2 - - 2 
 

УО/2 6 ПК-4.2 

18 
Система обслуживания и 

повышение надежности 2 -  
2 
 

 
УО/2 6 ПК-4.2 

19 
Консультация перед экза-
меном    

 
1  1  

20 Аттестация: Экзамен     0,3  0,3  
 Всего 36 18  53 1,3 35,7 144  

5.3 Содержание дисциплины 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Общие сведения о 
надежности СЭС. 

Особенности систем электроснабжения. Надежность как комплексное свой-
ство. Количественная оценка и задачи изучения надежности. Экономический 
аспект надежности.  

2 
Отказы в СЭС. Причины возникновения отказов. Три периода работы изделия. Внезапные и 

постепенные отказы. Потоки отказов и восстановлений, их свойства.  

3 
Единичные показатели отказов  Единичные показатели отказов. Статистическое определение единичных по-

казателей отказов. 

4 Единичные показатели восста-
новления. 

Единичные показатели восстановления. Статистическое определение единич-
ных показателей восстановления. 

5 
Модели описания надежности. Понятие марковского случайного процесса. Одноэлементная схема. Описание 

надежности СЭС дифференциальными уравнениями.  
6 Интегральные показатели Понятие коэффициента готовности и коэффициента вынужденного простоя.  
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надежности. 

7 
Определение показателей 
надежности системы с после-
довательным соединением. 

Виды соединения схем замещения с точки зрения надежности. Определение 
показателей надежности системы при последовательном соединении элемен-
тов.  Основные допущения. 

8 
Определение показателей 
надежности системы с парал-
лельным соединением. 

Определение показателей надежности системы при параллельном соединении 
элементов. Основные допущения. 

9 
Преднамеренные отключения. Причины преднамеренных отключений в СЭС. Показатели преднамеренных 

отключений.   

10 
Учет преднамеренных отклю-
чений элементов при последо-
вательном соединении. 

Учет преднамеренных отключений при последовательном соединении эле-
ментов. Совмещение преднамеренных отключений при последовательном со-
единении. 

11 
Учет преднамеренных отклю-
чений элементов при парал-
лельном соединении. 

Учет преднамеренных отключений при параллельном соединении элементов. 
Получение выражений с учетом применения аппарата случайного марковско-
го процесса. 

12 
Показатели надежности для 
множества однотипных эле-
ментов. 

Особенности схем с множеством однотипных элементов. Биномиальное рас-
пределение. Показатели надежности для множества однотипных элементов. 

13 
Определение ожидаемого 
ущерба от ненадежной работы 
СЭС простейшими методами. 

Понятие ожидаемого ущерба, его составляющие. Простейшие методы опреде-
ления ожидаемого ущерба: по удельному ущербу от недополученной электро-
энергии, по удельному ущербу от недополученной мощности.  

14 

Определение ожидаемого 
ущерба от ненадежной работы 
СЭС с использованием допол-
нительной информации. 

Определение ожидаемого ущерба: при учете ограничений пропускной спо-
собности элементов СЭС, при учете графика нагрузки, при учете зависимости 
удельных ущербов от времени. 

15 
Основные понятия систем 
электроснабжения 

Уровни СЭС. Категорирование надежности электроприемников. Требования 
по надежности.  

16 
Принципы построения СЭС 

для обеспечения надежности.  
Горячий и холодный резерв. Особенности реализации резервирования  в СЭС 

на разных уровнях. 

17 Повышение функциональной 
надежности электроснабжения 

Основные виды автоматики в СЭС. Повышение надежности электроснабже-
ния с использованием устройств релейной защиты и автоматики.  

18 
Система обслуживания и по-
вышение надежности  

Повышение надежности электроснабжения с использованием системы про-
филактического обслуживания электрооборудования.  

5.4 Тематический план практических занятий 

№

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Тематика практических занятий (се-

минаров) 

Трудо-

емкость 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Код формируе-

мой компетен-

ции  

1 1 
Надежность как комплексное свойство. Количе-
ственная оценка и задачи изучения надежности. 
Экономический аспект надежности. 

2 Оценка 
решения УК-1.2 

2 3 Статистическое определение единичных показа-
телей надежности  

4 Оценка 
решения ПК-4.1 

3 7, 8 Определение показателей надежности системы 
для аварийных (вынужденных) отключений 

4 Оценка 
решения ПК-4.1 

4 10, 11 
Определение показателей надежности системы с 
учетом плановых (преднамеренных) отключений 4 

Оценка 
решения ПК-4.1 

5 13, 14 
Определение ожидаемого ущерба от ненадежной 
работы СЭС, учет пропускной способности эле-
ментов СЭС 

2 
Оценка 
решения ПК-4.2 

6 16 
Принципы построения СЭС для обеспечения 
надежности. 2 

Оценка 
решения ПК-4.2 

5.5 Тематический план лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
5.6 Курсовые работы 
Курсовые работы не предусмотрены. 
5.7 Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на закрепление  теоретических основ и навыков расчетов надежности СЭС, рас-

смотренных при контактной работе, в форме выполнения домашних индивидуальных заданий, по следующим темам: 
1. Статистическое определение единичных показателей надежности 
2. Определение показателей надежности системы для аварийных (вынужденных) отключений 
3. Определение показателей надежности системы с учетом плановых (преднамеренных) отключений 
4. Определение ожидаемого ущерба от ненадежной работы СЭС, учет пропускной способности элементов СЭС. 

Также внеаудиторная СРС предусматривает закрепление пройденного теоретического материала посредством его 
самостоятельного изучения,  поиском информации в источниках литературы и на электронных ресурсах. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса); 
– проверки письменных заданий (вывод формул, их преобразование). 
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Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в 
формах: 

– проверки письменных заданий. Они представляют собой многошаговые расчеты по определению показателей 
надежности СЭС.  

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа 
у доски, участие в устных опросах своевременная сдача расчетов -   письменных домашних заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет 

их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операци-
ях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет от-
сутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании 
знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную 
недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

Критерии для оценивания расчетов в  письменных домашних заданиях.  
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, которые сформированы в полном объеме. 
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, которые сформированы частично в большом объеме. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом, которые сформированы частично. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом, которые не сформированы. 
При промежуточной аттестации принимается средняя оценка на основе имеющихся устных опросов и результатов 

решения индивидуальных заданий.  
6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Описа-

ние показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 
Использует 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач (УК-1.2) 
 

Формирование 
знаний  

Сформированность 
знаний (полнота, 
глубина, 
осознанность) 

Знать: об особенностях системного подхода 
для решения задач надёжности в проектиро-
вании и эксплуатации электрических систем 
 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: применять системный подход для ре-
шения поставленных задач и  осуществлять 

критический анализ и синтез информации; 
производить анализ структурной схемы обо-
рудования и установок в смысле надежности 
 

Формирование 
навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 
деятельности 
(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть: методами расчета надёжности си-
стем по надежности входящих в них элемен-
тов 

Демонстрирует 

знания 

технических 

характеристик, 

конструктивных 

особенностей, 

режимов работы и 
правил 

эксплуатации 

электротехническо

го оборудования 
(ПК-4.1) 
 

Формирование 
знаний  

Сформированность 
знаний (полнота, 
глубина, 
осознанность) 

Знать:   
теоретические основы и математические мо-
дели анализа надежности систем электро-
снабжения различного назначения  
 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь:   
сравнивать различные виды оборудования, 

установок и систем электроснабжения по их 
надежности 
 

Формирование 
навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть:  
методами технико-экономического сравнения 
вариантов с различными показателями 

надежности и выбирать схему с рациональ-
ной надежностью исходя из требований по-
требителей 

Демонстрирует Формирование Сформированность Знать: технические характеристики, кон-
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умение определять 

корректирующие 

мероприятия для 

снижения рисков 

нештатных и 

аварийных 

ситуаций в 

системе 

электроснабжения 

объектов 

профессиональной 
деятельности (ПК-
4.2) 

знаний  знаний (полнота, 
глубина, 

осознанность) 

структивные особенности, режимы работы и 
правила эксплуатации электротехнического 

оборудования 
Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 
последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: рассчитывать параметры надежности  
системы электроснабжения по входящим в 
нее элементам и определять ожидаемый 
ущерб от перерыва в электроснабжении 

Формирование 
навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 
деятельности 
(качественность, 
скорость, автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть: навыками создавать систему элек-
троснабжения с учетом категорий надежно-
сти потребителей  электроснабжения 

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели кон-

троля 

Выявление уровня зна-
ний, умений, овладения 

навыками по дисциплине 

Задания ставятся в со-
ответствии с алгорит-

мом действий, лежа-
щих в основе знаний, 
умения, овладения 
навыками 

Текущий  
Оценивание достижения 

планируемых результатов 
обучения по дисциплине, 
обеспечивающие достижение 
планируемых результатов 
освоения образовательной 
программы 

Цель контроля достигается 
при выполнения обучающи-

мися соответствующих инди-
видуальных заданий, прояв-
ление теоретических знаний, 
выявляемых в процессе устно-
го опроса. требующих дей-
ствий, контрольных задач, 
упражнений 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей атте-

стации  
 

Компетенция 
Показатели те-
кущего контроля 

Уровень сформированности компетенции 
высокий пороговый не сформирована 

Использует системный 

подход для решения 

поставленных задач (УК-
1.2) 

 

выполнение ин-
дивидуальных за-
даний 

в полном объе-
ме с оценкой* 

«отлично» или 
«хорошо». 

в полном объеме с 
оценкой «удовлетво-
рительно» 

не выполнены в полном 
объеме ко времени 
контроля 

устный опрос 
с оценкой «от-
лично» или 
«хорошо». 

с оценкой «удовле-
творительно» 

с оценкой «неудовле-
творительно» 

уровень исполь-
зования дополни-
тельной литера-
туры 

использует са-
мостоятельно 

по указанию препо-
давателя 

с помощью преподава-
теля 

Демонстрирует знания 

технических 

характеристик, 

конструктивных 

особенностей, режимов 

работы и правил 

эксплуатации 

электротехнического 

оборудования (ПК-4.1) 
 

выполнение ин-
дивидуальных за-
даний 

в полном объе-

ме с оценкой* 
«отлично» или 
«хорошо». 

в полном объеме с 
оценкой «удовлетво-
рительно» 

не выполнены в полном 
объеме ко времени 
контроля 

устный опрос 
с оценкой «от-
лично» или 
«хорошо». 

с оценкой «удовле-
творительно» 

с оценкой «неудовле-
творительно» 

уровень исполь-
зования дополни-
тельной литера-
туры 

использует са-
мостоятельно 

по указанию препо-
давателя 

с помощью преподава-
теля 

Демонстрирует умение 

определять 

корректирующие 

мероприятия для 

снижения рисков 

нештатных и аварийных 

ситуаций в системе 

электроснабжения 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-4.2) 

выполнение ин-
дивидуальных за-
даний 

в полном объе-

ме с оценкой* 
«отлично» или 
«хорошо». 

в полном объеме с 
оценкой «удовлетво-
рительно» 

не выполнены в полном 
объеме ко времени 
контроля 

устный опрос 
с оценкой «от-
лично» или 
«хорошо». 

с оценкой «удовле-
творительно» 

с оценкой «неудовле-
творительно» 

уровень исполь-
зования дополни-
тельной литера-
туры 

использует са-
мостоятельно 

по указанию препо-
давателя 

с помощью преподава-
теля 
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*Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навы-

ков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях по-
вышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошиб-
ки, неточности, затруднения при выводе ряда показателей, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение ме-
нее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков 

по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их пере-
носе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную 
недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрип-
торы) и  

результаты достижения пла-
нируемых результатов обуче-

ния по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформиро-
вана 

оценка «отлич-

но» 

оценка «хо-
рошо» 

оценка «удо-
влетворитель-

но» 

оценка «не-
удовлетвори-

тельно» 
1. Уровень усвоения материа-
ла, предусмотренного про-

граммой. 
2. Уровень выполнения зада-
ний, предусмотренных про-
граммой. 
3. Уровень изложения (куль-
тура речи, аргументирован-
ность, уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причин-
но-следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полно-
та, аргументированность, 
убежденность. 
7. Ответственное отношение к 
работе, стремление к достиже-
нию высоких результатов, го-

товность к дискуссии. 

Демонстрирует 
полное понима-

ние проблемы.  
Все требования, 
предъявляемые к 
заданию выпол-
нены 

Демонстри-
рует пони-

мание про-
блемы. 
Большин-
ство требо-
ваний, 
предъявля-
емых к за-
данию вы-

полнены. 

Демонстриру-
ет понимание 

проблемы. В 
основном тре-
бования, 
предъявляе-
мые к зада-
нию, выпол-
нены. 

Демонстри-
рует непони-

мание про-
блемы. Зада-
ния не вы-
полнены 

Использует 

системный 

подход для 

решения 
поставленных 

задач (УК-1.2) 
 

Знать: об особенностях си-
стемного подхода для решения 
задач надёжности в проекти-
ровании и эксплуатации элек-
трических систем 
Уметь: применять системный 

подход для решения постав-
ленных задач и  осуществлять 
критический анализ и синтез 
информации; производить 
анализ структурной схемы 
оборудования и установок в 
смысле надежности 
Владеть: методами расчета 

надёжности систем по надеж-
ности входящих в них элемен-
тов 

Полные ответы 
на все теорети-
ческие вопросы 
теста. 
Практические 
задания выпол-

нены в полном 
объеме. Получе-
ны правильные 
значения всех 
расчетных 
(определяемых) 
величин. 

Ответы по 
существу на 
все теоре-
тические 
вопросы те-
ста. 
Практиче-
ские зада-
ния выпол-
нены. До-
пущена не-
точность в 
расчете 
(определе-

нии) рас-
четной ве-
личины. 

Ответы по 
существу на 
все теоретиче-
ские вопросы 
теста, но не 
имеется дока-

зательств, вы-
водов, обосно-
ваний. 
Намечены 
схемы реше-
ния предло-
женных прак-
тических за-

даний 

Ответы менее 
чем на поло-
вину теорети-
ческих во-
просов теста. 
Решение 

практических 
заданий не 
предложено 

Демонстри-

рует знания 

технических 

характери-

стик, кон-

структивных 
особенностей, 

режимов ра-

боты и пра-

вил эксплуа-

Знать:   
теоретические основы и мате-
матические модели анализа 
надежности систем электро-
снабжения различного назна-

чения  
Уметь:   
сравнивать различные виды 
оборудования, установок и си-
стем электроснабжения по их 
надежности 

Полные ответы 
на все теорети-
ческие вопросы 
теста. 
Практические 

задания выпол-
нены в полном 
объеме. Получе-
ны правильные 
значения всех 
расчетных 

Ответы по 
существу на 
все теоре-
тические 
вопросы те-

ста. 
Практиче-
ские зада-
ния выпол-
нены. До-
пущена не-

Ответы по 
существу на 
все теоретиче-
ские вопросы 
теста, но не 

имеется дока-
зательств, вы-
водов, обосно-
ваний. 
Намечены 
схемы реше-

Ответы менее 
чем на поло-
вину теорети-
ческих во-
просов теста. 
Решение 
практических 
заданий не 
предложено 
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тации элек-

тротехниче-

ского обору-

дования (ПК-
4.1) 

Владеть:  
методами технико-
экономического сравнения ва-
риантов с различными показа-
телями надежности и выби-
рать схему с рациональной 
надежностью исходя из требо-
ваний потребителей 

(определяемых) 
величин. 

точность в 
расчете 

(определе-
нии) рас-
четной ве-
личины. 

ния предло-
женных прак-

тических за-
даний 

определять 

корректиру-

ющие меро-

приятия для 

снижения 

рисков не-

штатных и 

аварийных 

ситуаций в 

системе элек-

троснабжения 
объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности 
(ПК-4.2) 

Знать: технические характери-

стики, конструктивные осо-
бенности, режимы работы и 
правила эксплуатации элек-
тротехнического оборудова-
ния 
Уметь: рассчитывать парамет-
ры надежности  системы элек-
троснабжения по входящим в 

нее элементам и определять 
ожидаемый ущерб от переры-
ва в электроснабжении 
Владеть: навыками создавать 
систему электроснабжения с 
учетом категорий надежности 
потребителей  электроснабже-
ния 

    

6.5 Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 
Ниже представлены примеры вопросов и заданий для текущего контроля и оценивания окончательных результатов 

изучения дисциплины. Полный текст всех вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации 
приведен в приложении 3. 

Примеры вопросов по устному опросу. 
Раздел 1. 
1. Особенности систем электроснабжения? 
2. Надежность как комплексное свойство? Какие элементарные свойства включает в себя свойство надежности? 
3.  Что позволяет количественная оценка надежности? 
4. Экономический аспект надежности? 
Раздел 2. 
1. Причины возникновения отказов в СЭС? 
2. Что означают понятия  "внезапные и постепенные" отказы? 
3. Примеры в СЭС внезапных и постепенных отказов? 
4. Три периода работы технического изделия? 
5. Потоки отказов и восстановлений - графическое представление? 
6. Свойства Потоков отказов и восстановлений? 
 
Пример индивидуального задания с решением. 
 
Пример решения задачи 
 
Промышленное предприятие получает питание от двух источников питания, согласно рис. 1. Каждая цепь может 

пропустить всю необходимую мощность, надежность источников питания не учитывается, показатели надежности 
элементов сведены в таблицу. Определить интенсивность отказов системы, время безотказной работы, вероятность отказа, 
(коэффициент вынужденного простоя ), время восстановления системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица  

 Л1 Л2 Т1 Т2 Т3 Т4 
ОЛ, 1/год 0,02 0,015 - - - - 
, 1/год - - 0,01 0,02 0,015 0,015 
ТВ, час 20 20 80 60 70 70 
П, 1/год 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 
ТП, час 50 50 100 80 80 80 
L, км 40 60 - - - - 

 

C T
1 

П
р
ед

п
р
и

я
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е 

~ 

~ 
C T2 

Л2 

Л1 

Т4 

Т3 
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Решение. Интенсивность отказов первой и второй цепей, каждая из которых состоит из трех последовательных 
элементов, с учетом преднамеренных отключений. 

131111 НБПTТОЛ

П L   =0,02·40+0,01+0,015+0,5= 

=1,325 1/год 

242222 ПНБTОЛ

П L   =0,015·60+0,02+0,015+0,5= 

=1,435 1/год 
без учета преднамеренных отключений 

31111 TTОЛ L   =0,02·40+0,01+0,015=0,825  1/год 

42222 TTОЛ L   =0,015·60+0,02+0,015=0,935  1/год 

Коэффициенты вынужденного простоя цепей 

)( 11133111 LTTTK BОЛBTTBTTВ  
8760

1 = 

=(0,0180+0,01570+0,022040) 
8760

1
=2,04103 

)( 22244222 LТTTK ВОЛBTTBTTB    
8760

1 = =(0,0260+0,01570+0,0152060) 
8760

1 = 2,3110-3 

 
Время восстановления после аварийных отказов цепей. 
 

1

1
1


В

В

К
Т  8760=

825,0
1004,2 3

8760=21,7  час 

2

2
2


В

В

К
Т  8760=

935,0
1004,2 3

8760=21,6  час 

 
Интенсивность отказов системы электроснабжения с учетом преднамеренных отключений. 
 

1122211221 ПТПТПТПТBB
П

C ТТKK   = 

=0,8252,3110-3+ +0,9352,0410-3+0,8250,5
8760

80
+0,9350,5

8760

100
= 

=1,2910-3 1/год 
 

Время безотказной работы  

C
CT



1
 = 4,77

1029,1
1

2  
  лет 

 
Коэффициенты для цепей 

2

1

11
В

П

Т

Т

еK


 = 990,01 6,21/100  е  

1

2

12
В

П

Т

Т

еK


 = 975,01 7,21/80  е  

 
Где ТП1 =ТП1НБ, и ТП2=ТП2НБ - наибольшее время планового отключения соответственно для 1 и 2 цепи, соответствуют в 
цепочках трансформаторам, т.е. ТП1НБ =ТПТ1; ТП2НБ =ТПТ2 .  

Коэффициент вынужденного простоя системы с учетом преднамеренных отключений: 
 

1112222121 ПТПТВПТПТВВВ

П

ВС ТККТККККК   = 

=2,0410-32,3110-3+ 0,9750,5
8760

80 +2,3110-30,990,5
8760

100  =  

=2,6610-3 

 
Время восстановления системы 
 

С

П

ВС

ВС

К
Т


 = 06,188760

1029,1
1066,2

2

2









 час 
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Примеры экзаменационных билетов. 
 
 

«Утверждаю» 
 
________ подпись  
(Ф.И.О)  

Министерство науки  и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Новомосковский институт (филиал) 

Направление подготовки бакалавров 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность Электроснабжение 
Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий 

Надежность систем электроснабжения 
Билет № 1 

 
1. Понятие надежности в технике. Надежность систем электроснабжения. 
Показатели СЭС в справочной литературе для решения задач по надежности. 
2. Определение ожидаемого ущерба с учетом ограничения пропускной способности  
элементов СЭС при известных графиках нагрузки по продолжительности.  
3.  Задача. 

 
Лектор __________________________проф. Б.В.Жилин 

 
 
 
 

«Утверждаю» 
 
__________ подпись 
(Ф.И.О)  

Министерство науки и высшего  образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Новомосковский институт (филиал) 

Направление подготовки бакалавров 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность Электроснабжение 
Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий 

Надежность систем электроснабжения 
Билет № 2 

 
1. Понятие надежности в технике. Надежность систем электроснабжения. 
Показатели СЭС в справочной литературе для решения задач по надежности. 
2. Определение ожидаемого ущерба с учетом ограничения пропускной способности элементов СЭС при из-
вестных графиках нагрузки по продолжительности.  
3.  Задача. 

 
Лектор __________________________проф. Б.В.Жилин 

 
 

 
Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 
 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно оперирует при-

обретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет 

их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операци-

ях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет от-

сутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании 
знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную 
недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительно-
стью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв 
продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее 
- зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной атте-
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стации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – По-
рядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при 

реализации образовательных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в 
Новомосковском институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 

7.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных 

и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и 
семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения 
активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем 

активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных заня-
тий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая проведение групповых дискуссий,  анализ ситуаций и имитационных моделей,  в том чис-
ле с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебни-

кам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
7.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 

направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 
темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
7.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 

самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 

данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформлении работы; 
 использование специальной литературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

7.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач анализа и проектирования СЭС.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и тру-

долюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным при-
мером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместро-

вой учебной дисциплины превращать в годичное. 
3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как ре-

шаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль иг-
рала память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для сти-

мулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать си-

стематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осозна-

ния необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных 
дисциплин.  

8. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 
наличии Интернет-ресурсов.  
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При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы дисци-
плины.  

9. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала мето-
дом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью сту-

дентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты 
лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

10. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

7.6. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях.  
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных обозначе-

ниях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громозд-

ких уравнений (как, например, расчет равновесного выхода продукта), целесообразно сначала подставить в эти уравнения 
числовые значения коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 
значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно 
представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени. 

 8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить 
ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 

Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом по-
пытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают 
мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятия-
ми, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и 
полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором по-
мещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может 
послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 
доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное 

воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное 
изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной 
работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

7.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающих-

ся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов 
(при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 
работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультур-
ной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студен-
тами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 
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производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специ-
альных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 
назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушениями 

слуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких сту-

дентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с нару-

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может про-

водиться в несколько этапов. 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе-
ченность 

Михайлов, В. В. Надежность электроснабже-

ния промышленных предприятий [Текст] / В. 
В. Михайлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Энергоиздат, 1982. - 150 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
29 экз 

 

 
б) дополнительная литература 
 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе-

ченность 

Расчеты надежности СЭС [Текст]: метод. 
указ. / сост.: Жилин Б.А., А. С. Исаев, Н. Д. 
Майорова. - Новомосковск : [б. и.], 2012. - 69 
с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 
Новомосковский ин-т(филиал)).  

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=964 Да 

 
8.2. Информационные и информационно-образовательные  ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные 

ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1  ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 

https://e.lanbook.com/ 
2 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
Профессиональные базы данных 
1 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, договор об оказании информационных услуг с исполь-
зованием экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) КонсултантПлюс от 11.01.2016г. 
2 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 
3 Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») 
- http://www.garant.ru/ 
4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
5 Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
6 Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
7 Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
8 Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета 
им. Д.И. Менделеева. 
URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=964
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы, кол-во 

посадочных мест 

Приспособленность по-
мещений для использо-

вания инвалидами и ли-
цами с ограниченными 
возможностями здоро-

вья 
Лекционная аудитория 125 (Тульская 
область, Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Трудовые Резер-

вы, дом 29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоян-
ное хранение в ауд. 125), 18 посадочных мест 

приспособлено (аудито-
рия на 1 этаже) 

Аудитория для практических занятий, 
групповых и индивидульных 
консультаций, проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
222, 229 (Тульская область, Новомос-
ковский район, г. Новомосковск, ули-
ца Трудовые Резервы, дом 29/19)  

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоян-
ное хранение в ауд. 227) 24 посадочных места. 

 

Аудитория для самостоятельной рабо-
ты студентов 219 Тульская область, 
Новомосковский район, г. Новомос-
ковск, улица Трудовые Резервы, дом 
29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 
512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт 
(2 шт.) с возможностью просмотра видеомате-
риалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным обра-
зовательным и информационным ресурсам, базе 
данных электронного каталога НИ РХТУ, си-

стеме управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. Принтер ла-
зерный. Сканер. 24 посадочных места. 

 

Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования ауд. 224а   (Тульская 
область, Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Трудовые Резер-

вы, дом 29/19) 

Средства (приборы, стенды), необходимые для 
проведения профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

 

 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебно-методические пособия по дисциплине; раздаточный материал.  
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; видеоматериал 

для иллюстрации лекционного материала; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в 
печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра видео-

материалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информаци-
онным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. Проектор, Экран, МФУ.    

Программное обеспечение 
Операционная система (MSWindows, подписка AzureDevToolsforTeaching (бывш.Microsoft Imagine Premi-

um) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal 

state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of 
Russia”. 



17 
 

Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Надежность электроснабжения» 

1 Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 ак.час или 4 зачетных единицы (з.е)   
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.04. Надежность электроснабжения  относится к части, формируемая участниками образова-

тельных отношений Блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

"Высшая математика" (раздел "Теория вероятностей"), "Математические задачи энергетики". 
Дисциплина является основой для последующей дисциплины "Электроснабжение", выполнения ВКР. 

3 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является  изучения основ теории надежности и ее применение с учетом специфиче-

ских особенностей систем электроснабжения, электроэнергетических систем. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний  о месте теории надёжности в проектировании и эксплуатации электрических систем; 
- приобретение знаний по теоретическим основам и математическим моделям анализа надежности систем 

электроснабжения различного назначения  
-  формирование и развитие умений  сравнивать различные виды оборудования, установок и систем 

электроснабжения по их надежности; 
- формирование и развитие умений производить анализ структурной схемы оборудования и установок в смысле 

надежности 
- приобретение и формирование навыков -  владения методами расчета надёжности систем по надежности входящих 

в них элементов; 
- приобретение и формирование навыков  владения методами технико-экономического сравнения вариантов с 

различными показателями надежности и выбора схемы, с рациональной надежностью исходя из требований потребителей. 
4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Введение. Общие сведения о 
надежности СЭС. 

Особенности систем электроснабжения. Надежность как комплексное свой-
ство. Количественная оценка и задачи изучения надежности. Экономический 
аспект надежности.  

2 
Отказы в СЭС. Причины возникновения отказов. Три периода работы изделия. Внезапные и 

постепенные отказы. Потоки отказов и восстановлений, их свойства.  

3 Единичные показатели отказов  Единичные показатели отказов. Статистическое определение единичных по-
казателей отказов. 

4 
Единичные показатели восста-
новления. 

Единичные показатели восстановления. Статистическое определение единич-
ных показателей восстановления. 

5 
Модели описания надежности. Понятие марковского случайного процесса. Одноэлементная схема. Описание 

надежности СЭС дифференциальными уравнениями.  

6 Интегральные показатели 
надежности. 

Понятие коэффициента готовности и коэффициента вынужденного простоя.  

7 
Определение показателей 
надежности системы с после-
довательным соединением. 

Виды соединения схем замещения с точки зрения надежности. Определение 
показателей надежности системы при последовательном соединении элемен-
тов.  Основные допущения. 

8 
Определение показателей 
надежности системы с парал-
лельным соединением. 

Определение показателей надежности системы при параллельном соединении 
элементов. Основные допущения. 

9 
Преднамеренные отключения. Причины преднамеренных отключений в СЭС. Показатели преднамеренных 

отключений.   

10 
Учет преднамеренных отклю-
чений элементов при последо-

вательном соединении. 

Учет преднамеренных отключений при последовательном соединении эле-
ментов. Совмещение преднамеренных отключений при последовательном со-

единении. 

11 
Учет преднамеренных отклю-
чений элементов при парал-
лельном соединении. 

Учет преднамеренных отключений при параллельном соединении элементов. 
Получение выражений с учетом применения аппарата случайного марковско-
го процесса. 

12 
Показатели надежности для 
множества однотипных эле-
ментов. 

Особенности схем с множеством однотипных элементов. Биномиальное рас-
пределение. Показатели надежности для множества однотипных элементов. 

13 
Определение ожидаемого 
ущерба от ненадежной работы 
СЭС простейшими методами. 

Понятие ожидаемого ущерба, его составляющие. Простейшие методы опреде-
ления ожидаемого ущерба: по удельному ущербу от недополученной электро-
энергии, по удельному ущербу от недополученной мощности.  

14 

Определение ожидаемого 
ущерба от ненадежной работы 
СЭС с использованием допол-
нительной информации. 

Определение ожидаемого ущерба: при учете ограничений пропускной спо-
собности элементов СЭС, при учете графика нагрузки, при учете зависимости 
удельных ущербов от времени. 

15 Основные понятия систем 
электроснабжения 

Уровни СЭС. Категорирование надежности электроприемников. Требования 
по надежности.  

16 
Принципы построения СЭС 
для обеспечения надежности.  

Горячий и холодный резерв. Особенности реализации резервирования  в СЭС 
на разных уровнях. 
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17 
Повышение функциональной 
надежности электроснабжения 

Основные виды автоматики в СЭС. Повышение надежности электроснабже-
ния с использованием устройств релейной защиты и автоматики.  

18 Система обслуживания и по-
вышение надежности  

Повышение надежности электроснабжения с использованием системы про-
филактического обслуживания электрооборудования.  

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дис-

циплине, т.е. изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 

Компетенция 
(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

УК-1 
Способен осуществлять по-
иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.2 
Использует системный 
подход для решения по-

ставленных задач 

Знать: об особенностях системного подхода для решения 
задач надёжности в проектировании и эксплуатации элек-
трических систем 
Уметь: применять системный подход для решения постав-
ленных задач и  осуществлять критический анализ и синтез 
информации; производить анализ структурной схемы обо-
рудования и установок в смысле надежности 
Владеть: методами расчета надёжности систем по надежно-
сти входящих в них элементов 

ПК-4 
Способен обеспечивать тре-

буемые режимы и заданные 
параметры технологического 
процесса по заданной мето-
дике 

ПК-4.1 
Демонстрирует знания 

технических характери-
стик, конструктивных 
особенностей, режимов 
работы и правил эксплуа-
тации электротехниче-
ского оборудования 

Знать:   
теоретические основы и математические модели анализа 

надежности систем электроснабжения различного назначе-
ния  
Уметь:   
сравнивать различные виды оборудования, установок и си-
стем электроснабжения по их надежности 
Владеть:  
методами технико-экономического сравнения вариантов с 
различными показателями надежности и выбирать схему с 

рациональной надежностью исходя из требований потреби-
телей 

ПК-4.2 
Демонстрирует умение 
определять корректиру-
ющие мероприятия для 
снижения рисков нештат-
ных и аварийных ситуа-

ций в системе электро-
снабжения объектов про-
фессиональной деятель-
ности 

Знать: технические характеристики, конструктивные осо-
бенности, режимы работы и правила эксплуатации элек-
тротехнического оборудования 
Уметь: рассчитывать параметры надежности  системы 
электроснабжения по входящим в нее элементам и опреде-
лять ожидаемый ущерб от перерыва в электроснабжении 
Владеть: навыками создавать систему электроснабжения с 
учетом категорий надежности потребителей  электроснаб-
жения 
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Приложение 2 
Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Оценочные материалы для устного опроса. 

1. Особенности систем электроснабжения? 
2. Надежность как комплексное свойство? Какие элементарные свойства включает в себя свойство надежности? 
3. Что позволяет количественная оценка надежности? 
4. Экономический аспект надежности? 
5. Причины возникновения отказов в СЭС? 
6. Что означают понятия  "внезапные и постепенные" отказы? 
7. Примеры в СЭС внезапных и постепенных отказов? 
8. Три периода работы технического изделия? 
9. Потоки отказов и восстановлений - графическое представление? 
10. Свойства Потоков отказов и восстановлений? 
11. Понятие надежности в технике. Надежность систем электроснабжения. 
12. Задачи расчета надежности  при проектировании и эксплуатации СЭС. 
13. Группы потребителей по последствиям перерывов в электроснабжении.  
14. Экономическая оценка  надежности СЭС. 
15. Понятие оптимальной надежности по технико-экономическим критериям. 
16. Отказы типа «обрыв» и «короткое замыкание» в СЭС. 
17. Восстанавливаемые и невосстанавливаемые элементов СЭС. 
18. Единичные показатели надежности: показатели безотказной работы элементов. 
19. Показатели безотказной работы элементов: вероятность безотказной работы, вероятность отказа, плотность ве-

роятности отказа. 
20. Показатели безотказной работы элементов: интенсивность отказов, время безотказной работы. 
21. Статистическое определение единичных показателей безотказной работы.  
22. Единичные показатели надежности: показатели восстановления элементов. 
23. Показатели восстановления элементов: вероятность восстановления, вероятность невосстановления, плотность 

вероятности восстановления. 
24. Показатели восстановления элементов: интенсивность восстановления, время восстановления, параметр потока 

отказов. 
25. Статистическое определение единичных показателей восстановления. 
26. Особенности экспоненциального распределения. 
27. Исходные данные в технической литературе для расчета показателей надежности СЭС. 
28. Схемы замещения для расчета показателей надежности. 
29. Соединение элементов в смысле надежности. 
30. Одноэлементная схема. Понятие марковского случайного процесса. 
31. Описание дифференциальными уравнениями вероятностей состояний объекта. 
32. Решение системы дифференциальных уравнений вероятностей состояний объекта. 
33. Понятие и правила составления графа состояний. 
34. Формализация при формировании систем дифференциальных уравнений по графу состояний.  
35. Понятие коэффициента готовности и коэффициента вынужденного простоя. 
36. Показатели надежности системы с последовательным соединением элементов. 
37. Показатели надежности системы с параллельным  соединением элементов. 
38. Упрощенные выражения  для высоконадежных элементов СЭС. 
39. Преднамеренные отключения элементов СЭС: причины, показатели. 
40. Показатели надежности системы с последовательным соединением элементов с учетом преднамеренных от-

ключений. 
41. Совмещение преднамеренных отключений в  системе с последовательным соединением элементов. 
42. Показатели надежности системы с параллельным соединением элементов с учетом преднамеренных    отключе-

ний.  
43. Учет экспоненциального изменения вероятностей состояния элементов.  
44. Сравнение показателей надежности радиальных и магистральных схем в СЭС. 
45. Показатели надежности системы с учетом всех возможных состояний: биномиальное распределение. 
46. Понятие ожидаемого ущерба от перерывов в электроснабжении. 
47. Определение ожидаемого ущерба по удельному  ущербу по недополученной мощности. 
48. Определение ожидаемого ущерба по удельному  ущербу по недополученной электроэнергии. 
49. Определение ожидаемого ущерба с учетом ограничения пропускной способности элементов СЭС.  
50. Определение ожидаемого ущерба при известных суточных графиках нагрузки. 
51. Определение ожидаемого ущерба при известных графиках нагрузки по продолжительности.  
52.  Определение ожидаемого ущерба при зависимости удельного ущерба от продолжительности отключения.  
53. Основные приемы синтеза схем электрических соединений с заданным уровнем надежности. 
54. Категории надежности электроприемников. 
55. Требования к СЭС для разных категорий по надежности. 
56. Уровни СЭС и схемное обеспечение надежности на разных уровнях. 
57. Понятие горячего и холодного резерва СЭС.  
58. Понятия о структурной и функциональной надежности.  
59. Автоматика и релейная защита в СЭС для повышения надежности питания потребителей. 
60. Основные сведения об АВР. 
61. Основные сведения об АПВ. 
62. Система повышения надежности СЭС профилактическими мероприятиями. 
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63. Меры по предотвращению приработочных отказов. 
64. Меры по предотвращению износовых отказов. 
65. Система допусков и аттестации электротехнического персонала. 
 
Индивидуальные задания для самостоятельного расчета. 

Задача 1 
 
Для приведенной схемы СЭС (рисунок 1) определить коэффициент вынужденного простоя, среднюю интенсивность 

потока отказов, среднее время восстановления, среднее время нормальной работы (наработку на отказ). Определить число 

часов отключения в год. А также определить вероятность безотказной работы системы за 2 года.  
Таблица 1 - Параметры вынужденных отключений 

Элемент 
Интенсивность потока отказов 

λ,1/год 
Среднее время восстановления ТВ, 

час 

Трансформатор 0,032 16 

Выключатель 0,02 20 

Кабельная линия 2,5* 12 

 
*Данные для 100 км.  
Параметры вынужденных отключений приведены в таблице 1, данные для выбора варианта в таблицах 2, 3. 

Возможностью повреждения сборных шин пренебречь. 
Таблица 2 - Исходные данные для задачи 1 

Последняя цифра 
шифра зачетной книжки 

Длина линий, км. 

Л1 Л2 Л3 

0 4 9 1 

1 5 8 2 

2 6 7 3 

3 7 6 4 

4 8 5 5 

5 9 6 6 

6 8 7 7 

7 7 8 8 

8 6 9 9 

9 7 5 8 

 
Таблица 3 - Исходные данные для задачи 1 

Предпоследняя цифра шифра зачетной 

книжки 
Номер нагрузки 

Длина линий, км. 

Л4 Л5 

0 1 4 9 

1 2 6 8 

2 3 8 7 

3 4 9 6 

4 5 7 5 

5 1 5 4 

6 2 3 3 

7 3 1 4 

8 4 7 5 

9 5 4 7 
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Задача 2 
Для приведенной схемы СЭС (рисунок 1) определить коэффициент вынужденного простоя, среднюю интенсивность 

потока отказов, среднее время восстановления, среднее время нормальной работы (наработку на отказ) с данными задачи 1 
и при учете преднамеренных отключений элементов СЭС, показатели которых представлены в таблице 4.  

Таблица 4 - Параметры преднамеренных отключений 

Элемент Интенсивность преднамеренных 
отключений λП,1/год 

Продолжительность 
преднамеренных отключений ТП, 

час 

Трансформатор 0,01 8 

Выключатель 0,005 24 

Кабельная линия 6* 3,5 

 
*Данные для 100 км.  
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Рисунок 1 - Схема электрической системы 
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Задача 3 
Промышленное предприятие получает питание от системы согласно рисунку 2. Исходные данные для задачи 3 в 

таблице 5. Показатели надежности элементов системы приведены в табл. 6. Определить коэффициент вынужденного 

простоя системы, среднюю интенсивность отказов, среднее время восстановления и среднее время нормальной работы, 
ожидаемый ущерб от перерывов электроснабжения с учетом пропускной способности ЛЭП. Преднамеренные отключе-
ния трансформаторов не учитывать. 

Для получения варианта задания обозначим предпоследнюю цифру зачетки - N, последнюю – M. (Если N=0, то 
принять N=1). Номер подстанции, для которой необходимо определить показатели надежности: п/ст -1, если М=0,1; п/ст 
-2, если М=2,3,4; п/ст -3, если М=5,6,7; п/ст -4, если М=8,9. По таблице 6 - № варианта = N+M. 

Принять: L1=N×(M+5)/2, км; L2=L1/3; L3=L1/2; L4=1,5×L1; L5=2∙L1; ТВЛ=10+M, час; ТВТ1=ТВТ2=ТВТ3=ТВТ4, 
ТПЛ=NM×λПЛ, час. (где NM – число составленное из цифр N и M, например: N=3, M=7, тогда NM=37).  

Таблица 5 - Исходные данные для задачи 3 

Номер 
объекта 

Максимальная мощность 
нагрузки, РМ, МВт 

Число часов использо-
вания максимума, ТМ, 

час/год 

Удельный ущерб 
у0

W, руб/кВтч 
Пропускная способ-

ность ЛЭП, МВт 

1 40 4500 0,5×N 28 

2 50 5000 0,4×N 30 

3 60 5500 0,3×N 32 

4 55 6000 0,2×N 34 

5 - -  36 
Таблица 6 - Показатели надёжности элементов для задачи 3 

№ 
варианта 

OЛ1, 

годкм 

1
 , 

Т1,Т3, 

год

1  

Т2,Т4, 

год

1  

ПЛ1, 

годкм 

1
,  

ПЛ2, 

годкм 

1  

ПЛ3, 

годкм 

1  

ПЛ4, 

годкм 

1  

ПЛ5, 

годкм 

1  

1 0,055 0,01 0,03 0,1 1,05 1,5 0,5 0,1 
2 0,01 0,011 0,029 0,15 1,00 1,45 0,55 0,2 
3 0,015 0,012 0,028 0,2 0,15 1,4 0,6 0,3 
4 0,02 0,013 0,027 0,25 0,9 1,35 0,65 0,4 
5 0,025 0,014 0,026 0,3 0,25 1,3 0,70 0,5 

6 0,03 0,015 0,025 0,35 0,8 1,25 0,75 0,6 

7 0,035 0,016 0,024 0,4 0,75 1,20 0,8 0,7 
8 0,04 0,017 0,023 0,45 0,7 1,15 0,85 0,8 
9 0,045 0,018 0,022 0,5 0,65 1,1 0,9 0,9 
10 0,05 0,019 0,021 0,55 0,6 1,05 0,95 1,0 
11 0,055 0,02 0,02 0,6 0,55 1,0 1,0 1,1 
12 0,06 0,021 0,019 0,65 0,5 0,095 1,05 1,2 

13 0,065 0,022 0,018 0,7 0,45 0,9 1,1 1,3 
14 0,07 0,023 0,017 0,75 0,4 0,25 1,15 1,4 

15 0,075 0,024 0,016 0,8 0,35 0,8 1,2 1,5 
16 0,08 0,025 0,015 0,85 0,3 0,75 1,25 1,6 
17 0,085 0,026 0,014 0,9 0,25 0,07 1,3 1,5 
18 0,09 0,027 0,013 0,95 0,2 0,065 1,35 1,8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2 - Схема электрической системы 
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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

дополнений и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 

50467) 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержден 17.12.2018 г.; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснабжение 

(уровень бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467) 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых бакалавру 

направления "Электроэнергетика и электротехника", для осуществления практической деятельности, связанной с 

применением, выбором и эксплуатацией современной электрической низковольтной и высоковольтной аппаратуры, 

основанной на принципах электромеханики и силовой электроники. 
Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний об электрических аппаратах, как средства управления режимами работы, защиты и 

регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических систем;  
- приобретение знаний об основах физических процессов в электрических, тепловых и магнитных полях 

электрических аппаратов и основы теории электрических аппаратов; 
- приобретение знаний о назначение и применение Э и ЭА в электрическом приводе, электротехнологических 

установках и системах их электроснабжения; 
- формирование и развитие умений применять, эксплуатировать и производить выбор электрических аппаратов; 
- формирование и развитие умений использовать физические законы для описания процессов в Э и ЭА при 

различных условиях; 
- приобретение и формирование навыков владения методами выбора различных электронных, электрических и 

гибридных аппаратов; 
- приобретение и формирование навыков владения методами расчета и моделирования переходных и 

установившихся процессов в основных узлах ЭА; 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина Б1.В.05– «Электрические и электронные аппараты» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах базовых и вариативных дисциплин: «Математика», «Физика», «Силовая 

электроника», «Электротехническое и конструкционное материаловедение» и является основой для последующих 

дисциплин: «Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем», «Техника высоких напряжений», «Электроснабжение», «Потребители 

и режимы электропотребления», «Эксплуатация систем электроснабжения», «Энергоаудит предприятий и 

организаций», «Электротехнологические установки и типовой электропривод» и для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, БЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Профессиональная 
- способен управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности (ПК-5), в частности: 
- демонстрирует умение выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров, 

включая использование его управляющих воздействий на режимы СЭС (ПК-5.2). 
 Этап освоения: базовый.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 



- принципы действия и назначение основных видов электрических и электронных низковольтных и 

высоковольтных аппаратов (ПК-5);  
- устройство основных низковольтных и высоковольтных электрических, электронных и гибридных аппаратов 

(ПК-5);  
- основные физические процессы и явления, сопровождающие работу электрических аппаратов (ПК-5). 
Уметь: 
-  применять, эксплуатировать и производить выбор электрических аппаратов (ПК-5).  
Владеть: 
- методами выбора электрических аппаратов для систем электроснабжения, систем защиты и методами анализа 

основных процессов при включенном состоянии и во время осуществления коммутации (ПК-5). 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа или 4  зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 27 

астрономическим часам или 36 академическим часам  

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
55,3 55,3 

Контактная работа аудиторная 55,3 55,3 
В том числе:   
Лекции 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 
Консультация перед экзаменом 1 1 
Контроль: экзамен 0,3 0,3 
   
Самостоятельная работа (всего) 53 53 
Контактная самостоятельная работа (групповые 
консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
1 1 

В том числе другая СР   
Курсовой проект - - 
Проработка лекционного  материала  18 18 
Подготовка к лабораторным занятиям 10 10 
Подготовка к практическим занятиям 8 8 
Выполнение индивидуального задания 8 8 
Подготовка к контрольным пунктам и контрольным 

работам 
8 8 

Контроль: подготовка к экзамену 35,7 35,7 
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

144 144 

4 4 

 
5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

№ 

разде
ла 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Лекци

и 
час.  

Занятия 

семинарского 

типа экзам

. 
конс. 

СРС

* 
час.  

Конт

роль 
Всего 
час. 

Формы 

текущего 
контроля** 

Код 

форми

руемой 

компет
енции 

Практ. 
заняти

я 
час.  

Лаб. 
заняти

я 
час.  

1 
Тема 1. Ведение. Общие 

сведения. Основные 

понятия, определения 
2 - -  2 

 
3,1  ПК-5  

2 

Тема 2. 

Электродинамические 

усилия в электрических 

аппаратах 

2 2 -  9 

 

10 
КП1 
КР1 

ПК-5  

3 Тема 3. Нагрев и охла- 2 2   9  10 КП2 ПК-5  



ждение электрических 

аппаратов. 
КР2 

4 

Тема 4. Коммутация 

электрических цепей. 

Контактная система 

электрических аппаратов. 

2 4   5 

 

12 
КП3 
УО 

ПК-5  

5 
Тема 5. Электрические и 

электронные аппараты 

автоматики 
2  2  3 

 
7 УО ПК-5  

6 
Тема 6. Электрические и 

электронные аппараты 

управления 
2 2 4  7 

 
15 

УО 
ИЗ 

ПК-5  

7 

Тема 7. Аппараты 

распределительных 
устройств низкого 

напряжения 

2 4 2  8 

 

18 УО 
ИЗ 

ПК-5  

8 

Тема 8. Коммутационные 

аппараты 

распределительных 

устройств высокого 

напряжения. 

2 2 6  8 

 

20 
УО 
ИЗ 

ПК-5  

9 

Тема 9. Измерительные, 

защитные и 

токоограничивающие 

аппараты высокого 

напряжения 

2 2 4  2 

 

11 УО ПК-5  

 
Консультация перед 

экзаменом 
   1  

 
1   

 Аттестация          
 экзамен    0,3   0,3 УО ПК-5  

 Контроль 
в том числе -         

 Подготовка к аттестации      35,7 35,7 УО ПК-5  
 Всего 18 18 18 1,3 53 35,7 144  - 

 
** устный опрос (уо), контрольный пункт (КП), контрольная работа (КР),  индивидуальное задание (ИЗ). 

 
5.3. Содержание дисциплины 

 
№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Ведение. Общие сведения. 

Основные понятия, 

определения 

Предмет и задачи курса. Общие определения и классификация 
электрических и электронных аппаратов. Роль электрических и 
электронных аппаратов в автоматизации установок. Основные 
требования, предъявляемые к электрическим и электронным 
аппаратам. 

2 
Электродинамические 

усилия в электрических 

аппаратах 

Методы расчета ЭДУ между параллельными проводниками; ЭДУ в 
катушке; в витке; между катушками; в месте изменения сечения 
проводника. ЭДУ при переменном токе. Динамическая стойкость 
аппаратов. Ударный ток короткого замыкания. Механический 
резонанс. 

3 
Нагрев и охлаждение 

электрических аппаратов. 

Активные потери энергии в аппаратах. Установившийся режим 
нагрева. Нагрев в переходных режимах. Нагрев при коротком 
замыкании. Допустимые температуры в Э и ЭА. Термическая 
стойкость аппаратов.  

4 

Коммутация 

электрических цепей. 

Контактная система 

электрических аппаратов. 

Процессы в дуговом промежутке. Вольт – амперные 
характеристики электрической дуги. Условие гашения электрической 
дуги постоянного тока. Особенности горения и гашения 
электрической дуги переменного тока. Восстановление электрической 
прочности дугового промежутка. 

Классификация электрических контактов. Контактная поверхность 
и контактное сопротивление. Нагрев контактов. Режимы работы 



контактов. Материалы контактов. 

5 
Электрические и 

электронные аппараты 

автоматики 

Электромагнитные реле тока и напряжения: принцип действия, 
конструкция. Поляризованные и тепловые реле. Позисторная защита 
двигателей. Электромеханические реле времени. Конструкция 
герконов, их преимущества и недостатки. Основные сведения о 
датчиках неэлектрических величин. Полупроводниковые реле.  

6 
Электрические и 

электронные аппараты 

управления  

Классификация аппаратов управления, их основные группы. 
Контроллеры, командоаппараты и реостаты. Контакторы и магнитные 
пускатели. Тиристорные пускатели. Основные параметры и режимы 
работы. Методика выбора контакторов и магнитных пускателей.  

7 

Аппараты 

распределительных 

устройств низкого 
напряжения  

Общие сведения  о распределительных устройствах  низкого 
напряжения. Рубильники и переключатели. Предохранители. 
Конструкции и характеристики низковольтных предохранителей. 
Автоматические воздушные выключатели (автоматы). Устройство 
универсального автомата. Электромагнитные, термобиметаллические, 
термомагнитные и полупроводниковые расцепители автоматов. 
Разновидности автоматов. Автоматические выключатели с большой 
отключающей способностью. Параметры и условия выбора аппаратов 
распределительных устройств низкого напряжения. 

8 

Коммутационные 
аппараты 

распределительных 

устройств высокого 

напряжения. 

Назначение, области применения, устройство, основные 
технические характеристики, принцип работы и основные элементы 
конструкции маломасляных выключателей 

Назначение, области применения, устройство, основные 
технические характеристики, принцип работы и основные элементы 
конструкции вакуумных, элегазовых выключателей. 

Назначение, области применения, устройство, основные 
технические характеристики, принцип работы и основные элементы 
конструкции разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. 

9 

Измерительные, защитные 

и токоограничивающие 

аппараты высокого 

напряжения 

Назначение, принцип действия, параметры и конструкции 
измерительных трансформаторов тока и напряжения.  

Конструкции и характеристики высоковольтных предохранителей. 
Трубчатые и вентильные разрядники. Разрядники постоянного тока. 
Ограничители перенапряжений. Реакторы. 

5.4. Тематический план практических занятий 
  

.ИЗВЫП КАК ДОМ ЗАДАНИЕ. НА ЗАНЯТИЯХ ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
В ТАБЛИЦЕ 5.2 УО БОЛЬШЕ 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем

кость 
час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Код 

формируемой 

компетенции  

1 2 

Расчет электродинамических усилий 
различными методами. Механический 

резонанс. Электродинамическая 

устойчивость 

2 

КР 1 
КП1 

ПК-5  

2 3 
Расчет установившихся и переходных 

режимов нагрева. Определение 

термической стойкости аппарата. 
2 

КР2 
КП2 

 
ПК-5  

3 4 

Характеристики дуги переменного и 

постоянного тока. Расчет 
восстанавливающейся прочности 

межконтактного промежутка. Расчет 

переходного сопротивления контактов 

4 

КП3 
 

ПК-5  

4 6 
Методика выбора контакторов и 

магнитных пускателей. 
2 

ИЗ 
ПК-5  

5 7 
Методика выбора автоматических 

выключателей и предохранителей. 
4 

ИЗ 
ПК-5  

6 8 
Методика выбора коммутационных 

аппаратов 
2 

ИЗ 
ПК-5  

7 9 
Методика выбора измерительных 

трансформаторов 
2 

УО 
ПК-5  



5.5. Тематический план лабораторных работ 
№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем

кость 
час. 

Форма  
контроля 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. 5 Изучение реле времени 2 
Защита 

лаборат. 

работы 
ПК-5  

2 6 
Изучение принципа работы контакторов 

и магнитных пускателей 
4 

Защита 

лаборат. 

работы 
ПК- 

4 8 
Изучение конструкции вакуумных и 

элегазовых выключателей 
2 

Защита 

лаборат. 

работы 
ПК-5  

5 8 
Изучение конструкции 

распределительных устройств высокого 

напряжения 
2 

Защита 

лаборат. 

работы 
ПК-5  

6 8 Изучение конструкции разъединителей 2 
Защита 
лаборат. 

работы 
ПК-5  

7 9 
Изучение конструкции 

токоограничивающих реакторов 
2 

Защита 

лаборат. 

работы 
ПК-5  

8 9 
Изучение конструкции трансформаторов 

тока 
2 

Защита 

лаборат. 

работы 
ПК-5  

 
5.6. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
5.7. Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭБС и ее использовании при выполнении домашнего 

задания, являющегося расчетом тех же параметров, что и при контактной работе, но при других условиях.  
5.8. Индивидуальное задание 
В процессе изучения курсы Электрические и электронные аппараты студент получает задание для 

индивидуальной работы. Пример расчета и варианты заданий приводятся в методических указаниях для 

самостоятельной работы, а также перечень индивидуальных заданий приведен в Приложении 2. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 Степень и уровень выполнения задания; 
 Аккуратность в оформлении работы; 
 Использование специальной литературы; 
 Сдача домашнего задания в срок. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); ЛАБ РАБ 
– проверки контрольных заданий (вывод формул, их преобразование); 
– тестирования (бланкового или компьютерного); 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в 

формах: 
– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных заданий); 

простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два действия. 

Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой расчет индивидуального задания, 

которое выдается студенту в соответствии с примерами контрольных задач, но с новыми параметрами; 
– проверки выполнения необходимых расчетов  одного или нескольких параметров, определяемых в 

лабораторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 
– проверки правильности выполнения индивидуального задания 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – 

работа у доски, своевременная сдача контрольных пунктов, отчетов к лабораторным работам и письменных домашних 

заданий. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 



Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения.  
Критерии для оценивания контрольных пунктов 
Выполненное задание засчитывается в случае, если студент правильно ответил на 75% предложенных 

вопросов. 
Выполненное задание не засчитывается, если студент ответил не правильно на 75% предложенных вопросов. 
Критерии для оценивания контрольной работы 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при 

решении предложенных ему задач. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений по отдельным задачам (не более 33%).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений при решении предложенных ему задач. 
Критерии для оценивания индивидуальной  работы 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при 

решении предложенных ему задач. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений по отдельным задачам (не более 33%).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений при решении предложенных ему задач. 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине. 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 
Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в 

электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об 

электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева»  

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 

Демонстрирует умение 

выбирать 

электротехническое 

оборудование 
необходимого типа и 

параметров, включая 

использование его 

управляющих 

воздействий на режимы 

СЭС. 
 

Формирование 

знаний  
Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- теоретические основы расчета и выбора 

электрических и электронных аппаратов; 
 

Формирование 

умений 
Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- самостоятельно выбрать и применить 

методы расчета, оптимальные для 

заданных условий; 
 

Формирование 

навыков и 

(или) опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) 

опыта деятельности 
(качественность, 

скорость, 

автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- методами выбора электрических 

аппаратов для систем электроснабжения, 
систем защиты и методами анализа 

основных процессов при включенном 

состоянии и во время осуществления 

коммутации. 
 

 
6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 



Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели 

контроля 

Выявление уровня 

знаний, умений, 

овладения навыками по 

дисциплине 

Задания ставятся в 

соответствии с 

алгоритмом 

действий, лежащих 

в основе знаний, 
умения, овладения 

навыками 

Текущий  
Оценивание достижения 

планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(модулю), 
обеспечивающие 

достижение планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы 

Цель контроля достигается 

при выполнения 

обучающимися 

соответствующих заданий 

требующих действий, 
контрольных задач, 

упражнений 

Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 
Объяснить: 
1 -  чем отличаются контактные электрические аппараты ручного управления от электрических аппаратов 

автоматического управления? 
2 - чем отличаются контактные электрические аппараты от бесконтактных электрических аппаратов? 
3 -  из каких основных частей состоит устройство типовых электромагнитных аппаратов? 
6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей 

аттестации  

Компетенция 
Показатели 

текущего 

контроля 

Уровень сформированности компетенции 
высокий пороговый не сформирована 

Демонстрирует умение 

выбирать 

электротехническое 

оборудование 

необходимого типа и 

параметров, включая 

использование его 

управляющих 

воздействий на режимы 

СЭС. 

выполнение 

лабораторных 

работ 

в полном 

объеме с 

оценкой* 

«отлично» 

или 

«хорошо». 

в полном объеме с 

оценкой 

«удовлетворительн

о» 

не выполнены в 

полном объеме ко 

времени контроля 

контрольные 

работы 

с оценкой 

«отлично» 

или 

«хорошо». 

с оценкой 

«удовлетворительн

о» 

с оценкой 

«неудовлетворительн

о» 

уровень 

использования 
дополнительной 

литературы 

использует 

самостоятель
но 

по указанию 
преподавателя 

с помощью 
преподавателя 

*Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в 

ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные 

ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает 

владение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами 

обучения. 
6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Компетенци

я 

Показатели оценки 

(дескрипторы) и  
результаты достижения 

планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не 

сформирова

на 

оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 
оценка 

«удовлетвор

ительно» 

оценка 

«неудовлетв

орительно» 
1. Уровень усвоения 

материала, предусмотренного 

Демонстрирует 
полное 

Демонстри
рует 

Демонстриру
ет 

Демонстрир
ует 



программой. 
2. Уровень выполнения 

заданий, предусмотренных 

программой. 
3. Уровень изложения 

(культура речи, 

аргументированность, 

уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия 

причинно-следственных 

связей. 
6. Ответы на вопросы: 

полнота, 

аргументированность, 

убежденность. 
7. Ответственное отношение 

к работе, стремление к 

достижению высоких 

результатов, готовность к 

дискуссии. 

понимание 

проблемы.  
Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены 

понимание 

проблемы. 

Большинст

во 

требовани

й, 

предъявля

емых к 

заданию 

выполнен
ы. 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 
предъявляем

ые к 

заданию, 

выполнены. 

непонимани

е проблемы. 

Задания не 

выполнены 

-  
Демонстрир

ует умение 

выбирать 

электротехн

ическое 

оборудовани

е 
необходимог

о типа и 

параметров, 

включая 

использован

ие его 

управляющи

х 

воздействий 

на режимы 

СЭС. 

знать:  
- теоретические основы 

расчета и выбора 

электрических и электронных 

аппаратов; 
уметь:  
- самостоятельно выбрать и 

применить методы расчета, 

оптимальные для заданных 

условий; 
владеть: 
- методами выбора 

электрических аппаратов для 
систем электроснабжения, 

систем защиты и методами 

анализа основных процессов 

при включенном состоянии и 

во время осуществления 

коммутации. 

Полные 

ответы на все 

теоретически

е вопросы 

теста. 
Практические 

задания 

выполнены в 
полном 

объеме. 

Получены 

правильные 

значения всех 

расчетных 

(определяемых

) величин. 

Ответы 

по 

существу 

на все 

теоретиче

ские 

вопросы 

теста. 
Практичес

кие 

задания 

выполнены

. Допущена 

неточност

ь в 

расчете 

(определен

ии) 

расчетной 

величины. 

Ответы по 

существу на 

все 

теоретическ

ие вопросы 

теста, но не 

имеется 

доказательс
тв, выводов, 

обоснований. 
Намечены 

схемы 

решения 

предложенн

ых 

практически

х заданий 

Ответы 

менее чем 

на половину 

теоретичес

ких вопросов 

теста. 
Решение 

практическ
их заданий 

не 

предложено 

 
6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 
Вопросы (задания), включаемые в контрольные пункты 

Контрольный пункт 1 
Вариант 1 

1. Что называют электродинамической стойкостью аппарата? 
2. Как определить усилие взаимодействия между контурами? 
3. В каком  случае при включении аппарата не возникает свободной составляющей тока? 
4. Чему равно максимальное усилие, действующее на проводники средней фазы трехфазной сети? 

Контрольный пункт №2 
Вариант 1 

1. На что расходуется тепловая энергия? 
2. Что называется установившимся процессом нагрева? 
3. Что называется повторно-кратковременным режимом работы? 

Контрольный пункт №3 
Вариант1 
1. Кем и когда была открыта электрическая дуга. 
2. Условие гашения дуги постоянного тока 
Пример вопросов для защиты лабораторной работы по теме «Исследование реле времени»: 
1. Назначение реле времени. 



2. Классификация реле 
3. Способы создания задержки времени 
4. Объясните схему работы электронного реле времени. 
5. Достоинства и недостатки электромагнитного реле времени. 
6. Достоинства и недостатки электронного реле времени. 
Пример задачи для контрольной работы 1 (КР1): 

Определить электродинамическое усилие, действующее на 10 м прямолинейного бесконечно тонкого 

уединенного проводника с током к.з. I=50 кА. Проводник находится в поле земли и расположен под углом β=30˚ к 

плоскости магнитного меридиана. Горизонтальная составляющая напряженности магнитного поля Н = 12,7 А/м, а 
угол наклонения γ=72˚. 

Пример задачи для контрольной работы 2 (КР2): 
Написать уравнение кривой нагрева круглого медного проводника диаметром d = 10 мм, по которому протекает 

постоянный ток I = 400 А. Известно, что коэффициент теплоотдачи с поверхности проводника kт  = 10Вт/(м2·С), 

температура окружающей среды, которой является спокойный воздух, τо=35 0С, а значение удельного сопротивления 

меди за время нарастания температуры ρ=1,75·10-8 Ом·м 
Пример экзаменационного билета: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Нагрев и охлаждение электрических аппаратов. Общие сведения. Способы передачи тепла нагретым телом. 

Нагрев и охлаждение электрических аппаратов.  
2. Предохранители. Металлургический и токоограничивающий эффект. Условия выбора предохра-нителей. 

Основные параметры. Согласование защитных характеристик. 
3. Задача 
Пример задачи к экзаменационному билету 

Билет №1 
Определить характер изменения во времени и значение электродинамического усилия, действующего  на ножи,  

по которым протекает однофазный ток к.з. Установившееся значение тока Iуст = 800 А, частота f = 50 Гц. Известно, что 

короткое замыкание произошло в удаленных от генератора точках сети. Размеры рубильника: l = 80 мм, h = 70 мм. 
Пример вопросов контроля на лекции: 
1. Что называют электродинамической стойкостью аппарата? 
2. Как определить усилие взаимодействия между контурами? 
3. В каком  случае при включении аппарата не возникает свободной составляющей тока? 
4. Чему равно максимальное усилие, действующее на проводники средней фазы трехфазной сети? 
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Вопросы для устного опроса 

Тема 1. Ведение. Общие сведения. Основные понятия, определения  
1 Что называется электрическим аппаратом?  
2. Какие функции выполняют ЭА? 
3. Как классифицируются ЭА по области применения? 
4. Какие ЭА относятся к аппаратам управления, а какие – к аппаратам распределительных устройств?  
5. Назовите электрические аппараты, выполняющие контролирующие функции, и охарактеризуйте их.  
Тема 2. Электродинамические усилия в электрических аппаратах 



1. Объясните причину возникновения электродинамической силы между проводником с током и 

ферромагнитным телом. Приведите пример ее использования в электрическом аппарате. 
 2. Сравните максимальные значения сил, действующих в однофазной системе и на различные фазы в 

трехфазной системе при наличии и отсутствии апериодической составляющей тока.  
3. Как рассчитываются ЭДУ внутри контура с током и между токоведущими контурами с помощью 

энергетического метода?  
4. Чем отличаются выражения для ЭДУ между параллельными проводниками бесконечной и конечной 

длины?  
5. Как влияет форма сечения проводников на величину ЭДУ?  
Тема 3. Нагрев и охлаждение электрических аппаратов. 
1. Какие существуют классы нагревостойкости изоляции? Приведите примеры допустимых превышений 

температуры для различных частей аппаратов при нормальной работе и коротком замыкании. 
 2. Что такое поверхностный эффект и эффект близости? Как учитывается их влияние на потери в 

проводниках?  
3. Что такое коэффициент теплоотдачи, какова его размерность и величина для различных частей аппаратов 

при естественном охлаждении?  
4. С помощью кривых нагрева и охлаждения аппарата объясните, что такое установившееся превышение 

температуры и тепловая постоянная времени. Приведите их формулы.  
5. Что такое допустимый, эквивалентный по нагреву, ток кратковременного и повторно-кратковременного 

режимов работы? От чего он зависит и в каких расчетах применяется? 
Тема 4. Коммутация электрических цепей. Контактная система электрических аппаратов. 
1. Какие процессы протекают в околоэлектродных областях дуги?  
2. Что такое термическая ионизация, рекомбинация и диффузия?  
3. В чем состоят условия устойчивого горения и гашения дуги постоянного тока?  
4. Перечислите наиболее распространенные материалы, применяемые для изготовления коммутирующих 

контактов, укажите их достоинства и недостатки.  
5. Что такое раствор и провал коммутирующих контактов, как создаются и как влияют на качество контактов 

силы начального и конечного нажатий?  
Тема 5. Электрические и электронные аппараты автоматики 
1. Перечислите основные типы реле с различными принципами действия и виды реле в зависимости от 

характера сигнала, поступающего на измерительный орган.  
2. Перечислите важнейшие параметры реле.  
3. Для чего применяется электромагнитное реле времени, на каком принципе оно действуют? 
4. Опишите принцип действия геркона, методы управления герконом, его достоинства и недостатки. 
5. Опишите назначение, область применения датчиков и требования, предъявляемые к ним. 
Тема 6. Электрические и электронные аппараты управления 
1. Приведите классификацию контакторов. 
2. В чем состоят особенности устройства электромагнита контакто-ра переменного тока? 
3. Укажите, в каких случаях применяются те или иные дугогасительные устройства.  
4. Изобразите и опишите устройство магнитного пускателя серии ПМЛ.  
5. Приведите и объясните схему нереверсивного магнитного пуска- теля. 
Тема 7. Аппараты распределительных устройств низкого напряжения 
1. Объясните функции автоматического выключателя.  
2. В чем состоит эффект токоограничения?  
3. Опишите устройство и принцип действия универсального автомата с помощью его принципиальной схемы. 
4.  Расцепители каких типов применяются в универсальных и установочных автоматах?  
5. Опишите назначение и устройство механизма свободного расцепления. 
Тема 8. Коммутационные аппараты распределительных устройств высокого напряжения. 
1.Приведите классификацию аппаратов высокого напряжения.  
2. Изложите основные требования, предъявляемые к аппаратам высокого напряжения.  
3. Назовите основные параметры аппаратов высокого напряжения.  
4. Перечислите основные виды высоковольтных выключателей. Укажите их особенности и области 

применения.  
5. Перечислите способы гашения дуги высоковольтных аппаратов и опишите один из них. 
Тема 9. Измерительные, защитные и токоограничивающие аппараты высокого напряжения 
1. Каково назначение реакторов? Какие типы реакторов применяются в распределительных устройствах?  
2. В чем состоит особенность и преимущество сдвоенного реактора?  
3. Укажите причины погрешностей трансформаторов тока.  
4.Какие схемы включения трансформаторов напряжения используются, и в каких целях?  
5. В чем заключается разница свойств трех- и пятистержневых трансформаторов напряжения? 
Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 



Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 

Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 

работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 

локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

практикам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 

7.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде.  
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 
7.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
7.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных 

и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной 

работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
7.4. Лабораторные работы 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. 



 Текущий контроль на лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам 

лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 

своевременность сдачи. 
7.5. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 

самостоятельную работу. 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 основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 
7.6. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач по выбору и применению 

электрических аппаратов .  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 
3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную 

роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 

организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 

компьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения 

по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании 

учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание 

лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  
При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
Организация лабораторного практикума 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 

дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных работ 



Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 

студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 

работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
Студенты допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 

готовности студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлены  

схемы и таблицы для записи результатов (в случае необходимости); 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и 

учебнике, умение работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной 

работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет делать. 
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в аудитории, 

устраняя допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в другое время на 

«дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной 

подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если имеется 3 пометки преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита». 
Правила ведения журнала преподавателя: 
1) выполненная работа отмечается в журнале, а так же в отчете по лабораторной работе (протоколе) студента 

подписью преподавателя и простановкой даты. 
2) в графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если 

работа «защищена», делается отметка о защите. 
3) при проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем 

предусмотренным лабораторным работам по данной дисциплине. 
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных 

презентаций при чтении лекций, а также применение активных и интерактивных форм обучения при контактной 
работе со студентами. 

Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; 

теоретическая подготовка перед выполнением лабораторных работ; решение практических заданий с последующей 

проверкой правильности выполнения преподавателем; подготовку к контрольным пунктам. 
7.8. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 
занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Тема 1. Ведение. Общие сведения. Основные понятия, определения. Литература О1, Д1 
Вопросы для самопроверки 
1 Что называется электрическим аппаратом?  
2. Какие функции выполняют ЭА? 
3. Как классифицируются ЭА по области применения? 
4. Какие ЭА относятся к аппаратам управления, а какие – к аппаратам распределительных устройств?  



5. Назовите электрические аппараты, выполняющие контролирующие функции, и охарактеризуйте их.  
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы   
Тема 2. Электродинамические усилия в электрических аппаратах Литература О1, Д1, Д2, Д3 
Вопросы для самопроверки 
1. Объясните причину возникновения электродинамической силы между проводником с током и 

ферромагнитным телом. Приведите пример ее использования в электрическом аппарате. 
 2. Сравните максимальные значения сил, действующих в однофазной системе и на различные фазы в 

трехфазной системе при наличии и отсутствии апериодической составляющей тока.  
3. Как рассчитываются ЭДУ внутри контура с током и между токоведущими контурами с помощью 

энергетического метода?  
4. Чем отличаются выражения для ЭДУ между параллельными проводниками бесконечной и конечной 

длины?  
5. Как влияет форма сечения проводников на величину ЭДУ?  
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы  
2. Подготовка к контрольной работе 1 
3. Подготовка к контрольному пункту 
Тема 3. Нагрев и охлаждение электрических аппаратов. Литература О1, Д1, Д2, Д3 
Вопросы для самопроверки 
1. Какие существуют классы нагревостойкости изоляции? Приведите примеры допустимых превышений 

температуры для различных частей аппаратов при нормальной работе и коротком замыкании. 
 2. Что такое поверхностный эффект и эффект близости? Как учитывается их влияние на потери в 

проводниках?  
3. Что такое коэффициент теплоотдачи, какова его размерность и величина для различных частей аппаратов 

при естественном охлаждении?  
4. С помощью кривых нагрева и охлаждения аппарата объясните, что такое установившееся превышение 

температуры и тепловая постоянная времени. Приведите их формулы.  
5. Что такое допустимый, эквивалентный по нагреву, ток кратковременного и повторно-кратковременного 

режимов работы? От чего он зависит и в каких расчетах применяется? 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы  
2. Подготовка к контрольной работе 2 
3. Подготовка к контрольному пункту 
Тема 4. Коммутация электрических цепей. Контактная система электрических аппаратов. Литература О1, Д1, 

Д2, Д3 
Вопросы для самопроверки 
1. Какие процессы протекают в околоэлектродных областях дуги?  
2. Что такое термическая ионизация, рекомбинация и диффузия?  
3. В чем состоят условия устойчивого горения и гашения дуги по- стоянного тока?  
4. Перечислите наиболее распространенные материалы, применяемые для изготовления коммутирующих 

контактов, укажите их достоинства и недостатки.  
5. Что такое раствор и провал коммутирующих контактов, как создаются и как влияют на качество контактов 

силы начального и конечного нажатий?  
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы  
2. Подготовка к контрольному пункту 
Тема 5. Электрические и электронные аппараты автоматики.  Литература О1, Д1, Д2 
Вопросы для самопроверки 
1. Перечислите основные типы реле с различными принципами действия и виды реле в зависимости от 

характера сигнала, поступающего на измерительный орган.  
2. Перечислите важнейшие параметры реле.  
3. Для чего применяется электромагнитное реле времени, на каком принципе оно действуют? 
4. Опишите принцип действия геркона, методы управления герконом, его достоинства и недостатки. 
5. Опишите назначение, область применения датчиков и требования, предъявляемые к ним. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы  
2. Подготовка лабораторной работы 
Тема 6. Электрические и электронные аппараты управления. Литература О1, Д1, Д2, Д3 
Вопросы для самопроверки 
1. Приведите классификацию контакторов. 
2. В чем состоят особенности устройства электромагнита контактора переменного тока? 
3. Укажите, в каких случаях применяются те или иные дугогасительные устройства.  



4. Изобразите и опишите устройство магнитного пускателя серии ПМЛ.  
5. Приведите и объясните схему нереверсивного магнитного пуска- теля. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы  
2. Подготовка лабораторной работы 
Тема 7. Аппараты распределительных устройств низкого напряжения. Литература О1, Д1, Д2, Д3 
Вопросы для самопроверки 
1. Объясните функции автоматического выключателя.  
2. В чем состоит эффект токоограничения?  
3. Опишите устройство и принцип действия универсального автомата с помощью его принципиальной схемы. 
4.  Расцепители каких типов применяются в универсальных и установочных автоматах?  
5. Опишите назначение и устройство механизма свободного расцепления. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы  
2. Подготовка лабораторной работы 
Тема 8. Коммутационные аппараты распределительных устройств высокого напряжения. Литература О1, Д1, 

Д2, Д3 
Вопросы для самопроверки 
1.Приведите классификацию аппаратов высокого напряжения.  
2. Изложите основные требования, предъявляемые к аппаратам вы- сокого напряжения.  
3. Назовите основные параметры аппаратов высокого напряжения.  
4. Перечислите основные виды высоковольтных выключателей. Укажите их особенности и области 

применения.  
5. Перечислите способы гашения дуги высоковольтных аппаратов и опишите один из них. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы  
2. Подготовка лабораторной работы 
Тема 9. Измерительные, защитные и токоограничивающие аппараты высокого напряжения. Литература О1, 

Д1, Д2 
Вопросы для самопроверки 
1. Каково назначение реакторов? Какие типы реакторов применяются в распределительных устройствах?  
2. В чем состоит особенность и преимущество сдвоенного реактора?  
3. Укажите причины погрешностей трансформаторов тока.  
4.Какие схемы включения трансформаторов напряжения используются, и в каких целях?  
5. В чем заключается разница свойств трех- и пятистержневых трансформаторов напряжения? 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы  
2. Подготовка лабораторной работы 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  

все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой 

величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в 

соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086— число 0,86 10–3 и т. д.). 
8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 

обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 
увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 

ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 

откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае 

более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В 

рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры 

(рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими 

решенными задачами. 
 



По подготовке к лабораторному практикуму 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении курса ЭиЭА. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 

соответствующее количество лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает 

за неделю до начала лабораторного практикума. 
2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, 

в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в 

учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый 

студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно 
проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы, подробное описание лабораторной установки, 

виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность 

осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  
3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 

готовности студента. 
Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет измерять; 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 

допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 

пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 

неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 
5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе протокола должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы.  
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) правильности построения графиков, 
в) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: 

за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
 
7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 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 использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:  
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Электрические и электронные аппараты 

[Текст] : учебник : в 2-х т. Т.1 . 

Электромеханические аппараты / ред. А. Г. 

Годжелло, Ю. К. Розанов. - М. : Академия, 

2010. - 344 с. - (Высшее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-7695-6253-2 (в 

пер.) :  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Электрические и электронные аппараты 

[Текст] : учебник : в 2-х т. Т.2. Силовые 

электронные аппараты / ред. Ю. К. Розанов. - 
М. : Академия, 2010. - 315 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-
7695-6255-6 (в пер.) :  

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 
Электроэнергетика [Текст] : метод. указ. к 

практич. занятиям ("Электрические аппараты") 

/ А.И.Ильин, Е.Д.Стебунова, Т.Ю.Чиркова, 

В.С.Сапронов. - Новомосковск : [б. и.], 2009. - 
56 с. - (ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 
Новомосковский ин-т) 

Библиотека НИ РХТУ  Да 

Основы теории электрических аппаратов 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.Г. Акимов 

[и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2015. — 592 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/61364.  

 
8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ресурсы 

следующих порталов и сайтов: 
Электронные библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) - 
https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

Профессиональные базы данных информационные справочные системы 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/  
2 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 
3 Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
5 Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
6 Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
7 Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
8 Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. Д.И. 
Менделеева. URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 

https://e.lanbook.com/book/61364
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


9 Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 
доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16   

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория 125 (Тульская 

обл., Новомосковский р-н, г. 
Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 
19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника 

(постоянное хранение в ауд. 227  

 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 125 (Тульская 

обл., Новомосковский р-н, г. 

Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 
19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника 
(постоянное хранение в ауд. 227  

приспособлено 

(аудитория на первом 
этаже) 

Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций 

обучающихся  
Ауд. 125 (Тульская обл., 

Новомосковский р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника 

(постоянное хранение в ауд. 227)  

приспособлено 

(аудитория на первом 

этаже) 

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Ауд.125(Тульская обл., 

Новомосковский р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника 

(постоянное хранение в ауд. 227 

приспособлено 

(аудитория на первом 

этаже) 

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий. 225 (Тульская 

обл., Новомосковский р-н, г. 
Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 
19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Лабораторные стенды для изучения 

режимов работы контакторов, магнитных 

пускателей, различных реле. 
Наглядные пособияю 

 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов 
Ауд. 219 (Тульская обл., 

Новомосковский р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, д. 19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной 
памятью 512 Мбайт и памятью на 

жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с 

возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 
Переносная презентационная техника 

(постоянное хранение в ауд. 227 
Принтер лазерный 
Сканер 

 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 224а 
(Тульская обл., Новомосковский р-н, г. 
Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 
19) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), 

необходимые для проведения 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16


 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами 

Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор  
 
Программное обеспечение 

1. 1 MS Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine 
Premium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 
educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia” 

2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine 
Premium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 
educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”  

3. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

4. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
5. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными и доступны 

для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 
6.  Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL) 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам 

лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в 

печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 
 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Электрические и электронные аппараты» 

 
1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 / 144. Контактная работа 54 час., из них: лекционные 18, практические занятия 

18, лабораторные 18. Самостоятельная работа студента 53 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05– «Электрические и электронные аппараты» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах базовых и вариативных дисциплин: «Математика», «Физика», «Силовая 

электроника», «Электротехническое и конструкционное материаловедение» и является основой для последующих 

дисциплин: «Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем», «Техника высоких напряжений», «Электроснабжение», «Потребители 

и режимы электропотребления», «Эксплуатация систем электроснабжения», «Энергоаудит предприятий и 

организаций», «Электротехнологические установки и типовой электропривод» и для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых бакалавру 

направления "Электроэнергетика и электротехника", для осуществления практической деятельности, связанной с 
применением, выбором и эксплуатацией современной электрической низковольтной и высоковольтной аппаратуры, 

основанной на принципах электромеханики и силовой электроники. 
Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний об электрических аппаратах, как средства управления режимами работы, защиты и 

регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических систем;  
- приобретение знаний об основах физических процессов в электрических, тепловых и магнитных полях 

электрических аппаратов и основы теории электрических аппаратов; 
- приобретение знаний о назначение и применение Э и ЭА в электрическом приводе, электротехнологических 

установках и системах их электроснабжения; 
- формирование и развитие умений применять, эксплуатировать и производить выбор электрических аппаратов; 
- формирование и развитие умений использовать физические законы для описания процессов в Э и ЭА при 

различных условиях; 
- приобретение и формирование навыков владения методами выбора различных электронных, электрических и 

гибридных аппаратов; 
- приобретение и формирование навыков владения методами расчета и моделирования переходных и 

установившихся процессов в основных узлах ЭА; 
4. Содержание дисциплины 

Ведение. Общие сведения. Основные понятия, определения. Электродинамические усилия в электрических 

аппаратах. Нагрев и охлаждение электрических аппаратов. Коммутация электрических цепей. Контактная система 

электрических аппаратов. Электрические и электронные аппараты автоматики. Электрические и электронные 

аппараты управления . Аппараты распределительных устройств низкого напряжения. Коммутационные аппараты 

распределительных устройств высокого напряжения. Измерительные, защитные и токоограничивающие аппараты 
высокого напряжения. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Профессиональная: 
- способен управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности (ПК-5), в частности: 
- демонстрирует умение выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров, 

включая использование его управляющих воздействий на режимы СЭС (ПК-5.2). 
 Этап освоения: базовый.  



Приложение 1 
Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов изучения  

дисциплины  
 

Лабораторная работа №1 
«Изучение принципа работы реле времени» 

 
Вопросы к защите лабораторной работы: 

1. Назначение реле времени. 
2. Классификация реле. 
3. Способы создания задержки времени. 
4. Как устанавливается выдержка времени в реле РВЭ-3. 
5. Принцип работы реле времени РВЭ-3. 
6. Как устанавливается выдержка времени в реле РВ-01. 
7. Объясните схему работы электронного реле времени. 
8. Достоинства и недостатки электромагнитного реле времени. 
9. Как осуществляется защита от импульсных помех в реле РВ-01. 
10. Достоинства и недостатки электронного реле времени. 
11. Какие выдержки времени можно обеспечить при использовании.  
 

Лабораторная работа №2 
«Изучение принципа работы контакторов и магнитных пускателей» 

 
Вопросы к защите лабораторной работы: 

1. Назначение контакторов. 
2. Конструктивные особенности контакторов. 
3. Что такое механическая характеристика контактора? 
4. Чем отличается контактор от магнитного пускателя? 
5. Назначение магнитных пускателей. 
6. Как выбираются магнитные пускатели и контакторы? 
7. Конструктивные особенности магнитного пускателя. 
8. Магнитная система пускателя.  
9. Магнитные пускатели постоянного тока. 
10. Магнитные пускатели переменного тока. 
11. Отличительные особенности магнитных пускателей постоянного и переменного тока. 
12. Назначение короткозамкнутых витков. 
13. Схема включения нереверсивного магнитного пускателя. 
14. Могут ли контакты, рассчитанные для коммутации переменного тока, коммутировать цепь постоянного 

тока? 
15. Что такое коэффициент возврата? 
16. Назовите отличительные особенности реверсивных и нереверсивных магнитных пускателей. 
17. Вибрация контактов: причины возникновения, способы устранения.  
18. Схема включения реверсивного магнитного пускателя. 
19. Какие материалы и конструкции контактов применяются в аппаратах? 
20. Назовите режимы работы контактов. 
21. Назовите dиды износа контактов. 
22. От чего зависит износ контактов? 
23. Когда возникает вибрация контактов? Меры борьбы с вибрацией. 

 
Лабораторная работа №3 

«Изучение принципа работы автоматических выключателей и предохранителей» 
 
Вопросы к защите лабораторной работы: 

1. Для каких целей применяются автоматические воздушные выключатели?  
2. Для чего в выключатель встраивают расцепители?  
3. Какие бывают расцепители в автоматических выключателях?  
4. Каково назначение расцепляющего устройства?  
5. Как осуществляется отключение выключателя при токах перегрузки и токах короткого замыкания?  
6. Каким образом включается выключатель после автоматического отключения?  
7. Чем отличается время движения контактной системы и собственное время срабатывания автоматического 

выключателя? 
8. Что называется время-токовой характеристикой плавкой вставки?  
9. Для чего в пластинчатых плавких вставках делаются суженные места?  



10. Что такое металлургический эффект и для чего он применяется?  
11. Какими способами гасится дуга в предохранителях?  
12. Как влияют условия гашения дуги на время срабатывания предохранителя? 

 
Лабораторная работа №4 

«Изучение конструкции распределительных устройств высокого напряжения» 
 

Вопросы к защите лабораторной работы: 
1. Перечислите способы гашения дуги в электрических аппаратах. 
2. Какое назначение и конструкция малообъемные масляные выключатели напряжением 35 кВ и ниже для 

внутренней установки. 
3. Какое назначение и конструкция малообъемные масляные выключатели напряжением 35 кВ и выше для 

наружной установки. 
4. Какое назначение и конструкция вакуумных и элегазовые выключателей. 
5. Какое основное назначение и конструкция разъединителей. 
6. Какая последовательность операций с разъединителями и выключателями должна быть соблюдена при 

отключении и включении цепи.  
7. Какие требования предъявляются к разъединителям во включенном и отключенном состояниях.  
8. Какие токи могут отключать разъединители. 
9. С каким аппаратом обязательно блокируется разъединитель.  
10. Где и для какой цели могут применяться короткозамыкатели и отделители.  
11. В каких случаях используют однополюсные и в каких двухполюсные короткозамыкатели.  
12. Почему короткозамыкатель монтируется на изоляторах. 
13. Каково нормальное положение в схеме короткозамыкателя и отделителя.  
14. Как происходит автоматическое включение короткозамыкателя и отключение отделителя.  
15. Каким образом происходит отключение трансформатора при нарушении изоляции его обмоток. 
 

Б). Вопросы и задания к контрольным работам (по вариантам): 
 

Контрольная работа 1: 
Задача 1 

Определить электродинамическое усилие, действующее на 10 м прямолинейного бесконечно тонкого 
уединенного проводника с током к.з. I = 50 кА. Проводник находится в поле земли и расположен под углом β = 30˚ к 

плоскости магнитного меридиана. Горизонтальная составляющая напряженности магнитного поля Н = 12,7 А/м, а 

угол наклонения γ = 72˚. 
 

Задача 2 
Определить значение электродинамического усилия, с которым притягиваются друг к другу два параллельных 

круглых, бесконечно длинных проводника, находящиеся друг от друга на расстоянии а = 1м, когда по ним 

кратковременно протекают токи i1= 10 кA, i2 = 20 кА. Диаметры проводников соответственно равны d1 = 10 мм и d2 = 
20 мм. Расчет усилия провести на длине  l = 1 м. 

 
Задача 3 

Определить величину и направление усилия, действующего между двумя параллельными проводниками 

длиной l = 4 м, по проводникам, находящимся в воздухе на расстоянии а = 3 м друг от друга, протекают постоянные 

токи i1 = 10 кA, i2 = 15 кА. 
 

Задача 4 
Определить величину ЭДУ, возникающего между двумя расположенными параллельно друг другу шинами 

прямоугольного сечения h x b = 100 х 10 мм на длине l = 2 м. Расстояние между осями шин а = 20 мм, по ним 

протекает ток к.з. I = 54 кА. Шины находятся в воздухе вдали от ферромагнитных частей, и ток по их сечению 

распределен равномерно. При решении задачи учесть влияние поперечных размеров на величину 

электродинамического усилия. Шины расположены широкими сторонами друг к другу. 
 

Задача 5 
Определить характер изменения во времени и значение электродинамического усилия,   действующего  на 

ножи,  по которым протекает однофазный ток к.з. Установившееся значение тока Iуст = 800 А, частота f = 50 Гц. 

Известно, что короткое замыкание произошло в удаленных от генератора точках сети. Размеры рубильника: l = 80 мм, 

h = 70 мм. 
 
Контрольная работа 2: 

Задача 1 



Написать уравнение кривой нагрева круглого медного проводника диаметром d=10 мм, по которому протекает 

постоянный ток I= 400 А. Известно, что коэффициент теплоотдачи с поверхности проводника kт=10Вт/(м2·С), 

температура окружающей среды, которой является спокойный воздух, τо=35 0С, а значение удельного сопротивления 

меди за время нарастания температуры ρ = 1,75·10-8 Ом·м 
 

Задача 2 
Определить время угасания дуги постоянного тока для двух случаев индуктивности цепи  L= 10·10-3 Гн и L = 

0,1 · 10-3 Гн при условии, что ΔU = 30 В остается величиной постоянной. Напряжение  источника Uи = 400 В, 

сопротивление цепи R = 2 Ом. 
 
Контрольная работа 3: 

Задача 1 
Выбрать и проверить по всем параметрам высоковольтные выключатели QF1 и QF3. Исходные данные: ток 

короткого замыкания Iп0 со стороны высокого напряжения равен 8,5 кА, время отключения tотк = 0,1с, со стороны 

низкого напряжения – 19,5 кА, время отключения 0,2 с. Мощность трансформатора Sт.ном = 16 МВА, номинальные 

напряжения UВН = 115 кВ, UНН = 10,5 кВ. В послеаварийном режиме трансформатор перегружается на 40%. Расчетная 

нагрузка подстанции составляет Sнагр = 12,8 МВА. 
 

Задача 2 
Для двигателя М1 выбрать автоматический выключатель и предохранители. 
Исходные данные для двигателя: 
 

№ Тип Рном, 

кВт 
Uном, 

В 
Кп η, о.е. cosφ 

1 4А112М2У3 7,5 220 7,5 0,875 0,88 
 

В) Контрольный пункт: 
Тематическая структура 

 
1. Расчет электродинамических усилий различными методами.  
2. Механический резонанс.  
3. Электродинамическая устойчивость. 
4. Расчет установившихся и переходных режимов нагрева.  
5. Определение термической стойкости аппарата. 
6. Характеристики дуги переменного и постоянного тока.  
7. Расчет восстанавливающейся прочности межконтактного промежутка. Расчет переходного сопротивления 

контактов. 
 

Содержание контрольных пунктов 
 

Контрольный пункт 1 
Вариант 1 

1. Что называют электродинамической стойкостью аппарата? 
2. Как определить усилие взаимодействия между контурами? 
3. В каком  случае при включении аппарата не возникает свободной составляющей тока? 
4. Чему равно максимальное усилие, действующее на проводники средней фазы трехфазной сети? 

Вариант 2 
1. Чем определяется допустимое ЭДУ? 
2. Когда применяется энергетический метод расчета ЭДУ? 
3. С какой частотой изменяется переменная составляющая усилия во времени в однофазной цепи? 
4. Чему равно максимальное усилие, действующее на проводники крайних фаз в трехфазной цепи? 

Вариант 3 
1. Каково отрицательное воздействие ЭДУ? 
2. Как определить направление действия ЭДУ во втором методе расчета? 
3. С каким знаком изменяется усилие во времени в однофазной цепи? 
4. Как изменяется усилие во времени при наличии апериодической составляющей? 

Вариант 4 
1. На чем основан первый метод расчета ЭДУ? 
2. Как определить элементарную индукцию в элементе тока? 
3. Чему равно среднее значение ЭДУ за период в однофазной цепи? 
4. В каких цепях апериодическая составляющая имеет существенное значение? 

Вариант 5 
1. По какому условию производится проверка аппарта на электродинамическую устойчивость? 



2. Чему равна магнитная постоянная μ0? 
3. Чему равна переменная составляющая усилия в однофазной цепи? 
4. От чего зависит ударный коэффициент? 

Вариант 6 
1. По какому условию производится проверка аппарата на электродинамическую устойчивость? 
2. Чему равна полная индукция от проводника l1 в месте расположения элемента  dХ? 
3. Чему равна постоянная составляющая усилия в однофазной цепи? 
4. Каково числовое значение ударного коэффициента в высоковольтных и низковольтных цепях? 

Вариант 7 
1. Чему равно допустимое усилие на аппараты со степенью защиты IР00 и IР67? 
2. От чего зависит коэффициент контура k? 
3. По какому закону изменяется ток в однофазной цепи? В трехфазной цепи? 
4. Через какое время ток в цепи достигает наибольшего значения? 

Вариант 8 
1. Чем определяется допустимое ЭДУ? 
2. Чему равно усилие взаимодействия двух проводников с током? Как изменится усилие, если сечение 

проводников будет не круглой формы? 
3. Чему равно среднее значение ЭДУ за период в однофазной цепи? 
4. От чего зависит ударный коэффициент? 

Вариант 9 
1. Чему равно допустимое усилие на аппараты со степенью защиты IР00 и IР67? 
2. Чему равен коэффициент контура k для бесконечно длинных и тонких проводников с током? 
3. Чему равна постоянная составляющая усилия в однофазной цепи? 
4. По какой формуле определяется ударный коэффициент? 

Вариант 10 
1. Чем определяется допустимое ЭДУ? 
2. Как определить ЭДУ в витке катушки? По какому методу? 
3. С какой частотой изменяется переменная составляющая усилия во времени в однофазной цепи? 
4. В каких цепях апериодическая составляющая имеет существенное значение? 

 
 
 

Вариант 11 
1. В каких цепях апериодическая составляющая имеет существенное значение? 
2. Чему равна взаимная индуктивность двух витков с током? 
3. В каком  случае при включении аппарата не возникает свободной составляющей тока? 
4. Как изменяется усилие во времени при наличии апериодической составляющей? 

Вариант 12 
1. Как определяется значение ударного тока? 
2. Чему равна горизонтальная составляющая ЭДУ между двумя витками с током? 
3. В каком  случае возникает свободная составляющая тока при включении аппарата? 
4. Максимальное усилие, действующее на провод средней фазы трехфазной сети при наличии апериодической 

составляющей? 
Вариант 13 

1. Что называют электродинамической стойкостью аппарата? 
2. Чему равна вертикальная составляющая ЭДУ между двумя витками с током? 
3. По какому закону изменяется свободная (апериодическая) составляющая тока? 
4. Какие усилия воздействуют на изоляторы в трехфазной цепи и как их уменьшить? 

Вариант 14 
1. Чем определяется допустимое ЭДУ? 
2. Чему равно усилие в месте изменения сечения проводника с током? 
3. Чему равна постоянная времени затухания апериодической составляющей тока? 
4. Чему равно максимальное усилие, действующее на проводники средней фазы трехфазной сети? 

Вариант 15 
1. На чем основан первый метод расчета ЭДУ? 
2. Как определить направление действия ЭДУ во втором методе расчета? 
3. Чему равно среднее значение ЭДУ за период в однофазной цепи? 
4. Каково числовое значение ударного коэффициента в высоковольтных и низковольтных цепях? 

Вариант 16 
1. Как определить направление линий магнитной индукции? 
2. Чему равна взаимная индуктивность двух витков с током? 
3. В каком  случае при включении аппарата не возникает свободной составляющей тока? 
4. Чему равно максимальное усилие, действующее на проводники средней фазы трехфазной сети? 



Вариант 17 
1. Отрицательное воздействие ЭДУ? 
2. На чем основан второй метод расчета ЭДУ? 
3. С каким знаком изменяется усилие во времени в однофазной цепи? 
4. Каково числовое значение ударного коэффициента в высоковольтных и низковольтных цепях? 

Вариант 18 
1. Чем определяется допустимое ЭДУ? 
2. Как определить электромагнитную энергия, обусловленную магнитной связью контуров? 
3. В каком  случае при включении аппарата не возникает свободной составляющей тока? 
4. Как изменяется усилие во времени при наличии апериодической составляющей? 

Вариант 19 
1. Что называют электродинамической стойкостью аппарата? 
2. Чему равно максимальное усилие, действующее на проводники крайних фаз трехфазной сети? 
3. Как определить направление вектора dl (элемент длины проводника)? 
4. Чему равна переменная составляющая усилия в однофазной цепи? 

Вариант 20 
1. Чему равна переменная составляющая усилия в однофазной цепи? 
2. Как определяется электромагнитная энергия системы двух контуров с током? 
3. С каким знаком изменяется усилие во времени в однофазной цепи? 
4. Чему равно максимальное усилие, действующее на проводники крайних фаз трехфазной сети? 

Вариант 21 
1. Чем определяется допустимое ЭДУ? 
2. Как определить электромагнитную энергия, обусловленную магнитной связью контуров? 
3. По какому закону изменяется ток в однофазной цепи? В трехфазной цепи? 
4. По какой формуле определяется ударный коэффициент? 

Вариант 22 
1. На чем основан первый метод расчета ЭДУ? 
2. Как определить усилие внутри одного независимого контура? 
3. В каком  случае при включении аппарата не возникает свободной составляющей тока? 
4. Как определяется значение ударного тока? 

 
Вариант 23 

1. Что называют электродинамической стойкостью аппарата? 
2. Как определить направление действия ЭДУ во втором методе расчета? 
3. По какому закону изменяется ток в однофазной цепи? В трехфазной цепи? 
4. Через какое время ток в цепи достигает наибольшего значения? 

Вариант 24 
1. Отрицательное воздействие ЭДУ? 
2. Чему равна магнитная постоянная μ0? 
3. Чему равно среднее значение ЭДУ за период в однофазной цепи? 
4. От чего зависит ударный коэффициент? 

Вариант 25 
1. Как определяется значение ударного тока? 
2. Как определить направление действия ЭДУ во втором методе расчета? 
3. В каком  случае возникает свободная составляющая тока при включении аппарата? 
4. Чему равно максимальное усилие, действующее на проводники крайних фаз в трехфазной цепи? 

 
 
 
 
 

Вариант 26 
1. Чему равно допустимое усилие на аппараты со степенью защиты IР00 и IР67? 
2. От чего зависит ударный коэффициент? 
3. С каким знаком изменяется усилие во времени в однофазной цепи? 
4. Как определить ЭДУ в витке катушки? По какому методу? 

Вариант 27 
1. Как изменяется усилие во времени в однофазной и трехфазной цепи? 
2. Чему равна взаимная индуктивность двух витков с током? 
3. С какой частотой изменяется переменная составляющая усилия во времени в однофазной цепи? 
4. Что называют электродинамической стойкостью аппарата? 

Вариант 28 
1. По какому условию производится проверка аппарата на электродинамическую устойчивость? 



2. Чему равна горизонтальная составляющая ЭДУ между двумя витками с током? 
3. Чему равна переменная составляющая усилия в однофазной цепи? 
4. Через какое время ток в цепи достигает наибольшего значения? 

Вариант 29 
1. Что называют электродинамической стойкостью аппарата? 
2. На чем основан первый метод расчета ЭДУ? 
3. По какому закону изменяется ток в однофазной цепи? В трехфазной цепи? 
4. По какой формуле определяется ударный коэффициент? 

Вариант 30 
1. Чем определяется допустимое ЭДУ? 
2. Как определить направление линий магнитной индукции? 
3. Чему равна постоянная составляющая усилия в однофазной цепи? 
4. Чему равна переменная составляющая усилия в однофазной цепи? 

Вариант 31 
 

1. Отрицательное воздействие ЭДУ? 
2. По какому правилу определяется направления действия ЭДУ? 
3. Чему равна переменная составляющая усилия в однофазной цепи? 
4. Через какое время ток в цепи достигает наибольшего значения? Отрицательное воздействие ЭДУ? 

Вариант 32 
1. Отрицательное воздействие ЭДУ? 
2. Как определить ЭДУ, действующее на элементарный проводник? 
3. Чему равно среднее значение ЭДУ за период в однофазной цепи? 
4. Каково числовое значение ударного коэффициента в высоковольтных и низковольтных цепях? 

Вариант 33 
1. По какому условию производится проверка аппарата на электродинамическую устойчивость? 
2. Как определить направление вектора dl (элемент длины проводника)? 
3. Чему равна переменная составляющая усилия в однофазной цепи? 
4. От чего зависит ударный коэффициент? 

Вариант 34 
1. По какому условию производится проверка аппарата на электродинамическую устойчивость? 
2. Как определить полное электродинамическое усилие, действующее на проводник длиной l? 
3. С какой частотой изменяется переменная составляющая усилия во времени в однофазной цепи? 
4. В каких цепях апериодическая составляющая имеет существенное значение? 

Вариант 35 
1. Чему равно допустимое усилие на аппараты со степенью защиты IР00 и IР67? 
2. Чему равен угол β в случае произвольного расположения проводников в одной плоскости? 
3. В каком  случае при включении аппарата не возникает свободной составляющей тока? 
4. Как изменяется усилие во времени при наличии апериодической составляющей 

Вариант 36 
1. Чему равно допустимое усилие на аппараты со степенью защиты IР00 и IР67? 
2. Когда можно применять первый метод расчета ЭДУ? 
3. В каком  случае возникает свободная составляющая тока при включении аппарата? 
4. Чему равно максимальное усилие, действующее на проводники крайних фаз трехфазной сети? 

Вариант 37 
1. Что называют электродинамической стойкостью аппарата? 
2. На чем основан второй метод расчета ЭДУ? 
3. По какому закону изменяется свободная (апериодическая) составляющая тока? 
4. Чему равно максимальное усилие, действующее на проводники средней фазы трехфазной сети? 

Вариант 38 
1. Что называют электродинамической стойкостью аппарата? 
2. Как определяется электромагнитная энергия системы двух контуров с током? 
3. Чему равна постоянная времени затухания апериодической составляющей тока? 
4. Какие усилия воздействуют на изоляторы в трехфазной цепи и как их уменьшить? 

Вариант 39 
1. Чем определяется допустимое ЭДУ? 
2. Напишите энергетическую формулу расчета ЭДУ? Физический смысл ЭДУ? 
3. В каких цепях апериодическая составляющая имеет существенное значение? 
4. Максимальное усилие, действующее на провод средней фазы трехфазной сети при наличии апериодической 

составляющей? 
Вариант 40 

1. Отрицательное воздействие ЭДУ? 
2. Как определить электромагнитную энергию изолированных контуров? 



3. Чему равна постоянная времени затухания апериодической составляющей тока? 
4. Как определяется ударный ток? 

 
 
 

Вариант 41 
1. По какому условию производится проверка аппарата на электродинамическую устойчивость? 
2. Как определить электромагнитную энергия, обусловленную магнитной связью контуров? 
3. По какому закону изменяется свободная (апериодическая) составляющая тока? 
4. Максимальное усилие, действующее на провод средней фазы трехфазной сети при наличии апериодической 

составляющей? 
Вариант 42 

1. Чему равно допустимое усилие на аппараты со степенью защиты IР00 и IР67? 
2. Как определить усилие внутри одного независимого контура? 
3. Чему равна постоянная времени затухания апериодической составляющей тока? 
4. Максимальное усилие, действующее на провод средней фазы трехфазной сети при наличии апериодической 

составляющей? 
Вариант 43 

1. Сформулируйте понятие электродинамической стойкости аппарата. 
2. Методы расчеты ЭДУ (закон Био-Савара-Лапласа). 
3. Методы расчета ЭДУ (метод энергетического баланса). 
4. Как определяется направление действия ЭДУ? 

Вариант 44 
1. Как находится ЭДУ между параллельными проводниками? 
2. Как определяется ЭДУ в витке? 
3. Как определяется ЭДУ в катушке, между витками и между катушками? 
4. Как определяются усилия в месте изменения сечения проводника? 

Вариант 45 
1. ЭДУ при переменном токе однофазной цепи. 
2. ЭДУ при переменном токе трехфазной цепи при отсутствии апериодической составляющей тока. 
3. ЭДУ при переменном токе трехфазной системы при наличии апериодической составляющей тока. 
4. ЭДУ при переменном токе. 

 
Контрольный пункт №2 

Вариант 1 
1. На что расходуется тепловая энергия? 
2. Что называется установившимся процессом нагрева? 
3. Что называется повторно-кратковременным режимом работы? 

Вариант 2 
1. Отрицательное влияние повышения температуры на изоляцию и токоведущие части? 
2. Физический смысл коэффициента теплопроводности? 
3. Что такое квазистационарный режим нагрева? 

Вариант 3 
1. Чему равна энергия, выделяющаяся в проводнике? 
2. Напишите уравнение теплового баланса? 
3. Связь между допустимым током длительного и повторно- кратковременного режимов работы? 

Вариант 4 
1. Как определяется сопротивление проводника постоянному току? 
2. Чему равна энергия, идущая на нагрев проводника с током? От чего зависит? 
3. Дайте определение продолжительности включения? 

Вариант 5 
1. Как определяется сопротивление проводника переменному току? 
2. Чему равна тепловая энергия, выделяющаяся в проводнике? 
3. Чему равен коэффициент перегрузки при повторно- кратковременном режиме работы? 

Вариант 6 
1. От чего зависит коэффициент добавочных потерь? 
2. Как определить энергию, рассеивающуюся в окружающее пространство? 
3. Зависимость сопротивления от температуры? 

Вариант 7 
1. Физический смысл коэффициента поверхностного эффекта? 
2. Назовите возможные режимы работы электрического аппарата? 
3. Зависимость удельной теплоемкости от температуры 

Вариант 8 



1. Физический смысл коэффициента близости? 
2. Напишите уравнение нагрева электрического аппарата? 
3. Связь между током и сечением проводника в режиме короткого замыкания? 

Вариант 9 
1. От чего зависит коэффициент поверхностного эффекта? 
2. Как определить постоянную нагрева? 
3.Как определить фиктивное время протекания тока короткого замыкания? 

Вариант 10 
1. От чего зависит коэффициент близости? 
2. Как определить установившуюся температуру нагрева у? 
3. Как определяется периодическая составляющая фиктивного времени? 

Вариант 11 
1. Что называется поверхностным эффектом? 
2. Физический смысл постоянной нагрева. 
3. Как определяется апериодическая составляющая фиктивного времени? 

Вариант 12 
1. Что называется эффектом близости? 
2. Напишите уравнение охлаждения проводника с током 
3. Допустимая температура различных частей эл. аппарата при коротком замыкании 

Вариант 13 
1. Величина kп и kб ? 
2. Коэффициент перегрузки  по току при кратковременном режиме работы? 
3. Как зависит токовая нагрузка аппаратов от высоты над уровнем моря? 

Вариант 14 
1. Назовите основные виды теплопроводности? 
2. Связь между допустимым током длительного и кратковременного режимов работы? 
3. Чему равна температура любого элемента аппарата в длительном режиме 

Вариант 15 
1. Понятие теплопроводности? 
2. От чего зависит коэффициент перегрузки по току? 
3. Чему равен допустимый ток при 0   40С? 

Вариант 16 
1. Что называется конвекцией? Виды конвекции? 
2. В каком случае режим можно считать длительным? 
3. Дайте определение термической стойкости эл. аппаратов? 

Вариант 17 
1. Понятие теплового излучения? 
2. Что называется перемежающимся режимом работы? 
3. По какому условию проверяется термическая устойчивость? 

Вариант 18 
1. На что расходуется тепловая энергия? 
2. Что называется установившимся процессом нагрева? 
3. По какому условию проверяется термическая устойчивость? 

Вариант 19 
1. Отрицательное влияние повышения температуры на изоляцию и токоведущие части? 
2. Напишите уравнение теплового баланса? 
3. Физический смысл коэффициента теплопроводности? 

Вариант 20 
1. Чему равна энергия, выделяющаяся в проводнике? 
2. Чему равна энергия, идущая на нагрев проводника с током? От чего зависит? 
3. Что такое квазистационарный режим нагрева? 

Вариант 21 
1. Как определяется сопротивление проводника постоянному току? 
2. Чему равна тепловая энергия, выделяющаяся в проводнике? 
3. Связь между допустимым током длительного и повторно- кратковременного режимов работы? 

Вариант 22 
1. Как определяется сопротивление проводника переменному току? 
2. Как определить энергию, рассеивающуюся в окружающее пространство? 
3. Дайте определение продолжительности включения? 

Вариант 23 
1. От чего зависит коэффициент добавочных потерь? 
2. Назовите возможные режимы работы электрического аппарата? 
3. Чему равен коэффициент перегрузки при повторно- кратковременном режиме работы? 



Вариант 24 
1. Физический смысл коэффициента поверхностного эффекта? 
2. Напишите уравнение нагрева электрического аппарата? 
3. Зависимость сопротивления от температуры? 

Вариант 25 
1. Физический смысл коэффициента близости? 
2. Как определить постоянную нагрева? 
3. Зависимость удельной теплоемкости от температуры 

Вариант 26 
1. От чего зависит коэффициент поверхностного эффекта? 
2. Как определить установившуюся температуру нагрева у? 
3. Связь между током и сечением проводника в режиме короткого замыкания? 

Вариант 27 
1. От чего зависит коэффициент близости? 
2. Физический смысл постоянной нагрева. 
3. Как определить фиктивное время протекания тока короткого замыкания? 

Вариант 28 
1. Что называется поверхностным эффектом? 
2. Напишите уравнение охлаждения проводника с током 
3. Как определяется периодическая составляющая фиктивного времени? 

Вариант 29 
1. Что называется эффектом близости? 
2. Коэффициент перегрузки  по току при кратковременном режиме работы? 
3. Как определяется апериодическая составляющая фиктивного времени? 

Вариант 30 
1. Величина kп и kб ? 
2. Связь между допустимым током длительного и кратковременного режимов работы? 
3. Допустимая температура различных частей эл. аппарата при коротком замыкании 

Вариант 31 
1. Назовите основные виды теплопроводности? 
2. От чего зависит коэффициент перегрузки по току? 
3. Как зависит токовая нагрузка аппаратов от высоты над уровнем моря? 

Вариант 32 
1. Понятие теплопроводности? 
2. Что называется повторно-кратковременным режимом работы? 
3. Чему равна температура любого элемента аппарата в длительном режиме 

Вариант 33 
1. Что называется конвекцией? Виды конвекции? 
2. Чему равен допустимый ток при 0 40 С? 
3. Понятие теплового излучения? 

Вариант 34 
1. Допустимая температура различных частей эл. аппарата при коротком замыкании 
2. Величина kп и kб ? 
3. Что называется эффектом близости? 

Вариант 35 
1. . Что называется поверхностным эффектом? 
2. Физический смысл постоянной нагрева. 
3. Как определить установившуюся температуру нагрева у? 

Вариант 36 
1. Физический смысл коэффициента близости 
2. Зависимость удельной теплоемкости от температуры 
3. Чему равен коэффициент перегрузки при повторно- кратковременном режиме работы? 

Вариант 37 
1. От чего зависит коэффициент добавочных потерь? 
2. Как определить энергию, рассеивающуюся в окружающее пространство? 
3. Как определяется сопротивление проводника постоянному току? 

Вариант 38 
1. В каком случае режим можно считать длительным? 
2. Что называется установившимся процессом нагрева? 
3. Чему равна энергия, выделяющаяся в проводнике? 

Вариант 39 
1. Напишите уравнение теплового баланса? 
2. На что расходуется тепловая энергия? 



3. Понятие теплового излучения? 
Вариант 40 

1. В каком случае режим можно считать длительным? 
2. Чему равен допустимый ток при 0   40С? 
3. .Чему равна температура любого элемента аппарата в длительном режиме? 

Вариант 41 
1. Назовите основные виды теплопроводности? 
2. Коэффициент перегрузки  по току при кратковременном режиме работы? 
3. Допустимая температура различных частей эл. аппарата при коротком замыкании 
 

Контрольный пункт №3 
Вариант1 
1. Кем и когда была открыта электрическая дуга. 
Вариант 2 
1. Положительное воздействие электрической дуги. 

Вариант3 
2. Отрицательное воздействие электрической дуги. 

Вариант4 
3. Какие устройства применяются для гашения дуги. 

Вариант5 
4. Физический смысл гашения электрической дуги. 

Вариант6 
5. Что называется процессом ионизации воздушного промежутка. 

Вариант 7 
7. Что называется процессом деионизации воздушного промежутка. 
8. Формы электрического разряда в газах. 
9. Отличительная особенность электрической дуги. 
10. Характерные области при горении электрической дуги. 
11. Основные виды ионизации воздушного промежутка. 
12. Основные виды деионизаци воздушного промежутка. 
12. Что такое анодное падение напряжения. 
13. Что такое катодное падение напряжения. 
14. Что такое начальная электрическая прочность дугового промежутка. 
15. Дать определение статической вольт-амперной характеристики дуги. 
16. Что такое динамическая вольт-амперная характеристика. 
17. Условия стабильного горения дуги постоянного тока. 
18. Условия гашения дуги постоянного тока. 
19. Как определить время гашения дуги постоянного тока. 
20. Какие токи и сопротивления дуги называются критическими. 
21. Что называется напряжением гашения дуги. 
22. Как определить коэффициент перенапряжения. 
23. Что называется перенапряжением. 
24.Чему равна энергия, выделяемая в дуге при гашении. 
25. Параметры гашения дуги переменного тока при отключении активной нагрузки. 
26. Что такое электрическая прочность воздушного промежутка. 
27. Что называется восстанавливающимся напряжением на контактах. 
28. Отключение индуктивной цепи переменного тока. 
29. Факторы, определяющие процесс восстановления напряжения. 
30. Как определяется амплитуда восстанавливающегося напряжения. 
31. Как определяется собственная частота восстанавливающегося напряжения. 
32. Чем характеризуется отключение электрической цепи контактным аппаратом? Вольтамперная 

характеристика стадий электрического разряда в газах. 
33. Электрическая дуга. Основные свойства дугового разряда. 
34. Что такое термоэлектронная и автоэлектронная эмиссии? Чем характеризуются эти явления? 
35. Что такое термическая ионизация и ионизация толчком? Чем характеризуются эти явления? 
36. Что такое рекомбинация? Явление диффузии, его характеристика. 
37. Статическая вольтамперная характеристика электрической дуги постоянного тока.  
38. Динамическая вольтамперная характеристика электрической дуги постоянного тока. 
39. Назовите условия гашения дуги постоянного тока. Баланс напряжений в цепи с электрической дугой. 
40. Какие условия необходимо создать для гашения электрической дуги постоянного тока? 
 41. Процесс отключения активной цепи переменного тока. 
42. Отключение индуктивной цепи переменного тока. 
 43. Процесс восстановления напряжения. 



 
Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. Для схемы рис.4.2 выбрать автоматические выключатели и проверить их по всем параметрам. 
Задача 5.2. Для схемы рис. 4.2. выбрать плавкие предохранители и проверить их по всем параметрам. 

Таблица 5.1. 
Исходные данные для двигателей 

№
 в

ар
. 

№
 д

ви
г.

 Тип Рном, кВт Uном, 
В 

Кп η, 
о.е. 

cosφ 

1 1 4А112М2У3 7,5 220 7,5 0,875 0,88 
2 4А132М2У3 11 220 7,5 0,88 0,9 
3 4А160М2У1 15 220 7 0,88 0,91 
4 4А160М2У3 18,5 220 7 0,885 0,92 

2 1 4А132М4У3 11 220 7,5 0,875 0,87 
2 4А160S4У3 15 220 7,0 0,885 0,88 
3 4А160М2У3 18,5 220 7,0 0,885 0,92 
4 4А225М2У3 55 220 7,5 0,91 0,92 

3 1 4А160S4У3 15 220 7,0 0,885 0,88 
2 4А160М2У3 18,5 220 7,0 0,885 0,92 
3 4А200М2У3 37 220 7,5 0,9 0,89 
4 4А180М2У3 30 220 7,5 0,905 0,9 

4 1 4А160М4У3 18,5 220 7,0 0,895 0,88 
2 4А180S4У3 22 220 6,5 0,9 0,9 
3 4А180М4У3 30 220 6,5 0,91 0,89 
4 4А250S2У3 75 220 7,5 0,91 0,89 

5 1 4А180S4У3 22 220 6,5 0,9 0,9 
2 4А180М4У3 30 220 6,5 0,91 0,89 
3 4А132М6У3 7,5 220 6,0 0,855 0,81 
4 4А180М6У3 18,5 220 6,0 0,88 0,87 

6 1 4А180М4У3 30 220 6,5 0,91 0,89 
2 4А200М2У3 37 220 7,5 0,9 0,89 
3 4А160S8У3 7,5 220 6,0 0,86 0,75 
4 4А200М8У3 18,5 220 5,5 0,865 0,84 

7 1 4А250S8У3 37 220 6,0 0,9 0,83 
2 4А250М8У3 45 220 6,0 0,91 0,84 
3 4А160М8У3 11 220 6,0 0,87 0,75 
4 4А200М8У3 18,5 220 5,5 0,885 0,84 

8 1 4А250М8У3 45 220 6,0 0,91 0,84 
2 4А280S8У3 55 220 5,5 0,92 0,84 
3 4А160S8У3 7,5 220 6,0 0,86 0,75 
4 4А160М8У3 11 220 6,0 0,87 0,75 

9 1 4А250М6У3 55 220 6,5 0,915 0,89 
2 4А280S6У3 75 220 7,0 0,92 0,89 
3 4А180М6У3 18,5 220 6,0 0,88 0,87 
4 4А132М6У3 7,5 220 6,0 0,855 0,81 

0 1 4А250S4У3 75 220 7,0 0,93 0,9 
2 4А132S4У3 7,5 220 7,5 0,875 0,86 
3 4А180М4У3 30 220 6,5 0,91 0,89 
4 4А180S4У3 22 220 6,5 0,9 0,9 

Задача 2  Для схемы рис. 4.1. выбрать разъединители, отделители, короткозамыкатели и выключатели и 

проверить их по всем параметрам.  
Таблица.5.2. 
Исходные данные для ГПП 

№ 
вар. 

Ток КЗ, Iп.о, кА Время отключения tоткл., с Sт.ном, 
МВА 

Sнагр., 
МВА со стороны ВН со стороны НН со стороны ВН со стороны НН 

1 5,6 19,8 0,1 0,05 16 13,5 
2 5,8 18,5 0,2 0,05 10 12,9 
3 6,0 16,8 0,3 0,1 16 14,5 
4 6,5 18,2 0,1 0,06 10 13,6 



5 6,8 19,5 0,2 0,12 16 13,8 
6 7,2 21,4 0,3 0,13 10 14,2 
7 7,6 28 0,1 0,15 16 12,5 
8 7,8 19,0 0,5 0,08 10 14,3 
9 8,0 18,3 0,3 0,09 16 15,1 
0 8,5 19,2 0,4 0,1 10 15,4 
Примечание: номер варианта выбирается по последней цифре зачетки 
 

Примеры контрольных тестов для оценивания текущей успеваемости 
 
Проработайте тест (правильный ответ только один):  
1.По какому закону происходит нагрев проводника с холодного состояния? 
Ответы: а)  τ= τ уст(1-е –t/Т)+ τ 0 е –t/Т  
б) τ=  τ 0 е –t/Т  
в) τ= τ уст(1-е –t/Т)  
г) T=Gc/Fkт  

д)ПВ=

пн

н

tt

t


 

е)кр= Ркр/Рпр 

2.Чем определяется допустимая температура нагрева нетоковедущих деталей: крепежных, несущих? 
Ответы: а)классом изоляции  
б)механической прочностью  
в)температурой, исключающей их интенсивное охлаждение  
г)материалом, сопротивлением 
3.По какому закону происходит нагрев проводника от некоторой температуры τ0? 
Ответы: а)  τ= τ уст(1-е –t/Т)+ τ 0 е –t/Т  
б) τ=  τ 0 е –t/Т  
в) τ= τ уст(1-е –t/Т)  
г) T=Gc/Fkт  

д)ПВ=

пн

н

tt

t


 

е)кр= Ркр/Рпр 

4.Чем определяется допустимая температура нагрева контактов и контактных соединений? 
Ответы: а)классом изоляции  
б)механической прочностью  
в)температурой, исключающей их интенсивное охлаждение  
г)правильного ответа нет 
5.Чем характеризуется продолжительный режим работы? 

Ответы: а) большими перерывами в работе  

б)кратковременными нагрузками и кратковременными перерывами в работе в)длительными нагрузками  
г)отсутствием электрических и магнитных потерь 
6.Как записывается уравнение теплового баланса при нагреве? 

Ответы:а)P dt=G c dt + F kт τ dt   
б) P dt= F kт τ dt    
в) 0=G c dt + F kт τ dt 
г)T=Gc/Fkт   
д) P dt=G c dt  
7.По какому закону происходит охлаждение проводника ? 
Ответы: а)  τ= τ уст(1-е –t/Т)+ τ 0 е –t/Т  
б) τ=  τ 0 е –t/Т  
в) τ= τ уст(1-е –t/Т)  
г) T=Gc/Fkт  

д)ПВ=

пн

н

tt

t


 

е)кр= Ркр/Рпр 

8.Что такое термическая стойкость аппарата? 



Ответы: это способность аппарата: а)работать в различных режимах без превышения  допустимых температур; б) 

работать в различных режимах без превышения  допустимых  потерь;  в)выдерживать работу без повреждений в 

режиме КЗ; г)к равномерному распределению температур нагрева по неоднородным участкам аппарата 
9.Чем характеризуется кратковременный  режим работы? 
Ответы: а) большими перерывами в работе  
б)кратковременными нагрузками и кратковременными перерывами в работе в)длительными нагрузками  
г)отсутствием электрических и магнитных потерь 
10.Как записывается уравнение теплового равновесия? 
Ответы:а)P dt=G c dt + F kт τ dt   
б) P dt= F kт τ dt    
в) 0=G c dt + F kт τ dt 
г)T=Gc/Fkт   
д) P dt=G c dt  
11.Как определяется повторность включений для повторно- кратковременного режима? 
Ответы: а)  τ= τ уст(1-е –t/Т)+ τ 0 е –t/Т  
б) τ=  τ 0 е –t/Т  
в) τ= τ уст(1-е –t/Т)  
г) T=Gc/Fkт  

д)ПВ=

пн

н

tt

t


 

е)кр= Ркр/Рпр 

12. В чем заключается эффект близости? 

Ответы: а)неравномерностью распределения тока по сечению проводника, в связи с близостью второго проводника с 
током  

б)уменьшением плотности тока в центральных слоях проводника по сравнению с наружными слоями проводника  
в)способностью быстрого намагничивания ферромагнитных тел расположенных в непосредственной близости к 

проводнику  
г)способность проводника излучать тепло со своей поверхности 
13.Чем характеризуется повторно-кратковременный режим работы? 
Ответы: а) большими перерывами в работе  
б)кратковременными нагрузками и кратковременными перерывами в работе в)длительными нагрузками  
г)отсутствием электрических и магнитных потерь 
14.Как записывается уравнение теплового баланса при охлаждении проводника? 
Ответы:а)P dt=G c dt + F kт τ dt   
б) P dt= F kт τ dt    
в) 0=G c dt + F kт τ dt 
г)T=Gc/Fkт   
д) P dt=G c dt  
15.Как определяется коэффициент перегрузки по мощности потерь для кратковременного режима? 
Ответы: а)  τ= τ уст(1-е –t/Т)+ τ 0 е –t/Т  
б) τ=  τ 0 е –t/Т  
в) τ= τ уст(1-е –t/Т)  
г) T=Gc/Fkт  

д)ПВ=

пн

н

tt

t


 

е)кр= Ркр/Рпр 

16. В чем заключается поверхностный эффект? 

Ответы: а)неравномерностью распределения тока по сечению проводника, в связи с близостью второго проводника с 

током  
б)уменьшением плотности тока в центральных слоях проводника по сравнению с наружными слоями проводника  
в)способностью быстрого намагничивания ферромагнитных тел расположенных в непосредственной близости к 

проводнику  
г)способность проводника излучать тепло со своей поверхности 
17.Как записывается уравнение постоянной нагрева? 
Ответы:а)P dt=G c dt + F kт τ dt   
б) P dt= F kт τ dt    
в) 0=G c dt + F kт τ dt 
г)T=Gc/Fkт   



д) P dt=G c dt  
18.Чем определяется допустимая температура нагрева изолированных проводов и деталей? 
Ответы: а)классом изоляции  
б)механической прочностью  
в)температурой, исключающей их интенсивное охлаждение  
г)правильного ответа нет 

Проработайте тест  (правильный ответ только один): 
1. Дайте определение коммутации. 
Ответы: 
а) это процесс отделения от нейтральной частицы одного или нескольких электронов и образование свободных 

электронов; 
б) это восстановление диэлектрических свойств воздушного промежутка и прекращение вследствии этого 

электрического разряда; 
в) это процесс при котором различно заряженные частицы, приходя во взаимное соприкосновение образуют 

нейтральные частицы; 
г) это процесс выноса заряженных частиц из дугового промежутка в окружающее пространство; 
д) правильного ответа нет. 
2. Дайте определение автоэлектронной эмиссии. 
Ответы:  
а) это явление выхода электронов из катода под воздействием сильного электрического поля; 
б) это процесс ионизации под действием высокой температуры; 
в) это явление испускания электронов из накаленной поверхности; 
г) это выбивание уже имеющимся свободным электроном других электронов; 
д) это процесс выноса заряженных частиц из дугового промежутка в окружающее пространство; 
е) правильного ответа нет 
3. Каковы условия гашения дуги? 
а) dА/ dδ >0                                                  
б) М= dА/ dα<0 

в) 0
dt

di
 

г)правильного ответа нет 
4.Какой способ гашения дуги является самым эффективным с учетом дугогасительных свойств? 
Ответы: а) гашение в вакууме;  
б) гашение в масле  
в) гашение в элегазе; 
г)гашение в воздухе;  
д) гашение в дугогасительных камерах; 
е) правильного ответа нет. 
 5.Дайте определение ионизации. 
Ответы: 
а) это процесс отделения от нейтральной частицы одного или нескольких электронов и образование свободных 

электронов; 
б) это восстановление диэлектрических свойств воздушного промежутка и прекращение вследствии этого 

электрического разряда; 
в) это процесс при котором различно заряженные частицы, приходя во взаимное соприкосновение образуют 

нейтральные частицы; 
г) это процесс выноса заряженных частиц из дугового промежутка в окружающее пространство; 
д) правильного ответа нет. 
6.Дайте определение термоэлектронной эмиссии. 
Ответы:  
а) это явление выхода электронов из катода под воздействием сильного электрического поля; 
б) это процесс ионизации под действием высокой температуры; 
в) это явление испускания электронов из накаленной поверхности; 
г) это выбивание уже имеющимся свободным электроном других электронов; 
д) это процесс выноса заряженных частиц из дугового промежутка в окружающее пространство; 
е) правильного ответа нет 
7.Что такое ВАХ электрической дуги? 
Ответы: 
а) А=f (δ)                                                   
б) М= f (δ) 
в) Ротр= f (t) 
г) Uд = f (I) 



д) U = f (I) 
8.Какой способ гашения дуги сопровождается наименьшим световым эффектом? 
Ответы: а) гашение в вакууме;  
б) гашение в масле в) гашение в элегазе; 
г)гашение в воздухе;  
д) гашение в дугогасительных камерах;  
е) правильного ответа нет. 
9.Дайте определение деионизации. 
Ответы: 
а) это процесс отделения от нейтральной частицы одного или нескольких электронов и образование свободных 

электронов; 
б) это восстановление диэлектрических свойств воздушного промежутка и прекращение вследствии, этого 

электрического разряда; 
в) это процесс при котором различно заряженные частицы, приходя во взаимное соприкосновение образуют 

нейтральные частицы; 
г) это процесс выноса заряженных частиц из дугового промежутка в окружающее пространство; 
д) правильного ответа нет. 
10.Дайте определение ионизации толчком. 
Ответы:  
а) это явление выхода электронов из катода под воздействием сильного электрического поля; 
б) это процесс ионизации под действием высокой температуры; 
в) это явление испускания электронов из накаленной поверхности; 
г) это выбивание уже имеющимся свободным электроном других электронов; 
д) это процесс выноса заряженных частиц из дугового промежутка в окружающее пространство; 
е) правильного ответа нет 
11.Что значит восстановить электрическую прочность дугового промежутка? 
Ответы: а)погасить дугу в малом объеме  
б) создать пробивное напряжение способное вновь зажечь эл.дугу; 
в) создать удовлетворительное протекание процесса ионизации;  
г)все перечисленные выше. 
12. Дайте определение рекомбинации. 
Ответы: 
а) это процесс отделения от нейтральной частицы одного или нескольких электронов и образование свободных 

электронов; 
б) это восстановление диэлектрических свойств воздушного промежутка и прекращение вследствии, этого 

электрического разряда; 
в) это процесс при котором различно заряженные частицы, приходя во взаимное соприкосновение образуют 

нейтральные частицы; 
г) это процесс выноса заряженных частиц из дугового промежутка в окружающее пространство; 
д) правильного ответа нет. 
13.Дайте определение термической ионизации. 
Ответы:  
а) это явление выхода электронов из катода под воздействием сильного электрического поля; 
б) это процесс ионизации под действием высокой температуры; 
в) это явление испускания электронов из накаленной поверхности; 
г) это выбивание уже имеющимся свободным электроном других электронов; 
д) это процесс выноса заряженных частиц из дугового промежутка в окружающее пространство; 
е) правильного ответа нет 
14.Какие вы знаете способы гашения электрической дуги? 
Ответы: а) в дугогасительных камерах  
б) вакуумное гашение  
в)масляное гашение  
г) воздушное гашение  
е) все перечисленые выше 
15.За счет чего осуществляется движение дуги в дугогасительных устройствах, помещенных в масло? 
Ответы: а) за счет взаимодействия тока дуги с внешним магнитным полем;  
б) за счет воздействия на дугу давления газа;  
в) за счет помещения контактов в вакуум;  
г) за счет воздействия на ствол дуги;  
д) правильного ответа нет 
16.Дайте определение диффузии. 
Ответы: 



а) это процесс отделения от нейтральной частицы одного или нескольких электронов и образование свободных 

электронов; 
б) это восстановление диэлектрических свойств воздушного промежутка и прекращение вследствии этого 

электрического разряда; 
в) это процесс при котором различно заряженные частицы, приходя во взаимное соприкосновение образуют 

нейтральные частицы; 
г) это процесс выноса заряженных частиц из дугового промежутка в окружающее пространство; 
д) правильного ответа нет. 
17.Как осуществляется ионизация дугового промежутка?  
Ответы: а)автоэлектронной эмиссией;  
б)диффузией; в)ручным способом; г)рекомбинацией; д) все перечисленные выше. 
д) правильного ответа нет. 

Проработайте тест  (правильный ответ только один): 
1.Каково назначение рубильника?  
Ответы: 
1.ЭА ручного управления, предназначенный в том числе для создания видимого разрыва электрической цепи 
2.ЭА, предназначенный,  для подачи управляющего воздействия 
3. ЭА, предназначенный,  коммутации цепей управления и сигнализации 
4. ЭА, предназначенный,  для осуществления пуска и регулирования скорости вращения электродвигателя 
5. Правильного ответа нет 
2. Каково назначение резистора?  
Ответы: 
1.Аппарат управления, предназначенный для регулирования тока в цепи. 
2. Аппарат управления, предназначенный для переключения кинематических цепей в передачах вращательного 

движения 
3. Аппарат управления, предназначенный для положения механизма при отключенном электродвигателе 
4. Аппарат  управления, предназначенный для осуществления скачкообразных изменений параметров в управляемых 

цепях 
5. Аппарат управления, предназначенный для включений,  отключений и защиты силовых цепей. 
3.Дайте определение реле тока. 
Ответы: это реле: 
1.непосредственно реагирующие на изменение контролируемых величин 
2.фиксирующие действия защиты и управляющие звуковыми и световыми сигналами 
3.срабатывающие когда значение воздействующей величины превосходит заданную 
4.управляемые другими реле и выполняющие дополнительные функции 
5.реагирующее на изменение тока в сети 
4. Что такое повторность включений контактора? 
Ответы:  
1.Действие контактора в соответствии с его назначением после получения команды 
2.Способность контактора выполнять при коммутации определенное число операций 
3.Переход контактора из начального положения в конечное 
4.Режим работы контактора, при котором значения его параметров не выходят за пределы допустимых 
5.Отношение времени пребывания контактора во включенном состоянии к времени цикла 
5. Каково назначение дугогасительной системы контактора? 
Ответы: 
1.Они должны быть рассчитаны на длительное проведение тока и на производство большого числа операций 
2.Предназначены для проведения коммутаций в цепях управления 
3.Обеспечивает создание тяговой силы контактора 
4.Обеспечивает гашение электрической дуги 
5.Предназначены для коммутации и дистанционного управления электродвигателями. 
6.Каково назначение кнопки управления?  
Ответы: 
1.ЭА ручного управления, предназначенный в том числе для создания видимого разрыва электрической цепи 
2.ЭА, предназначенный,  для подачи управляющего воздействия 
3. ЭА, предназначенный,  коммутации цепей управления и сигнализации 
4. ЭА, предназначенный,  для осуществления пуска и регулирования скорости вращения электродвигателя 
5. Правильного ответа нет 
7.Каково назначение контактора?  
Ответы: 
1.Аппарат управления, предназначенный для регулирования тока в цепи. 
2. Аппарат управления, предназначенный для переключения кинематических цепей в передачах вращательного 

движения 
3. Аппарат управления, предназначенный для положения механизма при отключенном электродвигателе 



4. Аппарат  управления, предназначенный для осуществления скачкообразных изменений параметров в управляемых 

цепях 
5. Аппарат управления, предназначенный для включений,  отключений и защиты силовых цепей. 
8.Дайте определение основным реле. 
Ответы: это реле: 
1.непосредственно реагирующие на изменение контролируемых величин 
2.фиксирующие действия защиты и управляющие звуковыми и световыми сигналами 
3.срабатывающие когда значение воздействующей величины превосходит заданную 
4.управляемые другими реле и выполняющие дополнительные функции 
5.реагирующее на изменение тока в сети 
9.Что такое включение контактора? 
Ответы:  
1.Действие контактора в соответствии с его назначением после получения команды 
2.Способность контактора выполнять при коммутации определенное число операций 
3.Переход контактора из начального положения в конечное 
4.Режим работы контактора, при котором значения его параметров не выходят за пределы допустимых 
5.Отношение времени пребывания контактора во включенном состоянии к времени цикла 
10. Каково назначение блок- контактов контактора? 
Ответы: 
1.Они должны быть рассчитаны на длительное проведение тока и на производство большого числа операций 
2.Предназначены для проведения коммутаций в цепях управления 
3.Обеспечивает создание тяговой силы контактора 
4.Обеспечивает гашение электрической дуги 
5.Предназначены для коммутации и дистанционного управления электродвигателями. 
11.Каково назначение пакетного выключателя?  
Ответы: 
1.ЭА ручного управления, предназначенный в том числе для создания видимого разрыва электрической цепи 
2.ЭА, предназначенный,  для подачи управляющего воздействия 
3. ЭА, предназначенный,  коммутации цепей управления и сигнализации 
4. ЭА, предназначенный,  для осуществления пуска и регулирования скорости вращения электродвигателя 
5. Правильного ответа нет 
12. Каково назначение электромагнитного реле?  
Ответы: 
1.Аппарат управления, предназначенный для регулирования тока в цепи. 
2. Аппарат управления, предназначенный для переключения кинематических цепей в передачах вращательного 

движения 
3. Аппарат управления, предназначенный для положения механизма при отключенном электродвигателе 
4. Аппарат  управления, предназначенный для осуществления скачкообразных изменений параметров в управляемых 

цепях 
5. Аппарат управления, предназначенный для включений,  отключений и защиты силовых цепей. 
13.Дайте определение максимальным реле. 
Ответы: это реле: 
1.непосредственно реагирующие на изменение контролируемых величин 
2.фиксирующие действия защиты и управляющие звуковыми и световыми сигналами 
3.срабатывающие когда значение воздействующей величины превосходит заданную 
4.управляемые другими реле и выполняющие дополнительные функции 
5.реагирующее на изменение тока в сети 
14. Что такое срабатывание контактора? 
Ответы:  
1.Действие контактора в соответствии с его назначением после получения команды 
2.Способность контактора выполнять при коммутации определенное число операций 
3.Переход контактора из начального положения в конечное 
4.Режим работы контактора, при котором значения его параметров не выходят за пределы допустимых 
5.Отношение времени пребывания контактора во включенном состоянии к времени цикла 
15. Каково назначение электромагнитной системы контактора? 
Ответы: 
1.Они должны быть рассчитаны на длительное проведение тока и на производство большого числа операций 
2.Предназначены для проведения коммутаций в цепях управления 
3.Обеспечивает создание тяговой силы контактора 
4.Обеспечивает гашение электрической дуги 
5.Предназначены для коммутации и дистанционного управления электродвигателями. 
16.Каково назначение переключателя?  
Ответы: 



1.ЭА ручного управления, предназначенный в том числе для создания видимого разрыва электрической цепи 
2.ЭА, предназначенный,  для подачи управляющего воздействия 
3. ЭА, предназначенный,  коммутации цепей управления и сигнализации 
4. ЭА, предназначенный,  для осуществления пуска и регулирования скорости вращения электродвигателя 
5. Правильного ответа нет 
17. Каково назначение электромагнитных муфт?  
Ответы: 
1.Аппарат управления, предназначенный для регулирования тока в цепи. 
2. Аппарат управления, предназначенный для переключения кинематических цепей в передачах вращательного 
движения 
3. Аппарат управления, предназначенный для положения механизма при отключенном электродвигателе 
4. Аппарат  управления, предназначенный для осуществления скачкообразных изменений параметров в управляемых 

цепях 
5. Аппарат управления, предназначенный для включений,  отключений и защиты силовых цепей. 
18.Дайте определение вспомогательным реле. 
Ответы: это реле: 
1.непосредственно реагирующие на изменение контролируемых величин 
2.фиксирующие действия защиты и управляющие звуковыми и световыми сигналами 
3.срабатывающие когда значение воздействующей величины превосходит заданную 
4.управляемые другими реле и выполняющие дополнительные функции 
5.реагирующее на изменение тока в сети 
19.Что такое коммутационная износостойкость контактора? 
Ответы:  
1.Действие контактора в соответствии с его назначением после получения команды 
2.Способность контактора выполнять при коммутации определенное число операций 
3.Переход контактора из начального положения в конечное 
4.Режим работы контактора, при котором значения его параметров не выходят за пределы допустимых 
5.Отношение времени пребывания контактора во включенном состоянии к времени цикла 
20. Каково назначение магнитного пускателя? 
Ответы: 
1.Они должны быть рассчитаны на длительное проведение тока и на производство большого числа операций 
2.Предназначены для проведения коммутаций в цепях управления 
3.Обеспечивает создание тяговой силы контактора 
4.Обеспечивает гашение электрической дуги 
5.Предназначены для коммутации и дистанционного управления электродвигателями. 
21.Каково назначение контроллера?  
Ответы: 
1.ЭА ручного управления, предназначенный в том числе для создания видимого разрыва электрической цепи 
2.ЭА, предназначенный,  для подачи управляющего воздействия 
3. ЭА, предназначенный,  коммутации цепей управления и сигнализации 
4. ЭА, предназначенный,  для осуществления пуска и регулирования скорости вращения электродвигателя 
5. Правильного ответа нет 
22. Каково назначение электромагнитного тормоза?  
Ответы: 
1.Аппарат управления, предназначенный для регулирования тока в цепи. 
2. Аппарат управления, предназначенный для переключения кинематических цепей в передачах вращательного 

движения 
3. Аппарат управления, предназначенный для фиксации положения механизма при отключенном электродвигателе 
4. Аппарат  управления, предназначенный для осуществления скачкообразных изменений параметров в управляемых 

цепях 
5. Аппарат управления, предназначенный для включений,  отключений и защиты силовых цепей. 
23.Дайте определение сигнальным реле. 
Ответы: это реле: 
1.непосредственно реагирующие на изменение контролируемых величин 
2.фиксирующие действия защиты и управляющие звуковыми и световыми сигналами 
3.срабатывающие когда значение воздействующей величины превосходит заданную 
4.управляемые другими реле и выполняющие дополнительные функции 
5.реагирующее на изменение тока в сети 
24. Что такое нормальный режим работы  контактора? 
Ответы:  
1.Действие контактора в соответствии с его назначением после получения команды 
2.Способность контактора выполнять при коммутации определенное число операций 
3.Переход контактора из начального положения в конечное 



4.Режим работы контактора, при котором значения его параметров не выходят за пределы допустимых 
5.Отношение времени пребывания контактора во включенном состоянии к времени цикла 
25. Каково назначение главных контактов контактора? 
Ответы: 
1.Они должны быть рассчитаны на длительное проведение тока и на производство большого числа операций 
2.Предназначены для проведения коммутаций в цепях управления 
3.Обеспечивает создание тяговой силы контактора 
4.Обеспечивает гашение электрической дуги 
5.Предназначены для коммутации и дистанционного управления электродвигателями. 

Проработайте тест  (правильный ответ только один): 
1. Аппарат, защищающий ЭУ, посредством перегорания плавкой вставки-…это 
Ответы: 1.тепловое реле, 2.автоматический выключатель. 3.предохранитель, 4.расцепитель  5.датчик 
2. Каково назначение главной контактной системы выключателя?  
Ответы: 1.Обеспечивать отключение токов короткого замыкания в ограниченном объеме 
2.Обеспечивать, не перегреваясь и не окисляясь, продолжительный режим работы при номинальном токе 
3.Отключать выключатель при отклонении значений контролируемого  параметра от установленного 
4. Обеспечивать включение цепей защиты, сигнализации 
5. Включает и отключает выключатель по чьей- либо команде. 
3. Каково назначение магнитного усилителя? 
Ответы: 1.Хорошо пропускать ток в одном направлении и плохо в другом 
2.Совмещает функции выключателя, выпрямителя и усилителя 
3.В широких пределах изменять переменный ток в широком диапазоне в регулируемой цепи 
4.Воспринимает контролируемую величину и преобразует ее к виду удобному для передачи 
5.Коммутация электрической цепи без образования электрической дуги и видимого разрыва электрической цепи 
4.Найдите из перечисленных ниже условий условие выбора автоматических выключателей по току срабатывания 

электромагнитного расцепителя 
Ответы: 1. Iр  Iн    2.Iрц Iр    3.Iср. эл  Iпик к    4.Iпо  Iоткл    5.Iвст  Iпик/ 
5.Какой способ гашения дуги применяется в выключателях ВМП? 
Ответы: 1.гашение в вакууме 
2. гашение в воздухе 
3. гашение в масле 
4. гашение в элегазе 
6.Аппарат, защищающий ЭУ, посредством применения металлических пластин с разным коэффициентом 
температурного расширения-…это 
Ответы: 1.тепловое реле, 2.автоматический выключатель. 3.предохранитель, 4.расцепитель  5.датчик 
7. Каково назначение дугогасительного устройства выключателя?  
Ответы: 1.Обеспечивать отключение токов короткого замыкания в ограниченном объеме 
2.Обеспечивать, не перегреваясь и не окисляясь, продолжительный режим работы при номинальном токе 
3.Отключать выключатель при отклонении значений контролируемого  параметра от установленного 
4. Обеспечивать включение цепей защиты, сигнализации 
5. Включает и отключает выключатель по чьей- либо команде. 
8. Каково назначение диода? 
Ответы: 1.Хорошо пропускать ток в одном направлении и плохо в другом 
2.Совмещает функции выключателя, выпрямителя и усилителя 
3.В широких пределах изменять переменный ток в широком диапазоне в регулируемой цепи 
4.Воспринимает контролируемую величину и преобразует ее к виду удобному для передачи 
5.Коммутация электрической цепи без образования электрической дуги и видимого разрыва электрической цепи 
9.Найдите из перечисленных ниже условий условие выбора автоматических выключателей по току  
Ответы 1. Iр  Iн    2.Iрц Iр    3.Iср. эл  Iпик к    4.Iпо  Iоткл    5.Iвст  Iпик/ 
10.Какой способ гашения дуги применяется в выключателях ВВ/ТЕL? 
Ответы: 1.гашение в вакууме 
2. гашение в воздухе 
3. гашение в масле 
4. гашение в элегазе 
11.Аппарат, защищающий ЭУ, посредством срабатывания расцепителя-…это 
Ответы: 1.тепловое реле, 2.автоматический выключатель. 3.предохранитель, 4.расцепитель  5.датчик 
12. Каково назначение  расцепителя  выключателя?  
Ответы: 1.Обеспечивать отключение токов короткого замыкания в ограниченном объеме 
2.Обеспечивать, не перегреваясь и не окисляясь, продолжительный режим работы при номинальном токе 
3.Отключать выключатель при отклонении значений контролируемого  параметра от установленного 
4. Обеспечивать включение цепей защиты, сигнализации 
5. Включает и отключает выключатель по чьей- либо команде. 
13. Каково назначение тиристора? 



Ответы: 1.Хорошо пропускать ток в одном направлении и плохо в другом 
2.Совмещает функции выключателя, выпрямителя и усилителя 
3.В широких пределах изменять переменный ток в широком диапазоне в регулируемой цепи 
4.Воспринимает контролируемую величину и преобразует ее к виду удобному для передачи 
5.Коммутация электрической цепи без образования электрической дуги и видимого разрыва электрической цепи 
14.Найдите из перечисленных ниже условий условие выбора автоматических выключателей по номинальному току 

расцепителя 
Ответы 1. Iр  Iн    2.Iрц Iр    3.Iср. эл  Iпик к    4.Iпо  Iоткл    5.Iвст  Iпик/ 
15.Какой способ гашения дуги применяется в выключателях НРL? 
Ответы: 1.гашение в вакууме 
2. гашение в воздухе 
3. гашение в масле 
4. гашение в элегазе 
16. Какой из перечисленных параметров, не является параметром автоматического выключателя? 
Ответы: 1.Номинальный ток, 2.Номинальное напряжение 3.Предельный ток отключения 4.Отсечка тока 

5.Минимальный ток плавления 
17. Каково назначение вспомогательной  контактной системы выключателя?  
Ответы: 1.Обеспечивать отключение токов короткого замыкания в ограниченном объеме 
2.Обеспечивать, не перегреваясь и не окисляясь, продолжительный режим работы при номинальном токе 
3.Отключать выключатель при отклонении значений контролируемого  параметра от установленного 
4. Обеспечивать включение цепей защиты, сигнализации 
5. Включает и отключает выключатель по чьей- либо команде. 
18. Каково назначение датчика? 
Ответы: 1.Хорошо пропускать ток в одном направлении и плохо в другом 
2.Совмещает функции выключателя, выпрямителя и усилителя 
3.В широких пределах изменять переменный ток в широком диапазоне в регулируемой цепи 
4.Воспринимает контролируемую величину и преобразует ее к виду удобному для передачи 
5.Коммутация электрической цепи без образования электрической дуги и видимого разрыва электрической цепи 
19.Каково назначение разъединителя? 
Ответы: 1. Для понижения первичного тока до стандартных значений и отделения вторичных цепей от цепей 

высокого напряжения 
2. Для понижения первичного напряжения до стандартных значений и отделения вторичных цепей от цепей высокого 

напряжения 
3.Для создания надежного видимого разрыва цепи высокого напряжения и обеспечение безопасного проведения работ 
4. Для защиты цепей высокого напряжения от коммутационных перенапряжений 
20.Каково назначение трансформатора напряжения? 
Ответы: 1. Для понижения первичного тока до стандартных значений и отделения вторичных цепей от цепей 

высокого напряжения 
2. Для понижения первичного напряжения до стандартных значений и отделения вторичных цепей от цепей высокого 

напряжения 
3.Для создания надежного видимого разрыва цепи высокого напряжения и обеспечение безопасного проведения работ 
4. Для защиты цепей высокого напряжения от коммутационных перенапряжени 
21. Какой из перечисленных параметров, не является параметром предохранителя? 
Ответы: 1.Номинальный ток, 2.Номинальное напряжение 3.Предельный ток отключения 4.Отсечка тока 

5.Минимальный ток плавления 
22. Каково назначение привода  выключателя?  
Ответы: 1.Обеспечивать отключение токов короткого замыкания в ограниченном объеме 
2.Обеспечивать, не перегреваясь и не окисляясь, продолжительный режим работы при номинальном токе 
3.Отключать выключатель при отклонении значений контролируемого  параметра от установленного 
4. Обеспечивать включение цепей защиты, сигнализации 
5. Включает и отключает выключатель по чьей- либо команде. 
23. Каково назначение бесконтактных электрических аппаратов? 
Ответы: 1.Хорошо пропускать ток в одном направлении и плохо в другом 
2.Совмещает функции выключателя, выпрямителя и усилителя 
3.В широких пределах изменять переменный ток в широком диапазоне в регулируемой цепи 
4.Воспринимает контролируемую величину и преобразует ее к виду удобному для передачи 
5.Коммутация электрической цепи без образования электрической дуги и видимого разрыва электрической цепи 
24.Найдите из перечисленных ниже условий условие выбора предохранителей по наибольшему  току  
Ответы 1. Iр  Iн    2.Iрц Iр    3.Iср. эл  Iпик к    4.Iпо  Iоткл    5.Iвст  Iпик/ 
25.Каково назначение трансформатора тока? 
Ответы: 1. Для понижения первичного тока до стандартных значений и отделения вторичных цепей от цепей 

высокого напряжения 



2. Для понижения первичного напряжения до стандартных значений и отделения вторичных цепей от цепей высокого 

напряжения 
3.Для создания надежного видимого разрыва цепи высокого напряжения и обеспечение безопасного проведения работ 
4. Для защиты цепей высокого напряжения от коммутационных перенапряжений 
 
2. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины 

 
Вопросы к экзамену по курсу «Электрические и электронный аппараты»: 
 

1. Классификация, требования к ЭА. Климатическое исполнение, категории размещения, степень защиты.  
2. Расчет ЭДУ в ЭА по законам Ампера и Био-Савара-Лапласа. Усилия между параллельными проводниками.  
3. Расчет электродинамических усилий в проводниках по энергетическим формулам. ЭДУ в витках катушки.  
4. Расчет электродинамических усилий в проводниках при переменном трехфазном и однофазном токе.  
5. Электродинамические усилия при наличии ферромагнитных частей и при изменении сечения проводника.  
6. Проверка ЭА на динамическую стойкость. Расчет ЭДУ при наличии апериодической составляющей. 
7. Нагрев и охлаждение ЭА. Общие сведения. Способы передачи тепла нагретым телом. Коэффициент 

добавочных потерь. 
8. Переходные процессы при нагреве и охлаждении. Нагрев ЭА при продолжительном режиме работы.  
9. Нагрев ЭА при кратковременном режиме работы. Постоянная нагрева.  
10. Нагрев ЭА при повторно-кратковременном режиме работы. Перегрузочная способность.  
11. Нагрев ЭА при коротком замыкании. Проверка ЭА на термическую устойчивость.  
12. Формы электрического разряда в газах. Характеристика Дуги. Достоинства и недостатки электрической 

дуги.  
13. Отключение электрических цепей. Общие сведения. Процесс ионизации и деионизации контактного 

промежутка.  
14. Условия отключения цепей постоянного тока. Вольт-амперная характеристика дуги. Коэффициент 

перенапряжения 
15. Условие отключения цепи переменного тока при наличии активной нагрузки.  
16. Условия отключения цепей переменного тока с индуктивной нагрузкой. 
17. Способы гашения электрической дуги. 
18. Процесс восстановления напряжения на контактах, величина и скорость восстанавливающегося напряжения 

при различных КЗ. 
19. Определение параметров восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя.  
20. Электрические контакты. Физические процессы в контактах. Виды контактов. Требования.  
21. Электрические контакты. Переходное сопротивление.  
22. Электрические контакты. Типы, конструкция, область применения. 
23. Электромагнитные механизмы ЭА. Тяговые характеристики электромагнитов. Согласование тяговых и 

механических характеристик.  
24. Э и ЭА автоматики. Электрические реле. Назначение, принцип действия и классификация. Требования, 

предъявляемые к реле. 
25. Э и ЭА автоматики. Электромеханические реле. Устройство, принцип действия, основные характеристики и 

параметры. Реле напряжения, тока и промежуточные реле. 
26. Э и ЭА автоматики. Поляризованные, герконовые и тепловые реле. Устройство, принцип действия, 

основные свойства. 
27. Э и ЭА автоматики. Реле времени. Основные требования. Основные принципы создания выдержек времени. 

Электромагнитное реле времени постоянного тока. 
28. Э и ЭА автоматики. Реле времени. Пневматические реле времени. Реле времени с часовым механизмом. 

Моторные реле времени. Устройство, принцип действия. 
29. Э и ЭА автоматики. Электронные реле. Электронные реле напряжения и тока. Структурная схема, принцип 

работы. 
30. Э и ЭА автоматики. Электронные реле времени. Аналоговые реле времени. Основные принципы создания 

выдержек времени. Структурная схема и описание работы. 
31. Э и ЭА автоматики. Электронные реле времени. Цифровые реле времени. Основные принципы создания 

выдержек времени. Структурная схема и описание работы. 
32. Э и ЭА автоматики. Полупроводниковые (твердотельные) реле. Классификация, структурная схема, 

описание работы, достоинства.  
33. Э и ЭА управления. Аппараты ручного управления: кнопки и ключи управления, переключатели, 

командоаппараты. Назначение, конструкция, принцип действия.  
34. Э и ЭА управления. Аппараты ручного управления: контроллеры, силовые резисторы и реостаты. 

Назначение, конструкция, принцип действия.  
35. Э и ЭА управления. Аппараты дистанционного  управления: контакторы. Назначение, классификация, 

основные параметры. Контакторы постоянного тока. Категории применения, конструкция, принцип действия.  



36. Э и ЭА управления. Аппараты дистанционного  управления: контакторы. Назначение, классификация, 

основные параметры. Контакторы переменного тока. Категории применения, конструкция, принцип действия.  
37. Э и ЭА управления. Аппараты дистанционного  управления: контакторы. Назначение, классификация, 

основные параметры. Контакторы постоянного и переменного тока. Категории применения, конструкция, принцип 

действия.  
38. Э и ЭА управления. Аппараты дистанционного  управления: контакторы. Назначение, классификация, 

основные параметры. Гибридные и вакуумные контакторы. Конструкция, принцип действия.  
39. Э и ЭА управления. Аппараты дистанционного  управления: пускатели. Назначение, классификация, 

основные параметры. Конструкция магнитного пускателя, принцип действия. Схема включения обычного и 
реверсивного пускателя. Назначение элементов схемы, описание работы. 

40. Э и ЭА управления. Аппараты дистанционного  управления: пускатели. Назначение, классификация, 

основные параметры. Схема тиристорного пускателя, принцип действия. Назначение элементов схемы, описание 

работы. 
41. Э и ЭА управления. Аппараты дистанционного  управления. Выбор электромагнитных контакторов и 

пускателей.  
42. Аппараты распределительных устройств низкого напряжения. Общие сведения и классификация. 

Рубильники и пакетные выключатели. Назначение, общие требования, конструкция, принцип действия.   
43. Аппараты распределительных устройств низкого напряжения. Предохранители. Назначение, общие 

требования, конструкция, принцип действия.  
44. Аппараты распределительных устройств низкого напряжения. Предохранители. Назначение. Основные 

параметры. Условия выбора предохранителей. Согласование защитных характеристик.  
45. Аппараты распределительных устройств низкого напряжения. Автоматические выключатели. Назначение, 

принцип действия, конструкция. Общие требования.  
46. Аппараты распределительных устройств низкого напряжения. Автоматические выключатели. Основные 

параметры. Виды расцепителей. Защитные характеристики.  
47. Аппараты распределительных устройств низкого напряжения. Автоматические выключатели. Основные 

параметры, выбор. Расчет уставок расцепителей.  
48. Коммутационные аппараты распределительных устройств высокого напряжения. Высоковольтные 

выключатели. Назначение. Основные параметры, выбор. Требования.  
49. Коммутационные аппараты распределительных устройств высокого напряжения. Масляные выключатели. 

Области применения. Конструкция, типы. Достоинства, недостатки. 
50. Коммутационные аппараты распределительных устройств высокого напряжения. Воздушные, элегазовые, 

вакуумные выключатели. Области применения. Конструкция, типы.  
51. Коммутационные аппараты высокого напряжения. Разъединители. Назначение. Области применения. 

Конструкция, типы. Выбор.  
52. Коммутационные аппараты высокого напряжения. Отделители и короткозамыкатели. Назначение. Области 

применения. Конструкция, типы. Выбор. Характеристика подстанций по упрощенным схемам.  
53. Защитные аппараты высокого напряжения. Отделители и короткозамыкатели. Блокировка от неправильного 

включения.  
54. Защитные аппараты высокого напряжения. Разрядники. Назначение, принцип действия, конструкция. 

Защитные характеристики.  
55. Защитные аппараты высокого напряжения. Разрядники. Общие требования. Основные параметры.  
56. Токоограничивающие аппараты высокого напряжения. Реакторы. Назначение. Области применения. 

Конструкция, основные параметры. 
57. Токоограничивающие аппараты высокого напряжения. Реакторы. Назначение, схемы включения. Основные 

параметры, выбор.  
58. Токоограничивающие аппараты высокого напряжения. Реакторы. Эффект ограничения тока КЗ и 

поддержания остаточного уровня напряжения.  
59. Измерительные аппараты. Трансформаторы тока. Назначение, принцип действия, конструкция, параметры.  
60. Измерительные аппараты. Трансформаторы тока. Схемы включения. Основные параметры. Выбор.  
61. Измерительные аппараты. Трансформаторы напряжения. Назначение, область применения, конструкция. 

Схемы включения. Основные параметры. Выбор.  
 

 
 
 
 
 
 

   







1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с учетом дополнений и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам маги-

стратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-

3+) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. № 144 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. № 50467) (далее – стандарт); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) 
Электроснабжение (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 Электро-

энергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 28.02.2018 г. № 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. № 50467). 
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых бакалавру 

направления "Электроэнергетика и электротехника", для осуществления практической деятельности, связанной с 
применением современных силовых полупроводниковых приборов, функционированием, выбором и эксплуатацией 

основных преобразователей электрической энергии. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний о номенклатуре, основных параметрах и характеристиках,  режимах работы силовых 

полупроводниковых приборов;  
- приобретение знаний о классификации, назначении, основных схемотехнических решениях устройств сило-

вой электроники; 
- приобретение знаний о принципах построения и функционирования основных преобразователей электриче-

ской энергии; 
- приобретение знаний об основы анализа и расчета силовых электронных схем; 
- формирование и развитие умений использовать различные силовые электронные приборы в электрических 

схемах, выбирать их типы в зависимости от особенностей их применения; 
- формирование и развитие умений производить выбор преобразователей энергии; 
- формирование и развитие умений расчета основных параметров силовых полупроводниковых преобразова-

телей; 
- формирование и развитие умений разрабатывать модели основных силовых полупроводниковых преобразо-

вателей; 
- приобретение и формирование навыков выбора схемных решений для построения схем конкретных силовых 

полупроводниковых преобразователей; 
- приобретение и формирование навыков простых расчетов и экспериментальных исследований спроектиро-

ванных силовых схем; 
- приобретение и формирование навыков применения и разработки устройств силовой электроники для реше-

ния конкретных задач; 
- приобретение и формирование навыков анализа и моделирования устройств силовой электроники в среде 

Matlab. 
 
 
 
 
 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплина «Силовая электроника» находится в блоке Б1 в части, формируемой участниками образователь-

ных отношений дисциплин Б1.В.06 и относится к профилю «Электроснабжение». 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисци-

плин: «Математика», «Физика», «Теоретические основы электротехники», «Информационно-измерительная техника и 

электроника» (ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-5). 
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,                 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ            
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование компетенции ПК-5 - Способен управлять режи-

мами работы объектов профессиональной деятельности 
 

Индикатор  
компетенции 

Содержание индикатора компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
1 2 3 

ПК-5.1 (ИД-1) Демонстрирует знания устройств регулирова-
ния режимов СЭС, физические основы форми-
рования режимов СЭС и режимов электропо-
требления 

Знать: 
- номенклатуру, основные параметры и характеристики,  ре-
жимы работы силовых полупроводниковых приборов;  
- основы анализа и расчета силовых электронных схем;  
- классификацию, назначение, основные схемотехнические 

решения устройств силовой электроники.  
ПК-5.2 (ИД-2) Демонстрирует умение выбирать электротех-

ническое оборудование необходимого типа и 
параметров, включая использование его 
управляющих воздействий на режимы СЭС 

Уметь: 
- использовать различные силовые электронные приборы в 
электрических схемах, выбирать их типы в зависимости от 
особенностей их применения; 
-  рассчитывать основные параметры силовых полупровод-
никовых преобразователей; 
-  производить выбор преобразователей энергии. 

ПК-5.3 (ИД-3) Демонстрирует владение методами анализа 
данных регистрации показателей режима и 
формирования управляющих воздействий на 
режим СЭС 

Владеть: 
- навыками выбора схемных решений для построения схем 
конкретных силовых полупроводниковых преобразователей; 
- навыками простых расчетов и экспериментальных исследо-
ваний спроектированных силовых схем;  
- навыками применения и разработки устройств силовой 
электроники для решения конкретных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час или 2  зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 27 астрономи-

ческим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специ-

алитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет име-

ни Д.И. Менделеева»). 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час. 
5 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками (всего) 
37,05 37,05 

Контактная работа – аудиторные занятия 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Экзамен - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Контактная самостоятельная работа (групповые 
консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 
0,9 0,9 

В том числе другая СР   

Курсовой проект/работа (КП/КР) - выполнение - - 

Проработка лекционного материала 9 9 

Подготовка к практическим занятиям - - 

Подготовка к лабораторным занятиям 10,95 10,95 

Расчетное задание (РЗ) - выполнение 15 15 

Контактная работа - проверка КП/КР   - - 

Контактная работа - защита КП/КР   - - 

Контактная работа - зачет с оценкой  - - 

Контактная работа – зачет  0,15 0,15 

   

Контроль 
в том числе   

Подготовка к аттестации - - 
   
Аттестация (зачет)   
 - - 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 

72 72 

2 2 
 

 

 

 

 
 



5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

№ 

разде-
ла 

Наименование темы  
(раздела) дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия семинар-
ского типа Экзам., 

конс., 

час.  

СРС,* 
час.  

Кон-
троль, 

час. 
 

Всего, 
час. 

Формы 
текущего 

контро- 
ля** 

Код 
формируемой 
компетенции 

Практ. 
занятия, 

час. 

Лаб. 
занятия, 

час. 

1 Элементная база силовой 
электроники 

2 - - - 3 - 5 УО ПК-5 

2 Силовые полупроводнико-
вые ключи 

2 - - - 6 - 8 Т1 ПК-5 

3 

Области применения и 
классификация силовых 
полупроводниковых пре-
образователей 

1 - - - 1,95 - 2,95 УО ПК-5 

4 
Силовые преобразователи 
с естественной коммутаци-
ей 

2 - 6 - 4 - 12 РЗ1 ПК-5 

5 
Силовые преобразователи 

постоянного тока 
2 - 4 - 4 - 10 РЗ2 ПК-5 

6 Силовые преобразователи 
переменного тока 

1 - 4 - 4 - 9 Т2  ПК-5 

7 

Силовые преобразователи 
постоянного тока в пере-
менный  – автономные ин-

верторы 

2 - 4 - 4 - 10 КР1 ПК-5 

8 
Силовые преобразователи 

частоты 
2 - - - 4 - 6 Т3 ПК-5 

9 Системы управления сило-
выми преобразователями 

4 - - - 4 - 8 Т4 ПК-5 

           

 Проверка КП/КР - - - - - - - - - 

  - - - - - - - - - 

 Консультация перед экза-
меном 

- - - - - - - - - 

 Аттестация          

 Зачет - - - - 0,15 - 0,15 УО ПК-5 

 
Контактная самостоятель-
ная работа  (текущие кон-
сультации) 

- - - - 0,9 - 0,9 УО ПК-5 

 Экзамен - - - - - - - - - 

 Контроль 
в том числе 

         

 Подготовка к аттестации - - - - - - - - ПК-5 

 Всего 18 - 18 - 36 - 72 - - 

 
* СРС – самостоятельная работа студента, 
** устный опрос (УО), тестирование (Т), контрольная работа (КР), расчетное задание (РЗ). 

 
 

 

 

 

 



5.3. Содержание дисциплины 

№ 
раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 
Элементная база силовой элек-

троники 

Основные понятия, термины и определения курса.  
Силовые диоды. Силовые транзисторы: силовые биполярные транзисторы; мощные 

МДП-транзисторы; биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT). Тири-

сторы: одно операционные тиристоры; двух операционные (запираемые) тиристоры; 

симметричные тиристоры (симисторы). Условные графические обозначения на схемах, 

характеристики и основные параметры, система обозначений. 

2 
Силовые полупроводниковые 

ключи 

Характеристики и параметры силовых ключей. Предельные характеристики полупро-

водниковых ключей, области безопасных режимов. Тепловые характеристики полупро-

водниковых ключей: потери в силовых ключах; тепловые сопротивления; допустимые 

режимы работы ключей. 
Управление силовыми полупроводниковыми ключами: схемы формирователей импуль-

сов управления силовыми транзисторами и тиристорами; драйверы. Методы и схемы 

защиты силовых полупроводниковых ключей: основные виды перегрузок по напряже-

нию и току; методы защиты от помех; защитные цепи силовых ключей.  

3 
Области применения и класси-

фикация силовых полупроводни-

ковых преобразователей 

Области применения и классификация силовых полупроводниковых преобразова-

телей. Функциональные схемы базовых полупроводниковых преобразователей, описа-

ние, принцип действия. Особенности применения полупроводниковых преобразовате-

лей для управления электродвигателями. Современные направления развития силовых 

полупроводниковых преобразователей. 

4 
Силовые преобразователи с есте-

ственной коммутацией 

Выпрямители: определение, классификация. Трехфазные неуправляемые выпрями-

тели: нулевой, мостовой. Однофазный мостовой, трехфазные нулевой и мостовой 

управляемые выпрямители. Однофазный мостовой и трехфазные нулевой ведомые се-

тью (зависимые) инверторы. Схемы, принцип работы, основные показатели и времен-

ные диаграммы работы, регулировочные характеристики. 

5 
Силовые преобразователи посто-

янного тока  

Классификация силовых преобразователей постоянного тока. Способы регулирова-

ния постоянного напряжения. Базовые схемы импульсных регуляторов постоянного 

напряжения, повышающий и понижающий преобразователи. Принцип работы, основ-

ные показатели и временные диаграммы работы. Применение силовых преобразовате-

лей постоянного тока для регулирования частоты вращения электродвигателей посто-

янного тока. 

6 
Силовые преобразователи пере-

менного тока 

Классификация силовых преобразователей переменного тока. Способы регулирова-

ния переменного напряжения. Базовые схемы регуляторов переменного напряжения. 

Принцип работы, основные показатели и временные диаграммы работы. Применение 

силовых преобразователей переменного тока для регулирования частоты вращения 

трехфазных асинхронных электродвигателей. 

7 
Силовые преобразователи посто-

янного тока в переменный   – ав-

тономные инверторы 

Автономные инверторы: определение, классификация. Автономные инверторы 

напряжения: алгоритмы формирования выходного напряжения, регулирование выход-

ного напряжения, широтно-импульсная модуляция (ШИМ), гармонический состав кри-

вой выходного напряжения. 
Автономные инверторы тока. Резонансные инверторы. Принцип работы, временные 

диаграммы, основные соотношения.  
Трехфазные инверторы напряжения в системах электропривода переменного тока. 

Принцип работы, временные диаграммы. 

8 
Силовые преобразователи час-
тоты 

Преобразователи частоты: определение, назначение, классификация, области при-

менения, принципы построения и структуры. Особенности применения преобразовате-

лей частоты для электропривода переменного тока. 

9 
Системы управления силовыми 

преобразователями 

Системы управления силовых преобразователей с естественной коммутацией: 

функции и структура; устройства синхронизации с сетью; фазосдвигающие устройства 

(ФСУ). Назначение, структура, принцип работы. Фазовые и регулировочные характери-

стики при различных формах опорного напряжения. ФСУ горизонтального и верти-

кального типа. Многоканальные и одноканальные системы управления. Структура, 

назначение элементов, принцип работы. 
Системы управления однофазными и трехфазными автономными инверторами 

напряжения и тока. 
Особенности систем управления преобразователей  с широтно-импульсным регули-

рованием. 

 

 

 

 

 

 



5.4. Тематический план практических занятий 

Практические занятия не предусмотрены. 

5.5. Тематический план лабораторных работ 

Лабораторный практикум включает выполнение 4-х лабораторных работ. (Литература: д-4). 
 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость 
час. 

Форма контроля 
Код формируемой 

компетенции 

1 4 
Полупроводниковые неуправляемые выпрямители. 
ЛР1 

6 
Отчет. 

«Защита» 
ПК-5 

2 5 
Полупроводниковые управляемые выпрямители. 
ЛР2 

4 
Отчет. 

«Защита» 
ПК-5 

3 6 
Импульсные преобразователи постоянного напря-

жения. ЛР3 
4 

Отчет. 
«Защита» 

ПК-5 

4 7 
Тиристорные регуляторы переменного напряжения. 
ЛР4 

4 
Отчет. 

«Защита» 
ПК-5 

 

5.6. Курсовые работы  

Курсовые работы не предусмотрены. 
 
5.7. Расчетные задания 

В процессе изучения курса «Силовая электроника» студент получает задание для индивидуальной работы. 

Пример расчета и варианты заданий приводятся в методических указаниях. (Литература: д-3). 
 

Самостоятельная работа Тематика расчетных заданий Код формируемой  
компетенции 

Расчетные задания.  РЗ№1. Задача 1. Рассчитать трехфазный неуправля-
емый выпрямитель с активной нагрузкой, идеальными 
диодами и трансформатором для заданной схемы вы-
прямителя и ее параметров. 

Задача 2. Рассчитать управляемый выпрями-
тель с идеальными вентилями (тиристорами), транс-
форматором и активно-индуктивной нагрузкой для за-
данной схемы выпрямителя и ее параметров. 

РЗ№2. Задача 1. Рассчитать трехфазный ведомый се-
тью инвертор с идеальными вентилями (тиристорами) 
для заданной схемы и ее параметров. 

Задача 2. Рассчитать регулятор переменного 

напряжения постоянного тока с идеальными вентиля-
ми (тиристорами) и активной нагрузкой для заданной 
схемы электронного ключа и ее параметров. 

ПК-5 

Выполнение расчетного задания оценивается по следующим критериям: 
- степень и уровень выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- сдача расчетного задания в срок. 
 
5.8. Внеаудиторная СРС 

Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭБС и ее использовании при выполнении домашнего 

задания, являющегося расчетом тех же параметров, что и при контактной работе, но при других условиях.  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки контрольных заданий (вывод формул, их преобразование); 
– тестирования (бланкового или компьютерного); 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в 

формах: 
– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных заданий); 

простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два действия. Слож-



ные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой расчет индивидуального задания, которое 

выдается студенту в соответствии с примерами контрольных задач, но с новыми параметрами; 
– проверки выполнения необходимых расчетов  одного или нескольких параметров, определяемых в лабора-

торных работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 
– проверки правильности выполнения индивидуального задания 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – 

работа у доски, своевременная сдача контрольных пунктов, отчетов к лабораторным работам и письменных домашних 

заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, уме-

ниями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, при-

меняет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитиче-

ских операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявля-

ет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при опери-

ровании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обуче-

ния по дисциплине (окончательных, если на данной дисциплине завершается формирование компетенции). 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 
Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, 

предусмотренные маршрутным листом, выполнил контрольный тест с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». 

Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в 

электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об элек-

тронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический универ-

ситет имени Д.И. Менделеева». 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок 

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по 

дисциплине 

Перечень компетенций 
Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 
- готовностью определять пара-
метры оборудования объектов 
профессиональной деятельности 

(ПК-5); 
- способностью рассчитывать 
режимы работы объектов про-
фессиональной деятельности 
(ПК-6); 
- готовностью обеспечивать тре-
буемые режимы и заданные па-
раметры технологического про-
цесса по заданной методике 
(ПК-7); 
- способностью использовать 
технические средства для изме-
рения и контроля основных па-
раметров технологического 
процесса (ПК-8). 

Формирование 
знаний  
 
 
 
 

Сформированность 
знаний (полнота, 
глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- номенклатуру, основные параметры и характери-
стики,  режимы работы силовых полупроводнико-

вых приборов; 
- основы анализа и расчета силовых электронных 
схем; 
- классификацию, назначение, основные схемотех-
нические решения устройств силовой электроники; 
- принципы построения и функционирования ос-
новных преобразователей электрической энергии. 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 
последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- использовать различные силовые электронные 
приборы в электрических схемах, выбирать их типы 
в зависимости от особенностей их применения; 
- рассчитывать основные параметры силовых полу-
проводниковых преобразователей (СПП); 
- производить выбор преобразователей энергии; 
- разрабатывать модели основных СПП. 

 
 
 



1 2 3 4 
 Формирование 

навыков и 
(или) опыта 
деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) 
опыта деятельности 
(качественность, 
скорость, 
автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- навыками выбора схемных решений для построе-
ния схем конкретных СПП; 
- навыками простых расчетов и экспериментальных 
исследований спроектированных силовых схем; 
- навыками применения и разработки устройств си-
ловой электроники для решения конкретных задач; 
- навыками анализа и моделирования устройств си-

ловой электроники в среде Matlab. 

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня зна-
ний, умений, овладения 
навыками 

Вопросы ставятся в соот-
ветствии с алгоритмом 
действий, лежащих в ос-
нове знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий. 
Оценивание окончатель-
ных результатов изуче-
ния дисциплины 

Цель контроля может быть достигнута 
только в ходе выполнения обучающи-
мися соответствующих заданий, кон-
трольных задач или упражнений 

Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 

Изобразите схему однофазного мостового выпрямителя, поясните ее работу и приведите выражения 
для определения основных показателей работы (ПК-8).  

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при 

текущей аттестации  

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции* 

высокий пороговый не  
сформирована 

- готовностью определять параметры 
оборудования объектов профес-
сиональной деятельности (ПК-5); 
- способностью рассчитывать режи-
мы работы объектов профес-
сиональной деятельности (ПК-6); 
- готовностью обеспечивать требуе-
мые режимы и заданные параметры 
технологического процесса по 
заданной методике (ПК-7); 
- способностью использовать техни-
ческие средства для измерения и 

контроля основных параметров 
технологического процесса (ПК-8). 
 

Выполнение лаборатор-
ных работ 

В полном  
объеме с оцен-
кой «отлично» 
или «хорошо». 

В полном объеме с 
оценкой  
«удовлетворительно» 

Не выполнены в 
полном объеме ко 
времени контроля 

Выполнение контроль-

ных работ  

С оценкой  
«отлично» или 
«хорошо» 

С оценкой  
«удовлетворительно» 

Не выполнены в 
полном объеме ко 
времени контроля 

Тестирование 
С оценкой  
«отлично» или  
«хорошо» 

С оценкой  
«удовлетворительно» 

С оценкой «неудо-
влетворительно» 

Уровень использования 
дополнительной лите-
ратуры 

Без помощи 

преподавателя 
По указанию  
преподавателя 

С помощью  
преподавателя 

*Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков при-
веденным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной слож-
ности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, за-
труднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% приве-
денных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, 
студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную недо-

статочность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

 

 



6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (зачет) 

Компетенция 

Показатели оценки  и  
результаты достижения планируе-

мых результатов обучения по дис-

циплине 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый 
не  

сформирована 
оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, уве-

ренность). 
4. Уровень использования справоч-

ной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, ар-

гументированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к ра-

боте, стремление к достижению 

высоких результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстрирует 

полное пони-

мание пробле-

мы. Речь гра-

мотная, изло-

жение уверен-

ное, аргументи-

рованное. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы. Боль-

шинство требо-

ваний, предъяв-

ляемых к зада-

нию выполне-

ны. 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы. В ос-

новном требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполне-

ны. 

Демонстрирует 

небольшое по-

нимание про-

блемы. Многие 

требования, 

предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 

- готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 
- способностью рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
- готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса по 

заданной методике (ПК-7); 
- способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля основ-
ных параметров техноло-
гического процесса (ПК-8). 
 

Студент должен: 
Знать: 
- номенклатуру, основные парамет-

ры и характеристики,  режимы ра-

боты силовых полупроводниковых 

приборов; 
- основы анализа и расчета силовых 

электронных схем; 
- классификацию, назначение, ос-

новные схемотехнические решения 

устройств силовой электроники; 
- принципы построения и функцио-

нирования основных преобразова-

телей электрической энергии. 
Уметь: 
- использовать различные силовые 

электронные приборы в электриче-

ских схемах, выбирать их типы в 

зависимости от особенностей их 

применения; 
- рассчитывать основные парамет-

ры силовых полупроводниковых 

преобразователей; 
- производить выбор преобразова-

телей энергии; 
- разрабатывать модели основных 

силовых полупроводниковых пре-

образователей. 
Владеть: 
- навыками выбора схемных реше-

ний для построения схем конкрет-

ных силовых полупроводниковых 

преобразователей; 
- навыками простых расчетов и 

экспериментальных исследований 

спроектированных силовых схем; 
- навыками применения и разра-

ботки устройств силовой электро-

ники для решения конкретных за-

дач; 
- навыками анализа и моделирова-

ния устройств силовой электроники 

в среде Matlab. 

Полные ответы 

на все теорети-

ческие вопросы 

билета. 
 
 
 
 
 

Ответы по су-

ществу на все 

теоретические 

вопросы биле-

та. 
 
 
 
 

Ответы по су-

ществу на все 

теоретические 

вопросы биле-

та, пробелы в 

знаниях не но-

сят существен-

ного характера 
 

Ответы менее 

чем на полови-

ну теоретиче-

ских вопросов 

билета. 
 
 
 
 

Решение пред-

ложенных 

практических 

заданий 

Частичное ре-

шение предло-

женных прак-

тических зада-

ний 

Частичное ре-

шение предло-

женных прак-

тических зада-

ний 

Решение прак-

тических зада-

ний не предло-

жено 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

в полном объе-

ме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично в 

большем объе-

ме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом не 

сформированы 

 

 

 

 



6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 

Вопросы (задания), включаемые в контрольные пункты 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в при выполнении контрольных работ, защите лабора-
торных работ, тестировании и устном опросе. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осу-

ществляется в ходе экзамена по дисциплине. Ниже представлены примеры вопросов, заданий для текущего, рубежно-

го и итогового контроля успеваемости. Полный текст всех контрольных вопросов, заданий, билетов, тестов в приложе-

нии 2. 

Пример вопросов для защиты лабораторной работы по теме «Полупроводниковые неуправляемые выпря-
мители». 

1. Что называется выпрямителем? 
2. Назовите основные показатели работы выпрямителей. 
3. Изобразите электрическую схему однофазного однополупериодного выпрямителя и поясните его работу. 
4. Изобразите электрическую схему однофазного мостового  выпрямителя и поясните его работу. 
5. Приведите  выражения для определения основных показателей работы однофазного мостового выпрямителя.  
6. Приведите выражения для определения основных показателей работы трехфазного нулевого выпрямителя.  
7. Изобразите принципиальную электрическую схему трехфазного мостового выпрямителя. 

Пример теста (Т1): 

Вопрос 1. Укажите основные параметры полупроводниковых диодов. 
Варианты ответов: 
1. Максимально допустимый средний прямой ток. 
2. Коэффициент передачи тока. 
3. Максимально допустимая рассеиваемая мощность. 
4. Максимально допустимое среднее обратное напряжение. 
5. Номинальный ток в прямом направлении. 
Вопрос 2. Биполярный транзистор имеет следующие электроды: 
Варианты ответов: 
1. Эмиттер, управляющий электрод, коллектор. 
2. Эмиттер, база, коллектор. 
3. Эмиттер, коллектор, затвор. 
4. Исток, база, коллектор. 
5. Эмиттер, затвор, коллектор. 
Вопрос 3.  МДП-транзистор имеет структуру: 
Варианты ответов: 
1. Металл-диод-подложка. 
2. Металл-диэлектрик-подложка. 
3. Металл-диэлектрик-полупроводник. 
4. Медь-диэлектрик-полупроводник. 
5. Металл-диод-проводник. 
Вопрос 4.  IGBT-транзистор это: 
Варианты ответов: 
1. Биполярный транзистор с одним p-n переходом. 
2. Полевой транзистор с изолированным затвором. 
3. Полевой транзистор с двумя p-n переходами. 
4. Биполярный транзистор с изолированным затвором. 
5. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом. 

Пример теста (Т2): 

Вопрос 1. Укажите основные показатели работы выпрямителей. 
Варианты ответов: 
1. Среднее значение напряжение на нагрузке. 
2. Действующее значение напряжение на нагрузке. 
3. Мгновенное значение тока через нагрузку. 
4. Амплитуда напряжения на нагрузке. 
5. Действующее значение прямого тока через диод (тиристор). 
Вопрос 2. Трехфазный мостовой неуправляемый выпрямитель содержит: 
Варианты ответов: 
1. Катодную группу из двух диодов. 
2. Анодную группу из трех диодов. 
3. Три диода. 
4. Анодную группу из двух диодов. 
5. Четыре диода. 



 
Вопрос 3. Однофазный мостовой управляемый выпрямитель содержит: 
Варианты ответов: 
1. Катодную группу из двух тиристоров. 
2. Анодную группу из трех тиристоров. 
3. Три тиристора. 
4. Катодную группу из трех тиристоров. 
5. Шесть тиристоров. 
Вопрос 17. Напряжение Uн.ср  однофазного мостового управляемого выпрямителя при Lн = 0 определяется по формуле: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 1,35U2(1+cos)/2. 
2. Uн.ср = 0,9U2(1+cos)/2. 
3. Uн.ср = 0,45U2(1+cos)/2. 
4. Uн.ср = 0,9U2(1+sin)/2. 
5. Uн.ср = 0,9U2(1+cos2)/2. 

Пример теста (Т3): 

Вопрос 1. В преобразователях переменного тока в качестве ключей могут применяться (указать неправильный ответ): 
Варианты ответов: 
1. Одно операционные тиристоры. 
2. Биполярные транзисторы с изолированным затвором. 
3. Двух операционные динисторы. 
4. Двух операционные тиристоры. 
5. МДП-транзисторы. 
Вопрос 2. При фазовом режиме работы регулятора переменного напряжения выходное напряжение изменяется за счет 
изменения: 
Варианты ответов: 
1. Коэффициента трансформации трансформатора. 
2. Сопротивления нагрузки. 
3. Амплитуды входного напряжения. 
4. Угла регулирования . 
5. Скважности импульсов управления. 
Вопрос 3. В регуляторах переменного напряжения на IGBT-транзисторах используется следующая коммутация: 
Варианты ответов: 
1. Колебательная коммутация. 
2. Двухступенчатая коммутация. 
3. Естественная коммутация. 
4. Сигналом управления. 
5. Ключевая коммутация. 
Вопрос 4. Для чего служат диоды в автономных инверторах напряжения? 
Варианты ответов: 
1. Для выпрямления сетевого напряжения. 
2. Для придания силовым ключам двухсторонней проводимости. 
3. Для защиты силовых ключей. 
4. Для ускорения коммутации силовых ключей. 
5. Для улучшения формы выходного напряжения. 

Пример теста (Т4): 

Вопрос 1. Выходное напряжение автономного инвертора напряжения с ШИМ регулируется путем изменения: 
Варианты ответов: 
1. Скважности импульсов. 
2. Частоты импульсов. 
3. Регулированием сопротивления силового ключа. 
4. Напряжения на входе инвертора. 
5. Сопротивления нагрузки. 
Вопрос 2. Система управления силовым выпрямителем содержит: 
Варианты ответов: 
1. Устройство селекции. 
2. Устройство управления. 
3. Фазосдвигающее устройство. 
4. Устройство коммутации. 
5. Устройство ввода-вывода. 
 



 
Вопрос 3. ПЧ для асинхронного электропривода поддерживают следующее соотношение: 
Варианты ответов: 
1. EАД/f = const. 
2. f/UАД= const. 
3. IАД/f = const. 
4. EАД/IАД = const. 
5. EАД/UАД = const. 
Вопрос 4. Фазосдвигающее устройство (ФСУ) силового выпрямителя: 
Варианты ответов: 
1. Преобразует сигнал управления в угол . 
2. Распределяет импульсы управления тиристорами. 
3. Формирует синхроимпульсы. 
4. Сдвигает синхроимпульсы. 
5. Формирует импульсы управления тиристорами. 

Пример задач расчётного задания №1 (Литература: д-3): 

Задача 1. 
Для схемы выпрямителя 3ФМ, мощности нагрузки Pн = 500 Вт и среднего значение в нагрузке Iн.ср = 8 А, при-

веденных  в табл. 1.1, рассчитать неуправляемый выпрямитель с активной нагрузкой, идеальными диодами и транс-

форматором. Определить: среднее значение прямого тока через диод Iпр.ср; максимальное значение обратного напря-

жения Uобр max, приложенного к диоду; действующее значение напряжения U2 (фазного U2ф или линейного U2л) вто-

ричной обмотки трансформатора. Выбрать наиболее подходящий по параметрам тип полупроводниковых диодов. 
Изобразить принципиальную схему выпрямителя с трансформатором. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. 
Рассчитать управляемый выпрямитель с идеальными вентилями (тиристорами) и трансформатором. Заданы: 

схема выпрямителя 3ФН, действующее значение фазного напряжения вторичной обмотки трансформатора U2ф = 220 
В, характер нагрузки Lн»Rн, сопротивление нагрузки Rн = 9 Ом, угол регулирования  = 450. Определить среднее  

значение  напряжения  на  нагрузке Uн.ср   при угле регулирования . Выбрать наиболее подходящий по параметрам 
тип тиристоров. Изобразить принципиальную схему выпрямителя с трансформатором. Изобразить в масштабе вре-

менные диаграммы напряжений u2 (t) (для трехфазных – u2ф(t)), uн(t), Uн.ср ,  тока нагрузки iн(t) и напряжения на одном 
из тиристоров uVS(t).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример задач расчётного задания №1 (Литература: д-3): 

Задача 1. 
Трехфазный мостовой вентильный преобразователь, схема которого изображена на рис. 2.1, работает в инвер-

торном режиме. Заданы: действующее значение фазного напряжения вторичной обмотки трансформатора U2ф = 220 В, 
сопротивление нагрузки Rн  =1,2 Ом, э.д.с. инвертора Eи = 650 В  и угол регулирования  = 1150. Определить: среднее 

значение активной мощности, поступающей в сеть переменного тока при условии, что характер нагрузки Lн»Rн, ча-

стота напряжения сети f = 50 Гц, а индуктивность обмоток трансформатора: а) L = 0; б) L = 1 мГн. Изобразить прин-
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ципиальную схему вентильного преобразователя  с трансформатором. Изобразить в масштабе временные диаграммы 

напряжений u2ф(t), uн(t), Uн.ср,  тока нагрузки iн (t) при L = 0.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 2. 
Для заданной схемы однофазного регулятора переменного напряжения на тиристорах с активной нагрузкой 

заданы: уравнение ВАХ тиристора uVS = 0,8 + 2106iVS; напряжение питания U = 220 В; сопротивление нагрузки Rн = 2 
Ом; угол управления  = 600. Определить: среднее и действующее значения тока тиристоров IVS ср, IVS и тока нагрузки  
Iн ср, Iн; потери мощности в тиристорах. Изобразить временные диаграммы напряжения uн(t) и тока iн(t) нагрузки; По-

строить зависимость коэффициента формы тока Кф тиристора от угла управления . 
 

 
 
 

 
 

 

Пример задач для контрольной работы (КР1) (Литература: д-3): 

Задача №1. 
Для схемы выпрямителя, сопротивления нагрузки Rн = 20 Ом и среднего значение напряжения Uн.ср = 120 В, 

приведенных  в табл. 1.1, Рассчитать неуправляемый выпрямитель с активной нагрузкой, идеальными диодами и 

трансформатором. Определить: среднее значение прямого тока через диод Iпр.ср; максимальное значение обратного 

напряжения Uобр max, приложенного к диоду; действующее значение напряжения U2 (фазного U2ф или линейного U2л) 
вторичной обмотки трансформатора. Выбрать наиболее подходящий по параметрам тип полупроводниковых диодов. 

Изобразить принципиальную схему выпрямителя с трансформатором.  
Задача №2. 
Для заданной схемы однофазного регулятора переменного напряжения на тиристорах с активной нагрузкой 

заданы: уравнение ВАХ тиристора uVS = 0,8 + 2106iVS; напряжение питания U =220 В; сопротивление нагрузки Rн = 2 
Ом; угол управления  = 600. Определить: среднее и действующее значения тока тиристоров IVS ср, IVS и тока нагрузки  
Iн ср, Iн; потери мощности в тиристорах. Изобразить временные диаграммы напряжения uн(t) и тока iн(t) нагрузки; По-

строить зависимость коэффициента формы тока Кф тиристора от угла управления . 

Пример вопросов для устного опроса 

Тема 1. Элементная база силовой электроники 
1. Что называется полупроводниковым диодом? 
2. Назовите основное свойство диода. 
3. Чем отличается идеальный диод от реального? 
4. Что называется тиристором? 
5. Укажите основные параметры тиристоров. 

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, при-

меняет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитиче-

ских операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявля-

ет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при опери-

ровании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обу-

чения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. За-
четная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается 
перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет ре-

зультатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета ре-
зультатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных 
программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева». 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и ин-
формационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерак-
тивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятель-
ной работы студентов в информационной образовательной среде.  

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 
игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на 
основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профес-
сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учеб-

ным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

7.3. Занятия семинарского типа 

Занятия семинарского типа не предусмотрены. 

7.4. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. 
 Текущий контроль на лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных ра-

бот. Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

7.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятель-
ную работу. 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 основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наибо-

лее важных моментов; 
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

7.6. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить при-
менять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач по выбору и применению силовых преобразователей.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. 
Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспиты-
вать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины 
превращать в годичное. 



3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются те 
или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логиче-
ская, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимулиро-

вания работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться 
лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать системати-
ческие занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания необ-
ходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении лек-
ционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации 
лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разделам 
дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учебно-методического обеспе-
чения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные коллоквиу-
мы или контрольные работы. 

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 
самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лекций, 

их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументирован-

ность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязатель-
но для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении дисципли-
ны. Каждый студент за семестр должен выполнить три лабораторные работы. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в 
журнале текущей успеваемости ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лабо-
ратории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
Студенты допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности студента. 
Подготовка студента к выполнению лабораторной работы (получению допуска) состоит в следующем: 
а) изучение теоретического материала, соответствующего тематике лабораторной работы; 
б) подготовка протокола лабораторной работы, который должен содержать: титульный лист по требуемой форме; цель ра-

боты;  параметры элементов лабораторного стенда; схемы исследуемых устройств, выполненные в соответствии с требованиями 
действующих стандартов; порядок выполнения работы; заготовки таблиц. 

в) при необходимости расчет исследуемых схем и запись полученных результатов в заранее подготовленные таблицы в 

строках «расчет»; 
г) изучение по методическим указаниям порядка выполнения лабораторной работы; 
д) повторение правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол лабораторной работы для записи результатов; 
б) студент не знает основных теоретических положений, используемых в  лабораторной работе; 
в) студент не знает выполнения лабораторной работы. 
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в аудитории, устраняя до-

пущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется возмож-

ность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причи-
нам, предоставляется возможность ее выполнения в другое время на «дублерском» занятии во время указанное ведущим препода-
вателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образо-
вательных услуг. 

В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе протокола лабораторной работы должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы, номер бригады.  
При успешном получении допуска на титульном листе протокола и в журнале текущей успеваемости делается отметка о 

допуске, ставится роспись преподавателя и дата. 
Выполнение лабораторной работы заключается в сборке схем с помощью проводников, подключении измерительных 

приборов и проведении необходимых измерений. 
После сборки очередной схемы требуется пригласить преподавателя для проверки на предмет правильности ее выполне-

ния. 



По окончании лабораторной работы и правильности полученных результатов на титульном листе протокола и в журнале 
текущей успеваемости ставится отметка о выполнении, роспись преподавателя и дата. 

Полностью оформленным считается протокол, в котором выполнены все требования, изложенные в методических указа-

ниях к данной работе (произведены необходимые расчеты, заполнены все таблицы, построены требуемые графики). 
Перед защитой лабораторной работы проверяются: 
а) результаты работы; 
б) достоверность расчетов и их соответствия измерениям; 
в) правильности построения графиков; 
г) оформления работы. 
К защите допускается студент только с полностью оформленным протоколом работы. 
Защита лабораторной работы происходит индивидуально и заключается в ответах студента на поставленные вопросы в 

личной беседе с преподавателем или устным или компьютерным тестированием.  
В случае успешной защиты работы на титульном листе протокола и в журнале текущей успеваемости ставится отметка о 

защите, роспись преподавателя и дата. 
Работа считается зачтенной, если имеется 3 пометки преподавателя: «допуск», «выполнение» и «защита». 
Титульный лист протокола отдается на руки студенту и хранится им до получения зачета. Ответственность за хранение 

титульного листа лежит на студенте. 
Журнал текущей успеваемости должен содержать: 
1) список студентов группы с номерами бригад; 
2) графу о проведении инструктажа по технике безопасности, где ставятся росписи студентов, подтверждающие получе-

ние инструктажа;  
3) графы отметок о допуске, выполнении и защите каждой лабораторной работы; 
4) снизу журнала текущей успеваемости делается отметка кем и когда проведен инструктаж по технике безопасности и 

роспись преподавателя его проводившего. 
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных презентаций при чте-

нии лекций, а также применение активных и интерактивных форм обучения при контактной работе со студентами. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; теоретическая подго-

товка перед выполнением лабораторных работ; решение практических заданий с последующей проверкой правильности выполне-
ния преподавателем; подготовку к контрольным пунктам. 

7.7. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, следовательно, 

пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины.  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в 

материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых 
пятен» в освоении материала! 

Учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Тема 1. Элементная база силовой электроники. Литература: о-1, д-1 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что называется полупроводниковым диодом? 
2. Назовите основное свойство диода. 
3. Чем отличается идеальный диод от реального? 
4. Что называется тиристором? 
5. Укажите основные параметры тиристоров. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 2. Силовые полупроводниковые ключи. Литература: о-2, д-2 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что называется IGBT-транзистором? 
2. Приведите схему силового ключа на IGBT-транзисторе. 
3. Приведите схему силового ключа на МДП-транзисторе. 
4. Приведите схему силового ключа на однооперационноя тиристоре. 
5. Приведите основные параметры силового полупродникового ключа. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 3. Области применения и классификация силовых полупроводниковых преобразователей (СПП). 
Литература: о-1, д-2 
Вопросы для самопроверки: 

1. Приведите области применения силовые преобразователи с естественной коммутацией. 
2. Приведите классификацию СПП. 
3. Приведите области применения СПП постоянного тока. 



4. Приведите области применения преобразователей частоты. 
5. Приведите области применения СПП переменного тока. 
 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 4. Силовые преобразователи с естественной коммутацией. Литература: о-1, д-2 
Вопросы для самопроверки: 

1. Поясните по временным диаграммам работу схемы однофазного мостового выпрямителя. 
2. Изобразите принципиальную электрическую схему трехфазного нулевого выпрямителя. 
3. Приведите выражения для определения основных показателей работы трехфазного мостового выпрямителя. 
4. Приведите основные показатели работы однофазного мостового управляемого выпрямителя. 
5. Каков диапазон изменения угла регулирования  однофазного мостового управляемого выпрямителя с 

активно-индуктивной нагрузкой и почему? 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 5. Силовые преобразователи постоянного тока. Литература: о-1, д-2 
Вопросы для самопроверки: 

1. Приведите способы регулирования постоянного напряжения. 
2. Что такое скважность и коэффициент заполнения? 
3. Поясните принцип широтно-импульсной модуляции (ШИМ) постоянного напряжения. 
4. Изобразите схему понижающего импульсного преобразователя постоянного напряжения. 
5. Изобразите регулировочную характеристику повышающего импульсного преобразователя постоянного 

напряжения. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 6. Силовые преобразователи переменного тока. Литература: о-2, д-2 
Вопросы для самопроверки: 

1. Приведите классификацию силовых преобразователей переменного тока. 
2. Изобразите базовые схемы регуляторов переменного напряжения и поясните их работу. 
3. Поясните сущность фазового способа регулирования переменного напряжения. 
4. Приведите основные показатели работы однофазного тиристорного регулятора переменного напряжения. 
5. Что такое коэффициент формы тока тиристора и от чего зависит его значение? 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 7. Силовые преобразователи постоянного тока в переменный  – автономные инверторы.  
Литература: о-2, д-2 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что называется автономным инвертором напряжения (АИН) 
2. Приведите классификацию АИН. 
3. Приведите основные расчетные соотношения для АИН и поясните их. 
4. Поясните принцип действия силовой схемы АИН с ШИМ. 
5. Поясните способы регулирования и улучшения формы выходного напряжения АИН. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 8. Силовые преобразователи частоты ПЧ. Литература: о-2, д-2 
Вопросы для самопроверки: 
1. Приведите основные силовые схемы ПЧ. 
2. Приведите классификацию ПЧ. 
3. Что такое непосредственный ПЧ. 
4. Из каких основных узлов состоит силовая схема ПЧ со звеном постоянного тока. 
5. Какую функцию выполняют ПЧ в электроприводе. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 9. Системы управления силовыми преобразователями. Литература: о-1, д-2 
Вопросы для самопроверки: 
1. Для чего предназначена система управления силовым выпрямителем на тиристорах. 
2. Приведите структурную схему одноканальной системы управления силовым выпрямителем. 
3. Приведите структурную схему многоканальной системы управления силовым выпрямителем. 
4. Каково назначение фазосдвигающего устройства силового выпрямителя. 
5. Каковы основное назначение и принципы построения устройства синхронизации с сетью. 



Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

По самостоятельному выполнению расчетных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения расчетных заданий. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Изобразить принципиальную схему с буквенно-цифровыми обозначениями ее элементов. 
3. Составить план решения задачи и выбрать соответствующие формулы. 
4. Запись расчетной формулы следует вести в следующем порядке: записать формулу в общем виде, подставить в нее чис-

ловые значения в системе СИ, записать результат. 
5. Если полученный результат очень мал или очень велик, то следует применять множительные приставки, такие как: ки-

ло-, мега- и мили-, микро- и др. 
8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить оши-

бочность полученного промежуточного результата и неправильность всех последующих расчетов. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. Ре-

шить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом попытки 

найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и 
укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, 
нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не мо-
гут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются 
примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими ре-
шенными задачами. 

Расчетные задания выполняются на отдельных листах формата А4 с изложением материала на одной стороне листа. Кон-
трольные работы условия и подробные решения задач в соответствии с индивидуальным вариантом, полученным из методических 

указаний или от ведущего преподавателя. Причем схемы устройств выполняются в соответствии с требованиями действующих 
стандартов. 

По подготовке к лабораторному практикуму 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении курса «Си-

ловая электроника». Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 4 (если специально не ого-
ворено) лабораторные работы, указанные в графике лабораторных работ, который студент получает за неделю до начала лабора-
торного практикума. 

Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в которых по-
мещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных пособиях, имеются в чи-
тальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может получить ее во временное пользо-

вание. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные 
формулы, подробное описание лабораторной установки, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные во-
просы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе. 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-
методические пособия или указания, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / 
электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета 
дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного со-

держания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, ос-
новных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. 
Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выво-
ды и положения работы, ее концептуальные итоги. 

7.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обуча-
ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психолога-

ми, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с исполь-

зованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-

ного назначения (персонального и коллективного использования). 



Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушени-

ями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких сту-

дентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
- выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

 Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

о-1. Горбачев Г. Н. Промышленная электроника 
[Текст]: учеб. для вузов / Е.Е. Чаплыгин: под ред. 
В.А.Лабунцова. - М. : Энергоатомиздат, 1988. - 320 
с. 

Библиотека НИ РХТУ Да (34) 

о-2. Основы силовой электроники. Силовые полу-
проводниковые приборы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Богомяков [и др.] ; под. ред. 
Ф.И. Ковалева, В.А. Усачева. — Электрон. дан. — 
Москва: , 2012. — 247 с. 

https://e.lanbook.com/book/106448 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

д-1. Гусев В. Г. Электроника [Текст] : учеб. пособ. 
для вузов / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. - М.: Высш. 

шк. , 1991. - 621 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да (76) 

д-2. Ильин Г.П. Основы промышленной электрони-
ки: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 
СПбГЛТУ, 2009. — 60 с. 

https://e.lanbook.com/book/45319 
Да 

д-3. Колесников Е. Б. [Текст] = № 503 : контроль-

ные задания по электронике: Методические   указа-
ния / Е. Б. Колесников. - Новомосковск : [б. и.], 
2000. - 53 с. - (ФГБОУ ВО РХТУ им. 
Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ Да (30) 

д-4. Силовая электроника [Текст] : метод. указ. к 
лаб. раб. / сост. Е. Б. Колесников. - Новомосковск : 
[б. и.], 2016. - 69 с. - (ФГБОУ ВО РХТУ им. 
Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т (филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ Да (68) 

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС «Издательство «Лань», договор №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г. 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
Профессиональные базы данных: 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, договор сопровождения экземпляров систем Консуль-

тантПлюс от 09.01. 2018г. 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%93.%D0%9D.
https://e.lanbook.com/book/106448
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%93.
https://e.lanbook.com/book/45319
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%91.
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/


2. «Электронное издательство ЮРАЙТ», договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС 

ЮРАЙТ № б/н от 22.02.2018г. 
3. «Электронное издательство ЮРАЙТ», договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС 

ЮРАЙТ № б/н от 08.02.2019г. 
4. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
6. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
7. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
8. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
9. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета 

им. Д.И. Менделеева. 

URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Приспособленность помеще-

ний для использования инва-

лидами и лицами с ограни-

ченными возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория 108 
 (Тульская область, Новомосков-

ский район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19). 

Учебные столы, стулья, доска, мел. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 227)  

приспособлено  
(аудитория на первом этаже, 

отсутствие порогов)  

Лекционная аудитория 204,а 
 (Тульская область, Новомосков-

ский район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19). 

Учебные столы, стулья, доска, мел. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 227)  

 

Лаборатория электроники и  
электрических измерений. Ауд. 116 

(Тульская область, Новомосков-

ский район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19). 

Лабораторные стенды, учебные столы, стулья, доска, мел. 
Перечень приборов находится в паспорте данной лаборатории и в соот-

ветствии со сличительной ведомостью бухгалтерии 

приспособлено  
(аудитория на первом этаже, 

отсутствие порогов)  

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа 231.  
(Тульская область, Новомосков-

ский район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19). 

Учебные столы, стулья, доска, мел. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 227)  

 

Лекционная. Ауд. 125 (Тульская 

область, Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица Трудовые Ре-

зервы, дом 29/19). 

Стационарная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 

227). 
ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на 

жестком диске 8 Гбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ РХТУ, си-

стеме управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим ма-

териалам. 

приспособлено  
(аудитория на первом этаже, 

отсутствие порогов)  

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования. Ауд. 227 
(Тульская область, Новомосков-

ский район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19). 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования 

 

 

Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами 

Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор, доска, сканер. 

Программное обеспечение 

Программное обеспечение, обеспечивающее возможность просмотра материалов на электронных носителях, 

доступ к  программам MS Windows, MS Office,  Matlab.  

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


Перечень лицензионного программного обеспечения. 
1. Операционная система MS Windows 7 бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке Microsoft Im-

agine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-
164914. 

2. MS Office (https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans). 
3. Matlab – версия для учебных заведений (https://matlab.ru/education/student-trial). 
4. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
5. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплат-

ными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html). 

https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans
https://matlab.ru/education/student-trial
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Силовая электроника 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 36 час., из них: лекционные 18, лабораторные 18. Само-

стоятельная работа студента 36 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 се-

местре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Силовая электроника» является вариативной частью профессионального блока Б1.В.01 дисци-

плин и относится к профилю «Электроснабжение». 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисци-

плин: «Математика», «Физика», «Теоретические основы электротехники», «Информационно-измерительная техника и 

электроника» (ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; ПКД-1). 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых бакалавру 

направления "Электроэнергетика и электротехника", для осуществления практической деятельности, связанной с 
применением современных силовых полупроводниковых приборов, функционированием, выбором и эксплуатацией 

основных преобразователей электрической энергии. 
Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний о номенклатуре, основных параметрах и характеристиках,  режимах работы силовых полупро-

водниковых приборов;  
- приобретение знаний о классификации, назначении, основных схемотехнических решениях устройств силовой элек-

троники; 
- приобретение знаний о принципах построения и функционирования основных преобразователей электрической 

энергии; 
- приобретение знаний об основы анализа и расчета силовых электронных схем; 
- формирование и развитие умений использовать различные силовые электронные приборы в электрических схемах, 
выбирать их типы в зависимости от особенностей их применения; 
- формирование и развитие умений производить выбор преобразователей энергии; 
- формирование и развитие умений расчета основных параметров силовых полупроводниковых преобразователей; 
- формирование и развитие умений разрабатывать модели основных силовых полупроводниковых преобразователей; 
- приобретение и формирование навыков выбора схемных решений для построения схем конкретных силовых полу-

проводниковых преобразователей; 
- приобретение и формирование навыков простых расчетов и экспериментальных исследований спроектированных 

силовых схем; 
- приобретение и формирование навыков применения и разработки устройств силовой электроники для решения кон-

кретных задач; 
- приобретение и формирование навыков анализа и моделирования устройств силовой электроники в среде Matlab. 

4. Содержание дисциплины 

Элементная база силовой электроники. Силовые полупроводниковые ключи. Области применения и класси-

фикация силовых полупроводниковых преобразователей. Силовые преобразователи с естественной коммутацией. Си-

ловые преобразователи постоянного тока. Силовые преобразователи переменного тока. Силовые преобразователи по-

стоянного тока в переменный – автономные инверторы. Силовые преобразователи частоты. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 
по дисциплине: готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5); 
способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6); готовностью обеспечи-

вать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике (ПК-7); способно-

стью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса 

(ПК-8). 
Знать: номенклатуру, основные параметры и характеристики,  режимы работы силовых полупроводниковых 

приборов; основы анализа и расчета силовых электронных схем; классификацию, назначение, основные схемотехни-

ческие решения устройств силовой электроники; принципы построения и функционирования основных преобразова-

телей электрической энергии. 
Уметь: использовать различные силовые электронные приборы в электрических схемах, выбирать их типы в 

зависимости от особенностей их применения; рассчитывать основные параметры силовых полупроводниковых преоб-



разователей; производить выбор преобразователей энергии; разрабатывать модели основных силовых полупроводни-

ковых преобразователей. 
Владеть: навыками выбора схемных решений для построения схем конкретных силовых полупроводниковых 

преобразователей; навыками простых расчетов и экспериментальных исследований спроектированных силовых схем; 
навыками применения и разработки устройств силовой электроники для решения конкретных задач; навыками анали-

за и моделирования устройств силовой электроники в среде Matlab. 
 
 
 



 
Приложение 2 

Перечень индивидуальных заданий 

Расчетное задание №1 

Задача № 1 (по вариантам). (Литература: д-3, задача №1.1). 
Для схемы выпрямителя, сопротивления нагрузки Rн, мощности нагрузки Pн.ср, среднего значение напряжения Uн.ср и тока 

нагрузки Iн.ср, приведенных в табл. 1.1, Рассчитать неуправляемый выпрямитель с активной нагрузкой, идеальными диодами и транс-
форматором. Определить: среднее значение прямого тока через диод Iпр.ср; максимальное значение обратного напряжения Uобр max, при-

ложенного к диоду; действующее значение напряжения U2 (фазного U2ф или линейного U2л) вторичной обмотки трансформатора. Вы-
брать наиболее подходящий по параметрам тип полупроводниковых диодов. Изобразить принципиальную схему выпрямителя с 
трансформатором. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача №2 (по вариантам). (Литература: д-3, задача №1.2). 
Рассчитать управляемый выпрямитель с идеальными вентилями (тиристорами) и трансформатором. Схема выпрямителя, 

действующее значение напряжения U2 (фазного U2ф или линейного U2л для трехфазного выпрямителя) вторичной обмотки транс-

форматора, характер и сопротивление нагрузки Rн, угол регулирования   для каждого варианта приведены в табл. 2.1. Определить 

среднее  значение  напряжения  на  нагрузке  Uн.ср   при угле регулирования . Выбрать наиболее подходящий по параметрам тип 
тиристоров. Изобразить принципиальную схему выпрямителя с трансформатором. Изобразить в масштабе временные диаграммы 

напряжений u2 (t) (для трехфазных – u2ф(t)), uн(t), Uн.ср ,  тока нагрузки iн(t) и напряжения на одном из тиристоров uVS(t).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расчетное задание №2 

Задача №1 (по вариантам). (Литература: д-3, задача №2.1). 
Трехфазный мостовой вентильный преобразователь, схема которого изображена на рис. 2.1, работает в инверторном ре-

жиме. В таблице 2.2 для каждого варианта заданы: действующее значение фазного напряжения U2ф вторичной обмотки трансфор-

матора Т, сопротивление нагрузки Rн, э.д.с. инвертора Eи  и угол регулирования . Определить: среднее значение активной мощно-

сти, поступающей в сеть переменного тока при условии, что характер нагрузки Lн»Rн, частота напряжения сети f = 50 Гц, а индук-
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тивность обмоток трансформатора: а) L = 0; б) L = 1 мГн. Изобразить принципиальную схему вентильного преобразователя  с 

трансформатором. Изобразить в масштабе временные диаграммы напряжений u2ф(t), uн(t), Uн.ср,  тока нагрузки iн (t) при L = 0.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача №2 (по вариантам). (Литература: д-3, задача №2.2). 
Для заданной схемы однофазного прерывателя переменного тока на тиристорах с активной нагрузкой заданы: уравнение 

ВАХ тиристора uVS = a + biVS; напряжение питания U; сопротивление нагрузки Rн; угол управления . Определить: среднее и дей-

ствующее значения тока тиристоров IVS ср, IVS и тока нагрузки  Iн ср, Iн; потери мощности в тиристорах. Изобразить временные диа-

граммы напряжения uн(t) и тока iн(t) нагрузки. Построить зависимость коэффициента формы тока Кф тиристора от угла управления . 
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Приложение 3 
 

Задания к текущему контролю успеваемости 

Перечень вопросов к лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 
«Полупроводниковые неуправляемые выпрямители» 

Вопросы к защите лабораторной работы: 
1. Что называется выпрямителем? 
2. Назовите основные показатели работы выпрямителей. 
3. Изобразите принципиальную электрическую схему однофазного однополупериодного выпрямителя и поясните его работу.  
4. Изобразите принципиальную электрическую схему однофазного мостового  выпрямителя и поясните его работу.  
5. Приведите  выражения для определения основных показателей работы однофазного мостового выпрямителя.  
6. Приведите выражения для определения основных показателей работы трехфазного нулевого выпрямителя.  
7. Изобразите принципиальную электрическую схему трехфазного мостового выпрямителя. 

Лабораторная работа №2 
«Полупроводниковые управляемые выпрямители» 

Вопросы к защите лабораторной работы: 
1. Что называется тиристором? 
2. Укажите основные параметры тиристоров. 
3. Что такое СИФУ? 
4. Что называется углом регулирования ? 
5. Что называется моментом естественной коммутации тиристоров управляемого выпрямителя? 
6.Приведите основные показатели работы трехфазного мостового управляемого выпрямителя. 
7. Что называется регулировочной характеристикой? 

Лабораторная работа №3 
«Импульсные преобразователи постоянного напряжения» 

Вопросы к защите лабораторной работы: 
1. Приведите способы регулирования постоянного напряжения. 
2. Дайте классификацию импульсных преобразователей постоянного напряжения. 
3. Что такое скважность и коэффициент заполнения? 
4. Поясните принцип широтно-импульсной модуляции (ШИМ) постоянного напряжения. 
5. Приведите условное графическое обозначение, основные параметры и характеристики полевого МДП-транзистора. 
6. Изобразите схему и поясните с помощью временных диаграмм работу понижающего импульсного преобразователя постоянного 

напряжения. 
7. Приведите уравнение и вид регулировочной характеристики понижающего импульсного преобразователя постоянного напряжения. 

Лабораторная работа №4 
«Тиристорные регуляторы переменного напряжения» 

Вопросы к защите лабораторной работы: 
1. Изобразите базовые схемы регуляторов переменного напряжения и поясните их работу.  
2. Поясните сущность фазового способа регулирования переменного напряжения. 
3. Поясните сущность широтно-импульсного способа регулирования переменного напряжения. 
4. Поясните сущность ступенчатого способа регулирования переменного напряжения. 
5. Поясните сущность фазово-ступенчатого способа регулирования переменного напряжения. 
5. Изобразите схему однофазного тиристорного регулятора переменного напряжения и поясните его работу.  
7. Приведите основные показатели работы однофазного тиристорного регулятора переменного напряжения. 

Перечень задач к контрольной работе №1 

Задача №1 (по вариантам). (Литература: д-3, задача №1.1) 
Для схемы выпрямителя, сопротивления нагрузки Rн, мощности нагрузки Pн.ср, среднего значение напряжения Uн.ср и тока 

нагрузки Iн.ср, приведенных  в табл. 1.1, Рассчитать неуправляемый выпрямитель с активной нагрузкой, идеальными диодами и 
трансформатором. Определить: среднее значение прямого тока через диод Iпр.ср; максимальное значение обратного напряжения Uобр 

max, приложенного к диоду; действующее значение напряжения U2 (фазного U2ф или линейного U2л) вторичной обмотки трансфор-

матора. Выбрать наиболее подходящий по параметрам тип полупроводниковых диодов. Изобразить принципиальную схему вы-
прямителя с трансформатором. 

Задача №2 (по вариантам). (Литература: д-3, задача №2.2) 
Для заданной схемы однофазного прерывателя переменного тока на тиристорах с активной нагрузкой заданы: уравнение 

ВАХ тиристора; напряжение питания U; сопротивление нагрузки Rн; угол управления . Определить: среднее и действующее зна-

чения тока тиристоров IVS ср, IVS и тока нагрузки  Iн ср, Iн; потери мощности в тиристорах. Изобразить временные диаграммы напря-

жения uн(t) и тока iн(t) нагрузки; Построить зависимость коэффициента формы тока Кф тиристора от угла управления . 

 

 

 

 



Перечень вопросов для самостоятельной проработки 

Список тем для самостоятельной проработки 

1. Элементная база силовой электроники. 
2. Силовые полупроводниковые ключи. 
3. Области применения и классификация силовых полупроводниковых преобразователей. 
4. Силовые преобразователи с естественной коммутацией. 
5. Силовые преобразователи постоянного тока. 
6. Силовые преобразователи переменного тока. 
7. Силовые преобразователи постоянного тока в переменный   – автономные инверторы. 
8. Силовые преобразователи частоты. 
9. Системы управления силовыми преобразователями. 

Список вопросов для устного опроса 

Тема 1. Элементная база силовой электроники 
1. Что называется полупроводниковым диодом? 
2. Назовите основное свойство диода. 
3. Чем отличается идеальный диод от реального? 
4. Что называется тиристором? 
5. Укажите основные параметры тиристоров. 

Тема 2. Силовые полупроводниковые ключи 
1. Что называется IGBT-транзистором? 
2. Приведите схему силового ключа на IGBT-транзисторе. 
3. Приведите схему силового ключа на МДП-транзисторе. 
4. Приведите схему силового ключа на однооперационноя тиристоре. 
5. Приведите основные параметры силового полупродникового ключа. 

Тема 3. Области применения и классификация силовых полупроводниковых преобразователей (СПП) 
1. Приведите области применения силовые преобразователи с естественной коммутацией. 
2. Приведите классификацию СПП. 
3. Приведите области применения СПП постоянного тока. 
4. Приведите области применения преобразователей частоты. 
5. Приведите области применения СПП переменного тока. 

Тема 4. Силовые преобразователи с естественной коммутацией 
1. Поясните по временным диаграммам работу схемы однофазного мостового выпрямителя. 
2. Изобразите принципиальную электрическую схему трехфазного нулевого выпрямителя. 
3. Приведите выражения для определения основных показателей работы трехфазного мостового выпрямителя. 
4. Приведите основные показатели работы однофазного мостового управляемого выпрямителя. 
5. Каков диапазон изменения угла регулирования  однофазного мостового управляемого выпрямителя с активно-индуктивной 

нагрузкой и почему? 
Тема 5. Силовые преобразователи постоянного тока 

1. Приведите способы регулирования постоянного напряжения. 
2. Что такое скважность и коэффициент заполнения? 
3. Поясните принцип широтно-импульсной модуляции (ШИМ) постоянного напряжения. 
4. Изобразите схему понижающего импульсного преобразователя постоянного напряжения. 
5. Изобразите регулировочную характеристику повышающего импульсного преобразователя постоянного напряжения. 

Тема 6. Силовые преобразователи переменного тока 
1. Приведите классификацию силовых преобразователей переменного тока. 
2. Изобразите базовые схемы регуляторов переменного напряжения и поясните их работу. 
3. Поясните сущность фазового способа регулирования переменного напряжения. 
4. Приведите основные показатели работы однофазного тиристорного регулятора переменного напряжения. 
5. Что такое коэффициент формы тока тиристора и от чего зависит его значение? 

Тема 7. Силовые преобразователи постоянного тока в переменный  – автономные инверторы 
1. Что называется автономным инвертором напряжения (АИН) 
2. Приведите классификацию АИН. 
3. Приведите основные расчетные соотношения для АИН и поясните их. 
4. Поясните принцип действия силовой схемы АИН с ШИМ. 
5. Поясните способы регулирования и улучшения формы выходного напряжения АИН. 

Тема 8. Силовые преобразователи частоты ПЧ 
1. Приведите основные силовые схемы ПЧ. 
2. Приведите классификацию ПЧ. 
3. Что такое непосредственный ПЧ. 
4. Из каких основных узлов состоит силовая схема ПЧ со звеном постоянного тока. 
5. Какую функцию выполняют ПЧ в электроприводе. 

Тема 9. Системы управления силовыми преобразователями 
1. Для чего предназначена система управления силовым выпрямителем на тиристорах. 
2. Приведите структурную схему одноканальной системы управления силовым выпрямителем. 
3. Приведите структурную схему многоканальной системы управления силовым выпрямителем. 
4. Каково назначение фазосдвигающего устройства силового выпрямителя. 
5. Каковы основное назначение и принципы построения устройства синхронизации с сетью. 



Перечень вопросов тестовых материалов 

Тематическая структура 

Тест 1.  Элементная база силовой электроники. Силовые полупроводниковые ключи. 
Тест 2.  Силовые преобразователи с естественной коммутацией. Силовые преобразователи постоянного тока. 
Тест 3.  Силовые преобразователи переменного тока. Силовые преобразователи постоянного тока в переменный – автономные инверторы. 
Тест 4.  Силовые преобразователи частоты. Системы управления силовыми преобразователями. 

Содержание тестовых материалов 

Тест 1. Элементная база силовой электроники. Силовые полупроводниковые ключи. 

Вопрос 1. Какое свойство р-n перехода используется в выпрямительных диодах? 
Варианты ответов: 
1. Тепловой пробой. 
2. Туннельный эффект. 
3. Односторонняя проводимость. 
4. Барьерная емкость. 
5. Электрический пробой. 
Вопрос 2. Укажите основные параметры полупроводниковых диодов. 
Варианты ответов: 
1. Максимально допустимый средний прямой ток. 
2. Коэффициент передачи тока. 
3. Максимально допустимая рассеиваемая мощность. 
4. Максимально допустимое среднее обратное напряжение. 
5. Номинальный ток в прямом направлении. 
Вопрос 3.  Идеальный диод обладает следующими свойствами: 
Варианты ответов: 
1. Сопротивление в прямом направлении равно нулю. 
2. Падение напряжения на нем в обратном направлении равно нулю. 
3. Обратная ветвь ВАХ нелинейна. 
4. Сопротивление в прямом направлении равно бесконечности. 
5. Сопротивление в обратном направлении равно нулю. 
Вопрос 4.  Биполярным транзистором называется: 
Варианты ответов: 
1. Полупроводниковый прибор, имеющий три и более p-n переходов. 
2. Полупроводниковый прибор с двумя p-n переходами. 
3. Трехслойный полупроводниковый прибор с двумя выводами. 
4. Полупроводниковый прибор со структурой p-n-n. 
5. Полупроводниковый прибор со структурой n-p-n-p. 
Вопрос 5.  Биполярный транзистор-это прибор управляемый: 
Варианты ответов: 
1. Напряжением. 
2. Током. 
3. Электрическим полем. 
4. Сопротивлением. 
5. Магнитным полем. 
Вопрос 6.  Биполярный транзистор имеет следующие электроды: 
Варианты ответов: 
1. Эмиттер, управляющий электрод, коллектор. 
2. Эмиттер, база, коллектор. 
3. Эмиттер, коллектор, затвор. 
4. Исток, база, коллектор. 
5. Эмиттер, затвор, коллектор. 
Вопрос 7. Укажите основные параметры биполярных транзисторов. 
Варианты ответов: 
1. Максимально допустимый ток базы. 
2. Дифференциальное сопротивление. 
3. Максимально допустимый ток коллектора. 
4. Максимальное обратное напряжение. 
5. Максимально допустимая рассеиваемая мощность. 
Вопрос 8.  Основными характеристиками биполярных транзисторов являются: 
Варианты ответов: 
1. Зависимость коэффициента передачи тока от частоты. 
2. Входная характеристика. 
3. Зависимость тока базы от напряжения между коллектором и эмиттером. 
4. Выходные характеристики. 
5. Зависимость тока коллектора от напряжения между базой и эмиттером. 
Вопрос 9.  При увеличении тока базы биполярного транзистора: 
Варианты ответов: 
1. Ток коллектора увеличивается. 
2. Сопротивление транзистора возрастает. 
3. Транзистор приоткрывается. 
4. Напряжение между коллектором и эмиттером увеличивается. 
5. Ток коллектора уменьшается. 
Вопрос 10.  МДП-транзистор имеет структуру: 
Варианты ответов: 
1. Металл-диод-подложка. 
2. Металл-диэлектрик-подложка. 



3. Металл-диэлектрик-полупроводник. 
4. Медь-диэлектрик-полупроводник. 
5. Металл-диод-проводник. 
Вопрос 11. МДП-транзистор это прибор управляемый: 
Варианты ответов: 
1. Магнитным потоком. 
2. Током. 
3. Электрическим полем. 
4. Сопротивлением. 
5. Магнитным полем. 
Вопрос 12. МДП-транзистор имеет следующие электроды: 
Варианты ответов: 
1. Эмиттер, управляющий электрод, коллектор. 
2. Эмиттер, база, коллектор. 
3. Эмиттер, коллектор, затвор. 
4. Исток, затвор, сток. 
5. Эмиттер, затвор, сток. 
Вопрос 13. Основным параметром МДП-транзисторов является: 
Варианты ответов: 
1. Максимально допустимый ток базы. 
2. Дифференциальное напряжение. 
3. Максимально допустимый ток стока. 
4. Максимальное обратное напряжение. 
5. Максимально допустимый ток коллектора. 
Вопрос 14.  Основной характеристикой МДП-транзисторов является: 
Варианты ответов: 
1. Зависимость коэффициента передачи тока базы от частоты. 
2. Зависимость напряжения между стоком и истоком от тока стока. 
3. Зависимость тока коллектора от напряжения между стоком и истоком. 
4. Зависимость тока затвора от напряжения между стоком и истоком. 
5. Зависимость тока стока от напряжения между стоком и истоком. 
Вопрос 15. При увеличении напряжения между затвором и истоком МДП-транзистора: 
Варианты ответов: 
1. Ток коллектора увеличивается. 
2. Сопротивление транзистора возрастает. 
3. Транзистор приоткрывается. 
4. Напряжение между стоком и истоком увеличивается. 
5. Ток стока уменьшается. 
Вопрос 16.  IGBT-транзистор это: 
Варианты ответов: 
1. Биполярный транзистор с одним p-n переходом. 
2. Полевой транзистор с изолированным затвором. 
3. Полевой транзистор с двумя p-n переходами. 
4. Биполярный транзистор с изолированным затвором. 
5. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом. 
Вопрос 17.  IGBT-транзистор -это прибор управляемый: 
Варианты ответов: 
1. Магнитным потоком. 
2. Током. 
3. Электрическим полем. 
4. Сопротивлением. 
5. Магнитным полем. 
Вопрос 18.  IGBT-транзистор имеет следующие электроды: 
Варианты ответов: 
1. Эмиттер, управляющий электрод, коллектор. 
2. Эмиттер, база, коллектор. 
3. Эмиттер, коллектор, затвор. 
4. Исток, затвор, сток. 
5. Эмиттер, затвор, сток. 
Вопрос 19.  Основным параметром IGBT-транзистора является: 
Варианты ответов: 
1. Максимально допустимый ток базы. 
2. Дифференциальное напряжение. 
3. Максимально допустимый ток стока. 
4. Максимальное обратное напряжение. 
5. Максимально допустимый ток коллектора. 
Вопрос 20.  Основной характеристикой IGBT-транзисторов является: 
Варианты ответов: 
1. Зависимость коэффициента передачи тока базы от частоты. 
2. Зависимость напряжения между стоком и истоком от тока стока. 
3. Зависимость тока коллектора от напряжения между коллектором и эмиттером. 
4. Зависимость тока затвора от напряжения между стоком и истоком. 
5. Зависимость тока стока от напряжения между стоком и эмиттером. 
Вопрос 21. При увеличении напряжения между затвором и эмиттером IGBT-транзистора: 
Варианты ответов: 
1. Ток коллектора увеличивается. 
2. Сопротивление транзистора возрастает. 
3. Транзистор призакрывается. 
4. Напряжение между стоком и истоком увеличивается. 
5. Ток стока уменьшается. 



Вопрос 22. Тиристор – это (укажите неправильный ответ): 
Варианты ответов: 
1. Бесконтактный полупроводниковый ключ. 
2. Полупроводниковый прибор, имеющий три и более p-n переходов. 
3. Полупроводниковый прибор, имеющий два p-n перехода и три вывода. 
4. Полупроводниковый прибор, имеющий два вывода. 
5. Полупроводниковый прибор, работающий в импульсном режиме. 
Вопрос 23. К классу тиристоров относятся: 
Варианты ответов: 
1. Несимметричные тринисторы. 
2. Варисторы. 
3. Диаки. 
4. Варикапы. 
5. Позисторы. 
Вопрос 24. Одно операционный тиристор выключается: 
Варианты ответов: 
1. Уменьшением анодного напряжения. 
2. Шунтированием управляющего перехода. 
3. Снижением тока управления. 
4. Изменением полярности тока управления. 
5. Снижением прямого тока. 
Вопрос 25. Двух операционный тиристор: 
Варианты ответов: 
1. Уменьшением анодного напряжения. 
2. Шунтированием управляющего перехода. 
3. Снижением тока управления. 
4. Изменением полярности тока управления. 
5. Снижением прямого тока. 
Вопрос 26. Сопротивление тиристора в открытом состоянии: 
Варианты ответов: 
1. В прямом направлении мало, в обратном направлении - велико. 
2. В прямом направлении велико, в обратном направлении - мало. 
3. В прямом и обратном направлении равно нулю. 
4. В прямом и обратном направлении равны. 
5. В прямом и обратном направлении мало. 
Вопрос 27. Тринистор – это тиристор, 
Варианты ответов: 
1. Имеющий два электрода. 
2. Требующий один источник напряжения. 
3. Имеющий управляющий электрод. 
4. Симметричный динистор. 
5. Требующий три источника напряжения. 
Вопрос 28. Симистор – это тиристор, 
Варианты ответов: 
1. Который может проводить ток в двух направлениях. 
2. Имеющий два управляющих электрода. 
3. Который может проводить ток только в одном направлении. 
4. Имеющий четыре электрода. 
5. Который можно закрыть сигналом на управляющем электроде. 
Вопрос 29. Почему элементы силовой электроники работают в ключевом режиме? 
Варианты ответов: 
1. Для увеличения коэффициента усиления. 
2. Для упрощения связи с цифровыми устройствами. 
3. С целью снижения потерь мощности. 
4. Так как системы управления строятся на основе микроконтроллеров. 
5. С целью увеличения быстродействия. 
Вопрос 30. Параметром силового ключа является: 
Варианты ответов: 
1. Емкость между электродами. 
2. Напряжение на нем во включенном состоянии. 
3. Его сопротивление в выключенном состоянии. 
4. Напряжение на нем в выключенном состоянии. 
5. Температура в выключенном состоянии. 
Вопрос 31. Потери при переключении силового ключа тем меньше, чем: 
Варианты ответов: 
1. Больше его быстродействие. 
2. Больше количество переключений. 
3. Меньше его быстродействие. 
4. Больше на нем напряжение. 
5. Больше через него ток. 
Вопрос 32. Мощность статических потерь силового ключа зависит от: 
Варианты ответов: 
1. Времени включения. 
2. Тока во включенном состоянии. 
3. Времени выключения. 
4. Только от тока в выключенном состоянии. 
5. Напряжения и времени выключения. 
 
 



Вопрос 33. Мощность динамических потерь силового ключа зависит от: 
Варианты ответов: 
1. Времени включения и времени выключения. 
2. Тока во включенном состоянии. 
3. Напряжения на нем во включенном состоянии. 
4. Напряжения на нем в выключенном состоянии. 
5. Тока в выключенном состоянии. 
Вопрос 34. Область безопасной работы силовых ключей определяются: 
Варианты ответов: 
1. Током и временем включения. 
2. Током и напряжением. 
3. Напряжением и температурой. 
4. Током и температурой. 
5. Напряжением и временем выключения. 
Вопрос 35. Существуют следующие способы соединения силовых ключей (указать неправильный ответ): 
Варианты ответов: 
1. Последовательное. 
2. Встречно последовательное. 
3. Встречно параллельное. 
4. Параллельное. 
5. Анти параллельное. 
Вопрос 36. Силовой ключ на биполярном транзисторе: 
Варианты ответов: 
1. Выключается подачей на коллектор обратного напряжения. 
2. Включается при нулевом токе базы. 
3. Управляется обоих направлениях. 
4. Выключается подачей на базу обратного напряжения. 
5. Полностью управляемый. 
Вопрос 37. Силовой ключ на МДП-транзисторе: 
Варианты ответов: 
1. Выключается подачей на сток обратного напряжения. 
2. Включается при нулевом токе затвора. 
3. Полностью управляемый. 
4. Управляется обоих направлениях. 
5. Выключается при закорачивании стока и истока. 
Вопрос 38.  Силовой ключ на IGBT-транзисторе: 
Варианты ответов: 
1. Выключается подачей на коллектор обратного напряжения. 
2. Включается при нулевом токе затвора. 
3. Управляется напряжением на затворе. 
4. Управляется обоих направлениях. 
5. Выключается при закорачивании  коллектора и эмиттера. 
Вопрос 39. Силовой ключ на одно операционном тиристоре: 
Варианты ответов: 
1. Выключается подачей на управляющий электрод обратного напряжения. 
2. Выключается  при уменьшении тока управления. 
3. Управляется анодным током. 
4. Проводит ток в обоих направлениях. 
5. Выключается при закорачивании анода и катода. 
Вопрос 40. Силовой ключ на двух операционном тиристоре: 
Варианты ответов: 
1. Выключается подачей на управляющий электрод обратного напряжения. 
2. Выключается  при уменьшении тока управления. 
3. Управляется анодным током. 
4. Проводит ток в обоих направлениях. 
5. Выключается при снятии сигнала управления. 
Вопрос 41. Силовой ключ на симисторе: 
Варианты ответов: 
1. Выключается подачей на управляющий электрод обратного напряжения. 
2. Выключается  при уменьшении тока управления. 
3. Управляется анодным током. 
4. Проводит ток в обоих направлениях. 
5. Выключается при снятии сигнала управления. 
Вопрос 42. Для защиты от предельной скорости нарастания напряжения: 
Варианты ответов: 
1. Последовательно силовому ключу включается варистор. 
2. Параллельно силовому ключу включается цепь, содержащая конденсатор. 
3. Последовательно силовому ключу включается дроссель. 
4. Параллельно силовому ключу включается цепь, содержащая дроссель. 
5. Последовательно силовому ключу включается конденсатор. 
Вопрос 43. Для защиты от предельной скорости нарастания тока: 
Варианты ответов: 
1. Последовательно силовому ключу включается варистор. 
2. Параллельно силовому ключу включается цепь, содержащая конденсатор. 
3. Последовательно силовому ключу включается дроссель. 
4. Параллельно силовому ключу включается цепь, содержащая дроссель. 
5. Последовательно силовому ключу включается конденсатор. 
 
 



Вопрос 44. Система управления силовым ключом выполняет следующие функции (указать неправильный ответ): 
Варианты ответов: 
1. Формирование сигналов управления. 
2. Регулирование выходных параметров. 
3. Защиту от предельной скорости нарастания напряжения. 
4. Включение и отключение по заданному алгоритму. 
5. Связь с системой управления преобразователем. 

Тест 2.  Силовые преобразователи с естественной коммутацией. Силовые преобразователи постоянного тока. 

Вопрос 1. Укажите основные показатели работы выпрямителей. 
Варианты ответов: 
1. Среднее значение напряжение на нагрузке. 
2. Действующее значение напряжение на нагрузке. 
3. Мгновенное значение тока через нагрузку. 
4. Амплитуда напряжения на нагрузке. 
5. Действующее значение прямого тока через диод (тиристор). 
Вопрос 2. Кривую выходного напряжения выпрямителя можно представить в виде:  
Варианты ответов: 
1. Временной диаграммы. 
2. Ряда Тейлора. 
3. Ряда Фурье. 
4. Векторной диаграммы. 
5. Топографической диаграммы. 
Вопрос 3. Коэффициент пульсаций напряжения на нагрузке зависит от: 
Варианты ответов: 
1. Среднего значения напряжения на нагрузке. 
2. Действующего значения напряжения третьей гармоники. 
3. Амплитуды напряжения основной гармоники. 
4. Действующего значения напряжения на нагрузке. 
5. Частоты напряжения первой гармоники. 
Вопрос 4. Основная гармоника в сравнении с высшими: 
Варианты ответов: 
1. Имеет наименьшую амплитуду и наименьшую частоту. 
2. Имеет наибольшую амплитуду и наибольшую частоту. 
3. Изменяется по одинаковому гармоническому закону. 
4. Имеет наибольшую амплитуду и наименьшую частоту. 
5. Изменяется по другому гармоническому закону. 
Вопрос 5. Трехфазный нулевой неуправляемый выпрямитель содержит: 
Варианты ответов: 
1. Анодную группу из трех диодов. 
2. Катодную группу из двух диодов. 
3. Четыре диода. 
4. Шесть диодов. 
5. Катодную группу из четырех диодов. 
Вопрос 6. Трехфазный мостовой неуправляемый выпрямитель содержит: 
Варианты ответов: 
1. Катодную группу из двух диодов. 
2. Анодную группу из трех диодов. 
3. Три диода. 
4. Анодную группу из двух диодов. 
5. Четыре диода. 
Вопрос 7. Основным показателем трехфазного мостового неуправляемый выпрямителя является: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 1,35U2ф. 
2. m = 3. 

3. Uобр max = 6 U2ф. 

4. Uобр max = 3 U2л. 
5. Uн.ср = 2,34U2л. 
Вопрос 8. Основным показателем трехфазного нулевого неуправляемого выпрямителя является: 
Варианты ответов: 
1. m = 6. 
2. Uн.ср = 1,17U2ф. 

3. Uобр max = 2 U2ф. 
4. Kп = 0,67. 

5. Uобр max = 6 U2л. 
Вопрос 9. Схема управляемого выпрямителя содержит: 
Варианты ответов: 
1. Полупроводниковые диоды. 
2. Тринисторы. 
3. Варисторы. 
4. Динисторы. 
5. Биполярные транзисторы. 
Вопрос 10. Однофазный мостовой управляемый выпрямитель содержит: 
Варианты ответов: 
1. Катодную группу из двух тиристоров. 
2. Анодную группу из трех тиристоров. 
3. Три тиристора. 



4. Катодную группу из трех тиристоров. 
5. Шесть тиристоров. 
Вопрос 11. Трехфазный нулевой управляемый выпрямитель содержит: 
Варианты ответов: 
1. Анодную группу из трех тиристоров. 
2. Катодную группу из двух тиристоров. 
3. Четыре тиристора. 
4. Шесть тиристоров. 
5. Катодную группу из четырех тиристоров. 
Вопрос 12. Трехфазный мостовой управляемый выпрямитель содержит: 
Варианты ответов: 
1. Катодную группу из двух тиристоров. 
2. Анодную группу из трех тиристоров. 
3. Три тиристора. 
4. Анодную группу из двух тиристоров. 
5. Четыре тиристора. 
Вопрос 13. Углом регулирования  называется угол: 
Варианты ответов: 
1. Между моментом естественной коммутацией тиристора и моментом перехода сетевого напряжения через ноль. 
2. Между моментом естественной коммутацией тиристора и моментом подачи импульса управления. 
3. Между моментом подачи импульса управления и моментом перехода сетевого напряжения через ноль. 
4. Между соседними моментами перехода сетевого напряжения через ноль. 
5. Между моментом подачи импульса управления и моментом появления на тиристоре обратного напряжения. 
Вопрос 14. Углом проводимости тиристора  называется угол: 
Варианты ответов: 
1. В течение которого тиристор открыт. 
2. В течение которого тиристор закрыт. 
3. В течение которого к тиристору приложено прямое напряжение. 
4. Между моментом подачи импульса управления и моментом перехода сетевого напряжения через ноль. 
5. Между моментом естественной коммутацией тиристора и моментом подачи импульса управления. 
Вопрос 15. Среднее значение выходное напряжение управляемого выпрямителя зависит: 
Варианты ответов: 
1. От коэффициента пульсаций напряжения на нагрузке. 
2. От параметров тринисторов. 
3. От угла регулирования. 
4. От амплитуды импульсов управления. 
5. От частоты входного напряжения. 
Вопрос 16. Моментом естественной коммутации тиристора называется: 
Варианты ответов: 
1. Момент подачи импульса управления. 
2. Момент перехода сетевого напряжения через ноль. 
3. Момент появления на тиристоре прямого напряжения. 
4. Момент появления на тиристоре обратного напряжения. 
5. Момент открывания тиристора. 
Вопрос 17. Напряжение Uн.ср  однофазного мостового управляемого выпрямителя при Lн = 0 определяется по формуле: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 1,35U2(1+cos)/2. 
2. Uн.ср = 0,9U2(1+cos)/2. 
3. Uн.ср = 0,45U2(1+cos)/2. 
4. Uн.ср = 0,9U2(1+sin)/2. 
5. Uн.ср = 0,9U2(1+cos2)/2. 
Вопрос 18. Основным показателем однофазного мостового управляемый выпрямителя при Lн. >> Rн. является: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 1,35U2cos. 
2. m = 3. 

3. Uобр max = 6 U2. 

4. Uобр max = 3 U2. 
5. Uн.ср = 0,9U2cos. 
Вопрос 19. Диапазон изменения угла регулирования  для однофазного мостового управляемого выпрямителя при Lн. = 0 составляет: 
Варианты ответов: 
1.  0 <   1500. 
2.  300 <   1800. 
3.  0 <   900. 
4.  600 <   1500. 
5.  0 <   1200. 
Вопрос 20. Для однофазного мостового управляемого выпрямителя при Lн = 0, U2 = 100 В и   = 900 напряжение на  нагрузке равно: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 50 В. 
2. Uн.ср = 90 В. 
3. Uн.ср = 45 В. 
4. Uн.ср = 60 В. 
5. Uн.ср = 0 В. 
Вопрос 21. Для однофазного мостового управляемого выпрямителя при Lн>>Rн, U2 = 100 В и  = 900 напряжение на  нагрузке равно: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 60 В. 
2. Uн.ср = 0 В. 
3. Uн.ср = 50 В. 



4. Uн.ср = 45 В. 
5. Uн.ср = 90 В. 
Вопрос 22. Напряжение Uн.ср  трехфазного нулевого управляемого выпрямителя при Lн. = 0 и   > 300 определяется по формуле: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 1,17U2фcos. 
2. Uн.ср = 1,17U2ф[(1+sin(/6+)]/ 3 . 

3. Uн.ср = 1,17U2ф[(1+cos(/6+)]/ 3 . 

4. Uн.ср = 1,17U2л[(1+sin(/6+)]/ 3 . 
5. Uн.ср = 1,17U2ф(1+cos)/2. 
Вопрос 23. Напряжение Uн.ср  трехфазного нулевого управляемого выпрямителя при Lн. = 0 и    300 определяется по формуле: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 1,17U2ф cos. 

2. Uн.ср = 1,17U2ф[(1+sin(/6+)]/ 3 . 

3. Uн.ср = 1,17U2ф[(1+cos(/6+)]/ 3 . 

4. Uн.ср = 1,17U2л[(1+sin(/6+)]/ 3 . 

5. Uн.ср = 1,17U2ф(1+cos)/2. 
Вопрос 24. Основным показателем трехфазного нулевого управляемый выпрямителя при Lн. >> Rн.является: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 1,35U2фcos(/3+). 
2. m = 6. 

3. Uобр max = 6 U2л.  
4. Iпр.ср = Iн.ср/2. 
5. Uн.ср = 1,17U2фcos. 
Вопрос 25. Диапазон изменения угла регулирования  для трехфазного нулевого управляемого выпрямителя при Lн. = 0 составляет: 
Варианты ответов: 
1.  0 <   1500. 
2.  300 <   1800. 
3.  0 <   900. 
4.  600 <   1500. 
5.  0 <   1200. 
Вопрос 26. Для трехфазного нулевого управляемого выпрямителя при Lн = 0, U2ф = 100 В и   = 1500 напряжение на  нагрузке равно: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 50 В. 
2. Uн.ср  86,6 В. 
3. Uн.ср = 58,5 В. 
4. Uн.ср  67,6 В. 
5. Uн.ср = 0 В. 
Вопрос 27. Для трехфазного нулевого управляемого выпрямителя при Lн>>Rн, U2ф = 100 В и   = 600 напряжение на  нагрузке равно: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 0 В. 
2. Uн.ср  86,6 В. 
3. Uн.ср = 50 В. 
4. Uн.ср = 58,5 В. 
5. Uн.ср  67,6 В. 
Вопрос 28. Напряжение Uн.ср  трехфазного мостового управляемого выпрямителя при Lн. = 0 и   > 600 определяется по формуле: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 1,35U2ф[(1+cos(/3+)]. 
2. Uн.ср = 1,35U2лcos). 
3. Uн.ср = 2,34U2л[(1+cos(/6+)]. 
4. Uн.ср = 1,35U2л[(1+cos(/3+)]. 
5. Uн.ср = 2,34U2л[(1+cos(/3+)]. 
Вопрос 29. Напряжение Uн.ср  трехфазного мостового управляемого выпрямителя при Lн. = 0 и    600 определяется по формуле: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 1,35U2ф[(1+cos(/3+)]. 
2. Uн.ср = 1,35U2лcos). 
3. Uн.ср = 2,34U2л[(1+cos(/6+)]. 
4. Uн.ср = 1,35U2л[(1+cos(/3+)]. 
5. Uн.ср = 2,34U2л[(1+cos(/3+)]. 
Вопрос 30. Основным показателем трехфазного мостового управляемого выпрямителя при Lн. >> Rн. является: 
Варианты ответов: 
1. m = 3. 
2. Uн.ср = 2,34U2фcos. 
3. Iпр.ср = Iн.ср/6. 

4. Uобр max = 2 U2ф. 

5. Uобр max = 3 U2л. 
Вопрос 31. Диапазон изменения угла регулирования  для трехфазного мостового управляемого выпрямителя при Lн. = 0 составляет: 
Варианты ответов: 
1.  0 <   1500. 
2.  300 <   1800. 
3.  0 <   900. 
4.  600 <   1500. 
5.  0 <   1200. 



Вопрос 32. Для трехфазного мостового управляемого выпрямителя при Lн = 0, U2л = 100 В и   = 900 напряжение на  нагрузке равно: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 50 В. 
2. Uн.ср = 67,5 В. 
3. Uн.ср  18,1 В. 
4. Uн.ср  58,5 В. 
5. Uн.ср = 13,5 В. 
Вопрос 33. Для трехфазного мостового управляемого выпрямителя при Lн>>Rн, U2л = 100 В и  = 600 напряжение на  нагрузке равно: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср  86,6 В. 
2. Uн.ср = 100 В. 
3. Uн.ср = 67,5 В. 
4. Uн.ср = 58,5 В. 
5. Uн.ср = 50 В. 
Вопрос 34. Силовой преобразователь работает в инверторном режиме при: 
Варианты ответов: 
1.  0 <   1500. 
2.  300 <   1800. 
3.  0 <   1800. 
4.  600 <   1500. 
5.  0 <   1200. 
Вопрос 35. Ведомый сетью инвертор передает энергию: 
Варианты ответов: 
1. Из сети постоянного тока в сеть переменного тока. 
2. Из сети постоянного тока в нагрузку. 
3. Из из нагрузки в сеть постоянного тока. 
4. Из сети переменного тока в сеть постоянного тока. 
5. Из сети переменного тока в нагрузку. 
Вопрос 36. У ведомого сетью инвертора: 
Варианты ответов: 
1. Ток и напряжение на нагрузке совпадают по направлению. 
2.  > 900. 
3. Ток и напряжение на нагрузке противоположны по направлению. 
4. Lн << Rн. 
5.  < 900. 
Вопрос 37. Для однофазного мостового ведомого сетью инвертора напряжение на нагрузке определяется выражением: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 1,35U2cos. 
2. Uн.ср = 0,9U2sin. 
3. Uн.ср = 1,17U2(1 + cos)/2. 
4. Uн.ср = 0,45U2cos(900 + ). 
5. Uн.ср = 0,9U2cos. 
Вопрос 38. Для трехфазного нулевого ведомого сетью инвертора напряжение на нагрузке определяется выражением: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 1,35U2фcos. 
2. Uн.ср = 0,9U2лsin. 
3. Uн.ср = 1,17U2фcos. 
4. Uн.ср = 1,17U2ф(1 + cos)/2. 
5. Uн.ср = 0,45U2лcos(900 + ). 
Вопрос 39. Для трехфазного мостового ведомого сетью инвертора напряжение на нагрузке определяется выражением: 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 1,35U2лcos. 
2. Uн.ср = 0,9U2лsin. 
3. Uн.ср = 1,17U2ф(1+cos )/2. 
4. Uн.ср = 0,45U2лcos(900 + ). 
5. Uн.ср = 0,9U2лcos. 
Вопрос 40. Для ведомого сетью инвертора среднее значение тока в нагрузке определяется выражением :  
Варианты ответов: 
1. Iн.ср = (Uн.ср – Eи)/Rн. 
2. Iн.ср = (Uн.ср + Eи)/Rн. 
3. Iн.ср = (Eи  – Uн.ср/Rн. 
4. Iн.ср = (Uн.ср + Eи)/Zн. 
5. Iн.ср = (Uн.ср + Eи)/(Rн+Lн). 
Вопрос 41. Силовые преобразователи постоянного напряжения могут быть: 
Варианты ответов: 
1. Понижающие. 
2. Регулирующие. 
3. Фильтрующие. 
4. Выпрямляющие. 
5. Стабилизирующие. 
Вопрос 42. В повышающем преобразователе постоянного тока напряжение повышается за счет энергии, запасенной в: 
Варианты ответов: 
1. Нагрузке. 
2. Конденсаторе. 
3. Катушке индуктивности. 
4. Диоде. 
5. Силовом ключе. 



Вопрос 43. В импульсных преобразователях постоянного тока на одно операционных тиристорах используется следующая коммутация: 
Варианты ответов: 
1. Колебательная коммутация. 
2. Двухступенчатая коммутация. 
3. Быстрая коммутация. 
4. Электромагнитная коммутация. 
5. Ключевая коммутация. 
Вопрос 44. В импульсных преобразователях постоянного тока в качестве ключей применяются (указать неправильный ответ): 
Варианты ответов: 
1. Одно операционные тиристоры. 
2. Биполярные транзисторы с изолированным затвором. 
3. Двух операционные динисторы. 
4. Двух операционные тиристоры. 
5. МДП-транзисторы. 
Вопрос 45. В импульсных преобразователях постоянного напряжения с ШИП напряжение регулируется за счет изменения: 
Варианты ответов: 
1. Длительности импульсов при изменяемой частоте. 
2. Длительности импульсов при постоянной частоте. 
3. Частоты при неизменной длительности импульсов. 
4. Частоты и длительности импульсов одновременно. 
5. Уровня напряжения при постоянной частоте. 
Вопрос 46. В импульсных преобразователях постоянного напряжения с ЧИП напряжение регулируется за счет изменения: 
Варианты ответов: 
1. Длительности импульсов при изменяемой частоте. 
2. Длительности импульсов при постоянной частоте. 
3. Частоты при неизменной длительности импульсов. 
4. Частоты и длительности импульсов одновременно. 
5. Уровня напряжения при постоянной частоте. 
Вопрос 47. В импульсных преобразователях постоянного напряжения с ВИП напряжение регулируется за счет изменения: 
Варианты ответов: 
1. Длительности импульсов при изменяемой частоте. 
2. Длительности импульсов при постоянной частоте. 
3. Частоты при неизменной длительности импульсов. 
4. Частоты и длительности импульсов. 
5. Уровня напряжения при постоянной частоте. 
Вопрос 48. В импульсных преобразователях постоянного напряжения с ЧИП при увеличении частоты коммутации: 
Варианты ответов: 
1. Выходное напряжение уменьшается. 
2. Скважность импульсов уменьшается. 
3. Выходное напряжение увеличивается. 
4. Выходное напряжение не изменяется. 
5. Амплитуда пульсаций напряжения увеличиваются. 
Вопрос 49. В импульсных преобразователях постоянного напряжения с ШИП при увеличении скважности импульсов: 
Варианты ответов: 
1. Выходное напряжение уменьшается. 
2. Частота импульсов уменьшается. 
3. Выходное напряжение увеличивается. 
4. Выходное напряжение не изменяется. 
5. Амплитуда пульсаций напряжения увеличиваются. 
Вопрос 50. В преобразователе постоянного напряжения пульсации напряжения на нагрузке тем меньше, чем (указать неправильный ответ): 
Варианты ответов: 
1. Больше сопротивление нагрузки. 
2. Выше частота коммутации. 
3. Меньше сопротивление нагрузки. 
4. Больше емкость конденсатора фильтра. 
5. Меньше скважность импульсов. 

Тест 3.  Силовые преобразователи переменного тока. Силовые преобразователи постоянного тока в переменный   – автономные инверторы. 

Вопрос 1.  Силовые преобразователи переменного напряжения могут быть: 
Варианты ответов: 
1. Повышающие. 
2. Регулирующие. 
3. Фильтрующие. 
4. Выпрямляющие. 
5. Стабилизирующие. 
Вопрос 2. В преобразователях переменного тока в качестве ключей могут применяться (указать неправильный ответ): 
Варианты ответов: 
1. Одно операционные тиристоры. 
2. Биполярные транзисторы с изолированным затвором. 
3. Двух операционные динисторы. 
4. Двух операционные тиристоры. 
5. МДП-транзисторы. 
Вопрос 3. Существует несколько режимов работы регуляторов переменного напряжения (указать неправильный ответ): 
Варианты ответов: 
1. Коэффициента трансформации трансформатора. 
2. Сопротивления нагрузки. 
3. Амплитуды входного напряжения. 
4. Угла регулирования . 
5. Тока нагрузки. 



Вопрос 4. Режимом работы регулятора переменного напряжения на одно операционных тиристорах является (указать неправильный ответ): 
Варианты ответов: 
1. Широтно-импульсный. 
2. Фазовый. 
3. Амплитудный. 
4. Ступенчатый. 
5. Фазово-ступенчатый. 
Вопрос 5. При фазовом режиме работы регулятора переменного напряжения выходное напряжение изменяется за счет изменения: 
Варианты ответов: 
1. Коэффициента трансформации трансформатора. 
2. Сопротивления нагрузки. 
3. Амплитуды входного напряжения. 
4. Угла регулирования . 
5. Скважности импульсов управления. 
Вопрос 6. При ступенчатом режиме работы регулятора переменного напряжения выходное напряжение изменяется за счет изменения: 
Варианты ответов: 
1. Коэффициента трансформации трансформатора. 
2. Сопротивления нагрузки. 
3. Амплитуды входного напряжения. 
4. Угла регулирования . 
5. Скважности импульсов управления. 
Вопрос 7. При широтно-импульсном режиме работы регулятора переменного напряжения выходное напряжение изменяется за счет изменения: 
Варианты ответов: 
1. Коэффициента трансформации трансформатора. 
2. Сопротивления нагрузки. 
3. Скважности импульсов управления. 
4. Угла регулирования . 
5. Тока нагрузки. 
Вопрос 8. В регуляторах переменного напряжения на одно операционных тиристорах используется следующая коммутация: 
Варианты ответов: 
1. Колебательная коммутация. 
2. Двухступенчатая коммутация. 
3. Естественная коммутация. 
4. Сигналом управления. 
5. Ключевая коммутация. 
Вопрос 9.  В регуляторах переменного напряжения на IGBT-транзисторах используется следующая коммутация: 
Варианты ответов: 
1. Колебательная коммутация. 
2. Двухступенчатая коммутация. 
3. Естественная коммутация. 
4. Сигналом управления. 
5. Ключевая коммутация. 
Вопрос 10. В регуляторах переменного напряжения на одно операционных тиристорах выходное напряжение изменяется за счет изменения: 
Варианты ответов: 
1. Коэффициента трансформации трансформатора. 
2. Сопротивления нагрузки. 
3. Амплитуды входного напряжения. 
4. Угла регулирования . 
5. Тока нагрузки. 
Вопрос 11. Автономные инверторы напряжения: 
Варианты ответов: 
1. Являются источниками напряжения. 
2. Преобразуют переменное напряжение в переменное. 
3. Являются источниками тока. 
4. Преобразуют постоянное напряжение в переменное. 
5. Преобразуют переменное напряжение в постоянное. 
Вопрос 12. Автономные инверторы напряжения: 
Варианты ответов: 
1. Обладает большим внутренним сопротивлением. 
2. Имеет на входе конденсатор большой емкости. 
3. Выполняется на бесконтактных ключах переменного тока. 
4. Имеет на входе дроссель большой индуктивности. 
5. Подключаются непосредственно к сети. 
Вопрос 13. В качестве силовых ключей в автономных инверторах напряжения используются: 
Варианты ответов: 
1. Симисторы. 
2. Диоды. 
3. Тринисторы. 
4. Операционные усилители. 
5. Диниисторы. 
Вопрос 14. Выходное напряжение автономного инвертора напряжения имеет: 
Варианты ответов: 
1. Ступенчатую форму. 
2. Треугольную форму. 
3. Синусоидальную форму. 
4. Прямоугольную форму. 
5. Пилообразную форму. 
 



Вопрос 15. Выходное напряжение автономного инвертора напряжения с ШИМ регулируется путем изменения: 
Варианты ответов: 
1. Скважности импульсов. 
2. Частоты импульсов. 
3. Регулированием сопротивления силового ключа. 
4. Напряжения на входе инвертора. 
5. Сопротивления нагрузки. 
Вопрос 16. Выходная частота автономного инвертора напряжения с ШИМ регулируется путем изменения: 
Варианты ответов: 
1. Скважности импульсов. 
2. Частоты импульсов. 
3. Регулированием сопротивления силового ключа. 
4. Напряжения на входе инвертора. 
5. Сопротивления нагрузки. 
Вопрос 17. Для чего служат диоды в автономных инверторах напряжения? 
Варианты ответов: 
1. Для выпрямления сетевого напряжения. 
2. Для придания силовым ключам двухсторонней проводимости . 
3. Для защиты силовых ключей. 
4. Для ускорения коммутации силовых ключей. 
5. Для улучшения формы выходного напряжения. 
Вопрос 18. Автономные инверторы тока: 
Варианты ответов: 
1. Являются источниками напряжения. 
2. Преобразуют переменное напряжение в переменное. 
3. Являются источниками тока. 
4. Преобразуют постоянное напряжение в переменное. 
5. Преобразуют переменное напряжение в постоянное. 
Вопрос 19. Автономные инверторы тока: 
Варианты ответов: 
1. Обладает малым внутренним сопротивлением. 
2. Имеет на входе конденсатор большой емкости. 
3. Выполняется на бесконтактных ключах переменного тока. 
4. Имеет на входе дроссель большой индуктивности. 
5. Подключаются непосредственно к сети. 
Вопрос 20. В качестве силовых ключей в автономных инверторах тока используются: 
Варианты ответов: 
1. Симисторы. 
2. Диоды. 
3. Тринисторы. 
4. Операционные усилители. 
5. Диниисторы. 
Вопрос 21. Выходной ток автономного инвертора тока имеет: 
Варианты ответов: 
1. Ступенчатую форму. 
2. Треугольную форму. 
3. Синусоидальную форму. 
4. Прямоугольную форму. 
5. Пилообразную форму. 
Вопрос 22. Автономный резонансный инвертор имеет: 
Варианты ответов: 
1. Конденсатор в цепи нагрузки. 
2. Индуктивность в цепи нагрузки. 
3. Индуктивность в звене постоянного тока. 
4. Колебательный контур в цепи нагрузки. 
5. Обратные диоды. 

Тест 4.  Силовые преобразователи частоты. Системы управления силовыми преобразователями. 

Вопрос 1. Преобразователи частоты (ПЧ) – это устройства преобразующие: 
Варианты ответов: 
1. Постоянное напряжение в переменное. 
2. Переменное напряжение одной частоты в переменное напряжение другой частоты. 
3. Синусоидальное напряжение в ступенчатое. 
4. Постоянное напряжение в синусоидальное. 
5. Переменное напряжение в постоянное. 
Вопрос 2. Существуют ПЧ: 
Варианты ответов: 
1. Со звеном постоянного тока. 
2. Асинхронные. 
3. С гальванической связью. 
4. Понижающие. 
5. Приводные. 
Вопрос 3.  ПЧ с непосредственной связью (НПЧ) имеет: 
Варианты ответов: 
1. Выпрямитель и LC-фильтр. 
2. Инвертор и RC-фильтр. 
3. Трансформатор и выпрямитель. 
4. Выпрямитель и инвертор. 
5. Инвертор и стабилизатор напряжения. 



Вопрос 4. Существуют НПЧ: 
Варианты ответов: 
1. Со звеном постоянного тока. 
2. С искусственной коммутацией. 
3. С АИН. 
4. С рекуперацией. 
5. С выпрямителем. 
Вопрос 5. Чем определяется выходная частота НПЧ: 
Варианты ответов: 
1. Диапазоном модуляции угла управления. 
2. Скважностью импульсов управления. 
3. Частотой модуляции угла управления. 
4. Частотой напряжения сети. 
5. Длительностью импульсов управления. 
Вопрос 6. Чем определяется величина выходного напряжения НПЧ: 
Варианты ответов: 
1. Диапазоном модуляции угла управления. 
2. Скважностью импульсов управления. 
3. Частотой модуляции угла управления. 
4. Частотой напряжения сети. 
5. Длительностью импульсов управления. 
Вопрос 7. ПЧ со звеном постоянного тока имеет: 
Варианты ответов: 
1. АИН и RC-фильтр. 
2. Выпрямитель и RC-фильтр. 
3. Трансформатор и выпрямитель. 
4. АИН и стабилизатор напряжения. 
5. Выпрямитель и АИН. 
Вопрос 8. ПЧ со звеном постоянного тока имеет (указать неправильный ответ): 
Варианты ответов: 
1. АИН. 
2. Регулятор переменного напряжения. 
3. Неуправляемый выпрямитель. 
4. Управляемый выпрямитель. 
5. Преобразователь постоянного напряжения. 
Вопрос 9. Для асинхронного электропривода применяются преобразователи частоты (указать неправильный ответ): 
Варианты ответов: 
1. Со звеном постоянного тока. 
2. Реверсивные. 
3. С регулятором переменного напряжения. 
4. Рекуперативные. 
5. С АИН с ШИМ. 
Вопрос 10. ПЧ для асинхронного электропривода поддерживают следующее соотношение: 
Варианты ответов: 
1. EАД/f = const. 
2. f/UАД= const. 
3. IАД/f = const. 
4. EАД/IАД = const. 
5. EАД/UАД = const. 
Вопрос 11. Система управления силовым выпрямителем на тиристорах предназначена для: 
Варианты ответов: 
1. Преобразования импульсов управления в выходной сигнал. 
2. Преобразования сигнала управления в угол . 
3. Уменьшения пульсаций выходного напряжения. 
4. Формирование импульсов управления по амплитуде. 
5. Защиты тиристоров от перенапряжений. 
Вопрос 12. Система управления силовым выпрямителем на тиристорах может быть: 
Варианты ответов: 
1. Перекрестной. 
2. Одноканальной. 
3. Мультиканальной. 
4. Двухканальной. 
5. Однолинейной. 
Вопрос 13. Многоканальная система управления силовым выпрямителем на тиристорах имеет: 
Варианты ответов: 
1. Несколько устройств синхронизации. 
2. Несколько ФСУ. 
3. Один выходной формирователь. 
4. Одно ФСУ. 
5. Распределитель импульсов. 
Вопрос 14. Одноканальная система управления силовым выпрямителем имеет: 
Варианты ответов: 
1. Несколько ФСУ. 
2. Несколько устройств синхронизации. 
3. Три распределителя импульсов. 
4. Один выходной формирователь. 
5. Одно ФСУ. 
 
 



Вопрос 15. Система управления силовым выпрямителем содержит: 
Варианты ответов: 
1. Устройство селекции. 
2. Устройство управления. 
3. Фазосдвигающее устройство. 
4. Устройство коммутации. 
5. Устройство ввода-вывода. 
Вопрос 16. Устройство синхронизации силового выпрямителя: 
Варианты ответов: 
1. Формирует угол . 
2. Формирует синхроимпульсы. 
3. Распределяет импульсы управления тиристорами. 
4. Сдвигает синхроимпульсы. 
5. Сдвигает импульсы управления тиристорами. 
Вопрос 17. Фазосдвигающее устройство (ФСУ) силового выпрямителя: 
Варианты ответов: 
1. Преобразует сигнал управления в угол . 
2. Распределяет импульсы управления тиристорами. 
3. Формирует синхроимпульсы. 
4. Сдвигает синхроимпульсы. 
5. Формирует импульсы управления тиристорами. 
Вопрос 18. ФСУ силового выпрямителя включает: 
Варианты ответов: 
1. Мультивибратор и интегратор. 
2. Генератор опорного напряжения и компаратор. 
3. Генератор пилообразного напряжения и интегратор. 
4. Интегратор и одновибратор. 
5. Распределитель импульсов. 
Вопрос 19. Опорное напряжение в ФСУ силового выпрямителя имеет: 
Варианты ответов: 
1. Гиперболическую форму. 
2. Параболическую форму. 
3. Синусоидальную форму. 
4. Косинусоидальную форму. 
5. Экспоненциальную форму. 
Вопрос 20.  Фазовая характеристика ФСУ силового выпрямителя имеет: 
Варианты ответов: 
1. Экспоненциальную форму. 
2. Параболическую форму. 
3. Арксинусоидальную форму. 
4. Гиперболическую форму. 
5. Арккосинусоидальную форму. 
Вопрос 21. Выражение для фазовая характеристика ФСУ силового выпрямителя имеет вид: 
Варианты ответов: 
1.  = 1800 – 1800(Uу/Um). 
2.  = arccos(Uу/Um). 
3.  = cos(Uу/Um). 
4.  = arcsin(Uу/Um). 
5.  = 900 – 900(Uу/Um). 
Вопрос 22. Достоинство ФСУ силового выпрямителя с косинусоидальным опорным напряжением: 
Варианты ответов: 
1. Экспоненциальная регулировочная характеристика. 
2. Параболическая регулировочная характеристика. 
3. Линейная регулировочная характеристика. 
4. Синусоидальная регулировочная характеристика. 
5. Арккосинусоидальная регулировочная характеристика. 
Вопрос 23. Выходные формирователи силового выпрямителя: 
1. Формируют импульсы по длительности. 
2. Распределяют импульсы управления тиристорами. 
3. Сдвигают синхроимпульсы. 
4. Сдвигают импульсы управления тиристорами. 
5. Формируют синхроимпульсы. 
Вопрос 24. Выходные формирователи силового выпрямителя включают: 
Варианты ответов: 
1. Трансформаторы и транзисторы. 
2. Трансформаторы и тиристоры. 
3. Транзисторы и конденсаторы. 
4. Операционные усилители и резисторы. 
5. Динисторы и диоды. 
Вопрос 25. Для формирования выходного напряжения АИН используется: 
Варианты ответов: 
1. Устройство синхронизации с сетью. 
2. Широтно-импульсная модуляция. 
3. ФСУ. 
4. Линейное опорное напряжение. 
5. Сетевое опорное напряжение. 

 



Приложение 4 

Вопросы к промежуточной аттестации 

Вопросы зачету 

1.  Что называется полупроводниковым диодом? 
2.  Назовите основное свойство диода. 
3.  Чем отличается идеальный диод от реального?  
4.  Изобразите вольт-амперные характеристики (ВАХ) идеального и реального диодов. 
5.  Назовите основные параметры реального полупроводникового диода. 
6.  Что называется выпрямителем? 
7.  Приведите основные показатели работы выпрямителей. 
8.  Как представить математически кривую несинусоидального напряжения на нагрузке выпрямителя?  
9.  Что называется средним значением напряжения на нагрузке?  
10. Что называется коэффициентом  пульсаций напряжения на нагрузке? 
11. Что называется кратностью пульсаций напряжения на нагрузке?  
12. Какие допущения принимаются при анализе схем выпрямления? 
13. Изобразите принципиальную электрическую схему однофазного мостового выпрямителя.  
14. Поясните по временным диаграммам работу схемы однофазного мостового выпрямителя. 
15. Приведите выражения для определения основных показателей работы однофазного мостового выпрямителя.  
16. Изобразите принципиальную электрическую схему трехфазного нулевого выпрямителя. 
17. Поясните по временным диаграммам работу схемы трехфазного нулевого выпрямителя.  
18. Приведите выражения для определения основных показателей работы трехфазного нулевого выпрямителя.  
19. Изобразите принципиальную электрическую схему трехфазного мостового выпрямителя. 
20. Поясните по временным диаграммам работу схемы трехфазного мостового выпрямителя.  
21. Приведите выражения для определения основных показателей работы трехфазного мостового выпрямителя.  
22. Почему и как влияет характер нагрузки на форму токов в выпрямителях? 
23. Что называется тиристором? 
24. Дайте классификацию тиристоров. 
25. Укажите основные параметры тиристоров. 
26. Что такое СИФУ? 
27. Что называется углом регулирования ? 
28. Что называется моментом естественной коммутации тиристоров управляемого выпрямителя? 
29. Приведите основные показатели работы однофазного мостового управляемого выпрямителя.  
30. Приведите основные показатели работы трехфазного нулевого управляемого выпрямителя.  
31. Приведите основные показатели работы трехфазного мостового управляемого выпрямителя. 
32. От чего зависит среднее значение выходное напряжение управляемого выпрямителя? 
33. Что называется регулировочной характеристикой? 
34. Приведите вид и сделайте анализ регулировочной характеристики однофазного мостового управляемого выпрямителя. 
35. Приведите вид и сделайте анализ регулировочной характеристики трехфазного нулевого управляемого выпрямителя.  
36. Приведите вид и сделайте анализ регулировочной характеристики трехфазного мостового управляемого выпрямителя . 
37. Чем отличается работа управляемого выпрямителя на активную нагрузку от его работы на активно-индуктивную нагрузку? 
38. Каков диапазон изменения угла регулирования  однофазного мостового управляемого выпрямителя с активной нагрузкой? 
39. Каков диапазон изменения угла регулирования  однофазного мостового управляемого выпрямителя с активно-индуктивной нагрузкой? 
40. Каков диапазон изменения угла регулирования  трехфазного нулевого управляемого выпрямителя с активной нагрузкой?  
41. Каков диапазон изменения угла регулирования  трехфазного нулевого управляемого выпрямителя с активно-индуктивной нагрузкой? 
42. Каков диапазон изменения угла регулирования  трехфазного мостового управляемого выпрямителя с активной нагрузкой? 
43. Каков диапазон изменения угла регулирования  трехфазного мостового управляемого выпрямителя с активно-индуктивной нагрузкой? 
44. Приведите способы регулирования постоянного напряжения. 
45. Дайте классификацию импульсных преобразователей постоянного напряжения.  
46. Что такое скважность и коэффициент заполнения? 
47. Что называется импульсным преобразователем постоянного напряжения и каков принцип его работы?  
48. Поясните принцип широтно-импульсной модуляции (ШИМ) постоянного напряжения. 
49. Поясните принцип частотно-импульсной модуляции (ЧИМ) постоянного напряжения. 
50. Поясните принцип широтно-частотной модуляции (ШЧМ) постоянного напряжения. 
51. Приведите условное графическое обозначение, основные параметры и характеристики полевого МДП -транзистора. 
52. Изобразите схему и поясните работу понижающего импульсного преобразователя постоянного напряжения. 
53. Изобразите схему и поясните работу повышающего импульсного преобразователя постоянного напряжения.  
54. Приведите классификацию силовых преобразователей переменного тока.  
55. Изобразите базовые схемы регуляторов переменного напряжения и поясните их работу.  
56. Поясните сущность число-импульсного способа регулирования переменного напряжения. 
57. Поясните сущность фазового способа регулирования переменного напряжения.  
58. Поясните сущность широтно-импульсного способа регулирования переменного напряжения. 
59. Поясните сущность ступенчатого способа регулирования переменного напряжения.  
60. Поясните сущность фазово-ступенчатого способа регулирования переменного напряжения. 
61. Изобразите схему однофазного тиристорного регулятора переменного напряжения и поясните его работу.  
62. Приведите основные показатели работы однофазного тиристорного регулятора переменного напряжения. 
63. От чего зависит действующее значение выходного напряжение однофазного тиристорного регулятора переменного напряжения? 
64. Что называется регулировочной характеристикой? 
65. Приведите вид и сделайте анализ регулировочной характеристики однофазного тиристорного регулятора переменного напряжения. 
66. Что такое коэффициент формы тока тиристора и от чего зависит его значение?  
67. Что называется IGBT-транзистором? 
68. Приведите основные параметры IGBT-транзисторов. 
69. Что называется автономным инвертором напряжения (АИН)? 
70.  Назовите области применения АИН. 
71. Приведите классификацию АИН. 
72.  Опишите принцип действия СУ АИН при работе с углом проводимости ключей 1200 и 1800. 



73.  Приведите структурную схему системы управления АИН и поясните её принцип действия при работе АИН с широтно-импульсной модуляцией 

(ШИМ). 
74.  Приведите основные расчетные соотношения для АИН и поясните их. 
75.  Поясните принцип действия силовой схемы АИН при работе с углом проводимости ключей 1200 и 1800. 
76. Поясните принцип действия силовой схемы АИН с ШИМ. 
77. Как изменяется форма фазного тока АИН в зависимости от коэффициента мощности нагрузки. 
78. Поясните способы регулирования и улучшения формы выходного напряжения АИН. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (с учетом дополнений и изменений); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 

программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
05.04.2020 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 
направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467 
(далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее 

Институт). 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467.  

 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
 способность к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-4.1); 
 готовность к оценке основных производственных фондов (ПК-4.2). 

 
Задачи изучения дисциплины: 

 изучение методов и особенностей оценки электромагнитной обстановки на объектах элек-

троэнергетики; 
 изучение классификации электромагнитных помех, их источников и видов распростране-

ния; 
 изучение условий обеспечения качества электроэнергии в точках подключения электро-

технологических установок к СЭС; 
 изучение основ испытания и сертификации электрооборудования на электромагнитную 

совместимость; 
 изучение нормативно-технической документации по обеспечению норм качества  электри-

ческой энергии. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплина реализуется как обязательная дисциплина в рамках в части, формируемой 

участниками профессиональных отношений,  обязательной части ООП (Б1.В.07). 
Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Монтаж и наладка систем 

электроснабжения», «Эксплуатация систем электроснабжения», «Потребители и режимы потреб-

ления». Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: «Электротехнологические установки и типовой электропривод», «Энер-

гаудит предприятий и организаций», «Переходные процессы систем электроснабжения». 



 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-4.1 знания технических характеристик, кон-

структивных особенностей, режимов рабо-

ты и правил эксплуатации электротехниче-

ского оборудования 

Знать: 
действующие нормы и правила в об-

ласти обеспечения качества электро-

энергии. 
Уметь: 
 рассчитывать показатели качества 

электроэнергии при различных 

условиях эксплуатации электро-

оборудования; 
 выявлять факторы, влияющие на 

показатели качества электроэнер-

гии и оценивать степень их влия-

ния.  
Владеть: 
современными нормативными доку-

ментами по обеспечению качества 

электроэнергии. 
ПК-4.2 умение определять корректирующие меро-

приятия для снижения рисков нештатных и 

аварийных ситуаций в системе электро-
снабжения объектов профессиональной 

деятельности 

Знать: 
методики оценки показателей каче-

ства электроэнергии. 
Уметь: 
 выявлять факторы, влияющие на 

показатели качества электроэнер-

гии и оценивать степень их влия-

ния; 
 определять мероприятия, повыша-

ющие качество электроэнергии  
Владеть: 
методиками расчета показателей ка-
чества электроэнергии. 
 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 ак.час. или 2  зачетных единиц (з.е).  1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО «Рос-

сийский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 29.09.2020 г.) 

 

Вид учебной работы Всего часов  
Семестры 

ак. час 
6 

Контактная работа обучающегося с педагогически-

ми работниками (всего) 
46,95 46,95 



Контактная работа, 46 46 
В том числе:   
Лекции 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 30 30 
Лабораторные работы (ЛР) – – 
консультации - - 
Самостоятельная работа (всего) 26 26 
В том числе:   
Контактная самостоятельная работа (групповые кон-

сультации и индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическим работником ) 
0,8 0,8 

Курсовой проект (работа) – – 
Проработка лекционного материала 8 8 

Подготовка к лабораторным занятиям – – 

Подготовка к практическим занятиям 14 14 

Другие виды самостоятельной работы   

Внеаудиторные практические занятия 1,2 1,2 

Подготовка к тестированию 2 2 

Контактная работа (зачет) - - 

Контактная работа – промежуточная аттестация 0,15 0,15 
Подготовка к сдаче зачета,  экзамена – – 
Общая трудоемкость                                   час 

                                                                       з.е. 

72 72 

2 2 

 
 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетен-

ции 

 

№ раз-
дела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекц. 
час. 

Занятия семи-
нарского типа 

СРС 
час. 

Всего 
час. 

Код формируе-

мой компетен-

ции 
Практ. 

зан. 
час. 

Лаб. 
зан. 
час. 

1 
Введение. Общие сведе-

ния. 
2   2 4 ПК-4.1 

2 
Отклонения напряжения 

и частоты. 
2 6  2 10 ПК-4.1 

3 

Колебания, провалы и 

импульсы напряжения. 

Временное перенапря-
жение. 

2 6  4 12 ПК-4.1 

4 
Несинусоидальность 

напряжения. 2 6  4 12 ПК-4.1 

5 
Несимметрия напряже-

ния. 2 6  4 12 ПК-4.2 

6 

Контроль и анализ каче-

ства электрической 

энергии в системах 
электроснабжения. 

2   2 4 ПК-4.2 

7 
Влияние качества элек-

троэнергии на работу 
2 6  2 12 ПК-4.2 



электроприёмников и 

аппаратов. 

8 
Способы и средства по-

вышения качества элек-
троэнергии. 

2   4 6 ПК-4.2 

9 Всего 16 30  26 72  

 
 

5.3. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание темы 

1 Введение. Общие сведения. Классификации электромагнитных помех. Основ-
ные источники помех. Нормы качества  электриче-

ской энергии и область их применения в системах 

электроснабжения. Испытание и сертификации 

электрооборудования на электромагнитную совме-
стимость. Законодательство и нормативные акты в 

области ЭМС 
2 Отклонения напряжения и ча-

стоты. 
Определение и допустимые значения отклонений 
напряжения и частоты. Причины возникновения 

отклонений 

3 Колебания, провалы и импуль-

сы напряжения. Временное 

перенапряжение. 

Определения величины и допустимые значения ко-

лебаний, провалов и импульсов напряжения. Харак-

теристики провалов напряжения в электрических 

сетях напряжением 6-10 кВ. Значения напряжений 
грозовых и коммутационных импульсов, а также 

коэффициентов временных перенапряжений в точ-

ках общего присоединения 

4 Несинусоидальность напряже-

ния. 
Определение и допустимые значения коэффициента 

искажения синусоидальности кривой напряжения и 

коэффициентов гармонических составляющих 
напряжения 

5 Несимметрия напряжения. Определение и допустимые значения коэффициен-

тов несимметрии напряжений по обратной и нуле-

вой последовательностям 

6 Контроль и анализ качества 
электрической энергии в си-

стемах электроснабжения. 

Оценка соответствия показателей качества электро-
энергии установленным нормам в условиях эксплу-

атации. Требования к погрешности измерений и к 

интервалам усреднений результатов измерений по-

казателей качества электроэнергии 
7 Влияние качества электро-

энергии на работу электропри-

ёмников и аппаратов. 

Зависимость величины дополнительных потерь и 

сроков службы электрооборудования от показате-

лей качества электроэнергии 
8 Способы и средства повыше-

ния качества электроэнергии. 
Рационализация электроснабжения, улучшение 
структуры 1УР СЭС, использование устройств кор-

рекции качества электроэнергии. Использование 

схемных решений для повышения качества элек-
троэнергии 

 

5.4. Тематический план практических занятий 

№ № разде- Тематика практических занятий (се- Трудо- Формы те- Код формируе-



* – Уо – устный опрос, КР – контрольная работа. 

5.5. Тематический план лабораторных работ 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

5.6. Курсовые работы 

Курсовая работа (проект) не предусмотрена. 

 

5.7. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы текущего контроля 

Виды учебной работы Номер недели семестра 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1.Аудиторные заня-

тия 
 

- лекции, номер разде-

ла 
1  2  3  4  5  6  7  8  

- практическое заня-

тие, номер раздела 
2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 7 7 7 7 

- лабораторное заня-

тие, номер раздела 
                

2. Формы контроля 

успеваемости (номер 

раздела) 

                

- тестирование (Т)                 
- коллоквиум                 
- контрольная работа 
(КР) 

        КР        

- «Защита» лаборатор-

ной работы 
                

- проверка РГЗ                 
- проверка выполнен-

ной части КП ( и т.п.) 
                

3. Самостоятельная 

работа студента 

(ак.ч.) 

                

- проработка лекцион-

ного материала 
 1  1 1 1 1 1  1  1  1 1 4 

 - подготовка к прак-

тическим занятиям 
  1  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1  

- подготовка к лабора-

торным работам 
                

- подготовка курсового 

проекта 
                

- подготовка реферата                 
- подготовка к тести-         1        

п/п ла дис-

циплины 
минаров) емкость 

час. 
кущего 

контроля* 
мой компетен-

ции  
1 2 Отклонения напряжения. 4 Уо ПК-4.1 
2 2 Отклонения частоты 4 Уо ПК-4.1 
3 3 Колебания напряжения. 4 Уо ПК-4.1 

4 3 
Провалы и импульсы напряжения. 

Временное перенапряжение. 
4 

Уо 
ПК-4.1 

5 4 Несинусоидальность напряжения. 4 КР ПК-4.2 
6 5 Несимметрия напряжения. 4 Уо ПК-4.2 

7 7 
Влияние качества электроэнергии на 

работу электроприёмников и аппа-

ратов. 
6 

Уо 
ПК-4.2 



рованию, к КР 
и т.п.                 

 

5.8. Внеаудиторная СРС 

Внеаудиторная СРС направлена на изучение дополнительной литературы к выполнению 
лабораторных работ и зачету. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки письменных заданий (расчет несинусоидальности и несимметрии напряжения); 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль орга-

низуется в формах: 
– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных за-

даний); простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два 

действия. Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой вычислительный 

эксперимент по определению тех параметров, которые рассчитывались в лабораторных работах, но в не-

стандартных условиях; 
– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, опре-

деляемых в лабораторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 
– проверки правильности составления расчетных схем и расчета их режимов; 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициа-

тивность) – работа у доски, своевременная сдача отчетов к лабораторным работам и письменных практиче-

ских заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знани-

ями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умени-

ями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затрудне-

ния при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные за-

труднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсут-

ствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результата-

ми обучения. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплине  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, преду-

смотренные маршрутным листом, выполнил контрольный тест с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». Критерии 

оценивания приведены в разделе 6.3. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксиру-

ются в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями По-
ложения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2020 г. 



6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выстав-

ления оценок 

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части 

компетенции по дисциплине 

Перечень компетенций 
Этапы формирова-

ния компетенций 
Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

- знания технических характе-

ристик, конструктивных осо-

бенностей, режимов работы и 

правил эксплуатации электро-

технического оборудования 
(ПК-4.1); 
 
- умение определять корректи-

рующие мероприятия для сни-

жения рисков нештатных и 

аварийных ситуаций в системе 

электроснабжения объектов 

профессиональной деятельно-

сти  (ПК-4.2) 
 

Формирование зна-

ний  
 
 
 
 

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознан-

ность) 

Знать: 
- действующие нормы и правила в области обеспечения 

качества электроэнергии; 
- методики оценки показателей качества электроэнергии. 
 

Формирование уме-

ний 

Сформированность умений 

(прочность, последователь-

ность, правильность, результа-

тивность, рефлексивность) 

Уметь: 
- рассчитывать показатели качества электроэнергии при 

различных условиях эксплуатации электрооборудова-

ния; 
- определять мероприятия, повышающие качество элек-

троэнергии  
- выявлять факторы, влияющие на показатели качества 

электроэнергии и оценивать степень их влияния.  
 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности (каче-

ственность, скорость, автома-

тизм, редуцированность дей-

ствий) 

Владеть: 
- современными нормативными документами по обеспе-

чению качества электроэнергии; 
- методиками расчета показателей качества электроэнер-

гии. 

 

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля  Постановка задания  Вид контроля  Условие достижения цели кон-

троля 
Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навы- 
ками 
 

Вопросы ставятся в соответствии 

с алгоритмом действий, лежащих 

в основе знаний, умения, овладе-

ния навыками 

Текущий Оценивание оконча-

тельных результатов изучения 

дисциплины 

Цель контроля может быть 

достигнута только в ходе вы-

полнения обучающимися соот-

ветствующих заданий, кон-

трольных задач или упражне-

ний 

 

Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 
Рассчитать показатели качества электроэнергии и оценить их влияние на срок службы си-

лового электрооборудования. 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисци-

плине при текущей аттестации  

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 
 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, уве-

ренность). 
4. Уровень использования спра-

вочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежден-

ность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к достиже-

нию высоких результатов, готов-

ность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное пони-

мание пробле-

мы.  
Речь грамотная, 

изложение 

уверенное, 

аргументиро-

ванное. 
Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы. Боль-

шинство требо-

ваний, предъяв-

ляемых к зада-

нию выполне-

ны. 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы. В ос-

новном требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполне-

ны. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 

проблемы. 

Многие требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию не выпол-

нены 

- знания технических Знать: Полные ответы Ответы по су- Ответы по су- Ответы менее 



характеристик, конструк-

тивных особенностей, 

режимов работы и пра-

вил эксплуатации элек-

тротехнического обору-

дования (ПК-4.1); 
- умение определять 

корректирующие меро-

приятия для снижения 

рисков нештатных и 

аварийных ситуаций в 

системе электроснабже-

ния объектов профессио-

нальной деятельности 

(ПК-4.2) 
 

- действующие нормы и правила 

в области обеспечения качества 

электроэнергии; 
- методики оценки показателей 

качества электроэнергии. 
Уметь: 
- рассчитывать показатели каче-

ства электроэнергии при различ-

ных условиях эксплуатации элек-

трооборудования; 
- определять мероприятия, по-

вышающие качество электро-

энергии  
- выявлять факторы, влияющие 

на показатели качества электро-

энергии и оценивать степень их 

влияния.  
Владеть: 
- современными нормативными 

документами по обеспечению 

качества электроэнергии; 
- методиками расчета показате-

лей качества электроэнергии. 

на все теорети-

ческие вопросы 

билета. 
Решение пред-

ложенных 

практических 

заданий 

ществу на все 

теоретические 

вопросы биле-

та. 
Частичное ре-

шение предло-

женных прак-

тических зада-

ний 

ществу на все 

теоретические 

вопросы биле-

та, пробелы в 

знаниях не 

носят суще-

ственного ха-

рактера 
Частичное ре-

шение предло-

женных прак-

тических зада-

ний 

чем на полови-

ну теоретиче-

ских вопросов 

билета. 
Решение прак-

тических зада-

ний не предло-

жено 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

в полном объе-

ме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично в 

большем объе-

ме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом 

сформированы 

частично 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом не 

сформированы 

 

*Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуа-
циях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные 
ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие зна-
ний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает вла-
дение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, уме-
ний, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и уме-
ниями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или яв-
ную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения.  

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме устных ответов. Перечень вопро-

сов доводится до сведения обучающегося накануне контроля.  
По результатам ответов выставляются оценки: 
  «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»); 
  «не зачтено» («неудовлетворительно»). 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 
 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, уве-

ренность). 
4. Уровень использования спра-

вочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежден-

ность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к достиже-

нию высоких результатов, готов-

ность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное пони-

мание пробле-

мы.  
Речь грамотная, 

изложение 

уверенное, 

аргументиро-

ванное. 
Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы. Боль-

шинство требо-

ваний, предъяв-

ляемых к зада-

нию выполне-

ны. 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы. В ос-

новном требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполне-

ны. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 

проблемы. 

Многие требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию не выпол-

нены 

- знания технических Знать: Полные ответы Ответы по су- Ответы по су- Ответы менее 



характеристик, конструк-

тивных особенностей, 

режимов работы и пра-

вил эксплуатации элек-

тротехнического обору-

дования (ПК-4.1); 
- умение определять 

корректирующие меро-

приятия для снижения 

рисков нештатных и 

аварийных ситуаций в 

системе электроснабже-

ния объектов профессио-

нальной деятельности 

(ПК-4.2) 
 

- действующие нормы и правила 

в области обеспечения качества 

электроэнергии; 
- методики оценки показателей 

качества электроэнергии. 
Уметь: 
- рассчитывать показатели каче-

ства электроэнергии при различ-

ных условиях эксплуатации элек-

трооборудования; 
- определять мероприятия, по-

вышающие качество электро-

энергии  
- выявлять факторы, влияющие 

на показатели качества электро-

энергии и оценивать степень их 

влияния.  
Владеть: 
- современными нормативными 

документами по обеспечению 

качества электроэнергии; 
- методиками расчета показате-

лей качества электроэнергии. 

на все теорети-

ческие вопросы 

билета. 
Решение пред-

ложенных 

практических 

заданий 

ществу на все 

теоретические 

вопросы биле-

та. 
Частичное ре-

шение предло-

женных прак-

тических зада-

ний 

ществу на все 

теоретические 

вопросы биле-

та, пробелы в 

знаниях не 

носят суще-

ственного ха-

рактера 
Частичное ре-

шение предло-

женных прак-

тических зада-

ний 

чем на полови-

ну теоретиче-

ских вопросов 

билета. 
Решение прак-

тических зада-

ний не предло-

жено 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

в полном объе-

ме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично в 

большем объе-

ме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом не 

сформированы 

 
 

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

Контрольные вопросы к защите лабораторной работы №1 (пример) 

Вопросы (задания), включаемые в тесты (устный опрос) 
 

Раздел 1 
1. Дайте понятие электромагнитной совместимости. 
2. Какой ГОСТ дает понятие электромагнитной совместимости (ЭМС)? 
3. Дайте определение электромагнитной обстановке (ЭМО). 
4. Как влияют микропроцессорные системы на полезные сигналы? 
5. Что такое электромагнитная помеха? 
6. Что такое рецептор? 
7. Дайте характеристику ЭМС. 
8. Охарактеризуйте электромагнитную обстановку на объектах электроэнергетики. 
9. Какие существуют проблемы ЭМС на объектах электроэнергетики?  
10. Дайте классификацию электромагнитной обстановке по критериям МЭК.  
11. Назовите характерные источники помех. 
12. Дайте определение помехи согласно ГОСТ 30372-95. 
13. Какие источники помех имеют место на электрических станциях и подстанциях?  
14. Классификация помех. 
15. Дайте определение противофазным и синфазным помехам. Приведите пример.  
16. Как можно математически описать помеху? 
17. Какие основные параметры помех вы знаете? 
18. Какие каналы передачи помех и методы уменьшения помех вы знаете?  
19. Какие применяют мероприятия для снижения помех?  
 
Раздел 2 
20. Что такое пассивные помехоподавляющие устройства?  
21. Какие разновидности фильтров вы знаете?  
22. Что такое ограничители перенапряжения? 
23. Что такое электромагнитные и электрические экраны?  
24. Классификация электрических фильтров. 
25. Какие параметры и характеристики фильтров вы знаете?  
26. Приведите схемы фильтров. 
27. Что такое простейший сетевой помехоподавляющий фильтр? 
28. Что представляет собой устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)? Из чего состоит УЗИП?  
29. Как  осуществляется  ограничение  перенапряжений  с  помощью   нелинейного сопротивления? 
30. Дайте характеристику разрядникам и варисторам. 
31. Что такое полупроводниковые ограничители? 
32. Что     представляют     собой     комбинированные     устройства     ограничения перенапряжений? 
33. Что такое зонная концепция защиты? 
34. Дайте классификацию УЗИП по группам. 
35. Как подразделяется электропроводка по категориям? 
36. Нормы качества электроэнергии согласно ГОСТ 13109-97. 
37. Что такое отклонение напряжений? 
38. Какое влияние оказывает отклонение напряжения на потребителя?  
39. Что такое колебание напряжения и как оно влияет на потребителя? 
 
Раздел 3 



40. Что такое провал напряжения и как он влияет на потребителя? 
41. Дайте определения импульса напряжения. 
42. Чем определяется несинусоидальность напряжения? 
43. Чем определяется несимметрия напряжения? 
44. Что такое отклонение частоты? 
45. Назовите основных виновников ухудшения качества электроэнергии. 
46. Как осуществляется контроль качества электроэнергии согласно ГОСТ 51317.4.302008. 
47. Что такое показатели качества электроэнергии? 
48. В чем основная проблема в определении показателей качества электроэнергии? 
49. Какие приборы для определения показателей качества электроэнергии вы знаете?  
50. Дайте определение заземляющему устройству (ЗУ). 
51. Что представляет собой заземляющее устройство подстанции? 
52. Чем отличаются естественные и искусственные заземлители? 
53. Для чего необходимо ЗУ электроустановок высокого напряжения?  
54. Что такое выравнивание потенциалов?  
55. Что такое допустимое напряжение прикосновения?  
56. Для чего выносят потенциал? 
57. Как работает потенциал при несимметричных токах короткого замыкания? 
58. Что такое неэквипотенциальность ЗУ? 
59. Как проектируются ЗУ? 
 
Раздел 4 
60. Как происходит эксплуатация ЗУ? 
61. В чем заключается диагностика ЗУ? 
62. Какие    приборы    для     измерения    параметров    заземляющих    устройств электроустановок вы знаете? 
63. Как осуществить расчет простейшего заземлителя?  
64. Дайте краткую характеристику релейной защите и автоматике. 
65. Какая микропроцессорная релейная защита используется на подстанциях? 
66. Какие требования установлены к релейной защите? 
67. Нормирование устройств релейной защиты по электромагнитной совместимости.  
68. Как влияют помехи на цифровые технические средства? 
69. Какой уровень помех существует на реальном объекте?  
70. Как характеризуется восприимчивость цифровых технических средств к помехам? 
71. Электромагнитная совместимость электронных схем. 
72. Паразитные параметры элементов схем. 
73. Какие  существуют  принципы  проектирования электронных  узлов  с  учетом электромагнитной совместимости? 
74. Определение электромагнитного поля. 
75. Назовите классификацию электромагнитных полей. 
76. Какими параметрами характеризуется электромагнитное поле?  
77. Международная классификация электромагнитных волн по частотам. 
78. Дайте характеристику ближнего и дальнего поля. 
79. Какие источники электромагнитного поля вы знаете?  
80. Какие измерители магнитного поля вы знаете?  
 
Раздел 5 
81. Какие     напряженности     магнитного     поля     существуют     на     объектах электроэнергетики? 
82. Как влияет магнитное поле на технические средства? 
83. Как влияет магнитное поле на человека?  
84. Что такое экранирование? Электромагнитный экран. 
85. Как работает электромагнитный экран? 
86. Что такое электростатическое экранирование?  
87. Что такое магнитостатическое экранирование?  
88. Что такое электромагнитное экранирование?  
89. Как рассчитывается эффективность электромагнитных экранов? 
90. Как экранируются кабели? 
91. Для чего заземляются экраны кабелей? 
92. Природа возникновения молний. 
93. Как протекает процесс развития наземной молнии? 
94. Как воздействует удар молнии? 
95. Что такое вторичное проявление молнии?  
96. Какие существуют нормативные документы по молниезащите?  
97. Какой комплекс средств молниезащиты вы знаете?  
98. Что такое внешняя молниезащита? 
99. Дайте характеристику искусственным и естественным молниеприемникам. 
 
Раздел 6 
100. Дайте классификацию молниеприемникам и заземлителям. 
101. Расскажите об основных характеристиках разряда молнии. 
102. Как защитить объект от прямого удара молнии? 103. Расскажите о зонах защиты молниеотводов. 
104. Что такое зонная концепция защиты от вторичных проявлений молнии? 
105. Дайте краткую оценку стандарта организации СО 34.35.311-2004. 
106. Какие существуют источники помех на станциях и подстанциях? 
107. Какие существуют виды воздействий помех? 
108. Экспериментально-расчетный характер методики защиты от помех. 
109. Дайте характеристику методике определения ЭМО. 
110. Какие напряжения и токи промышленной частоты возникают при коротких замыканиях на шинах РУ?  
111. Какие   импульсные   помехи   возникают   при   коммутациях   силового электрооборудования и коротких замыканиях на шинах 

РУ 
112. Что такое импульсные излучаемые помехи?  



113. Импульсные помехи при ударах молнии. 
114. Дайте оценку методике определения импульсных помех.  
115. Как влияют электромагнитные поля радиочастотного диапазона на объекты станции и подстанции? 
116. Разряды статического электричества. 
117. Магнитные поля промышленной частоты. 
118. Импульсные магнитные поля. 
119. Какие меры безопасности при определении ЭМО вы знаете? 
 
Раздел 7 
120. Периодичность определения ЭМО. 
121. Какие аппаратные средства мониторинга существуют на электрических станциях и подстанциях во вторичных цепях? 
122. Какой закон регламентирует область электромагнитной совместимости?  
123. Как классифицируются воздействия согласно закону? 
124. Какие стандарты в этой области вы знаете?  
125. Что такое информационная безопасность?  
126. Какие электромагнитные каналы утечки существуют?  
127. Как защитить информацию? 
128. Что такое электромагнитное оружие?  
129. Что такое электромагнитный импульс ядерного взрыва?  
130. Как классифицируются воздушные линии (ВЛ)?  
131. Как влияет ВЛ на смежные коммуникации? 
132. Как характеризуются режимы работы ВЛ? 
133. Что такое емкостное влияние ВЛ на смежные коммуникации? 
134. Как защитить от емкостного влияния ВЛ смежные коммуникации? 
135. Что такое индуктивное влияние ВЛ? 
 
Раздел 8 
136. Как защитить коммуникации от индуктивного влияния ВЛ?  
137. Что такое кондуктивное влияние ВЛ и как с ним бороться?  
138. Что такое блуждающие токи? 
139. Дайте оценку ГОСТ 17.1.018-79. 
140. В чем состоит проблема статического электричества?  
141. Что такое физиологический эффект? 
142. В чем причина статического электричества?  
143. Что такое трибоэлектризация? 
144. Как образуется электростатический заряд? 
145. Дайте   оценку   механизмам   отказов   технических   средств   вследствие статического заряда? 
146. Как защитить объекты от статического электричества? 
147. Что   такое   устойчивость   технических   средств   к   электростатическим разрядам?  
148. Дайте характеристику оптоволоконным линиям связи. 
149. Из чего состоит оптоволоконный кабель? 
150. Как работает оптоволокно? 
151. Какие достоинства и недостатки присущи оптоволоконным кабелям? 
152. Дайте характеристику геомагнитным бурям в электроэнергетике. 
153. В чем природа возникновения геомагнитных бурь?  
154. В чем проблема геомагнитных бурь в электроэнергетике?  
155. Как выглядит спектральный состав электромагнитного поля геомагнитной бури?  
156. В чем последствия протекания геомагнитных индуктивных токов? 

 

Задание на контрольную работу (раздел 5) 
 

Для заданной схемы рассчитать коэффициенты n-ой гармонической составляющей напряжения, коэффициент 
несинусоидальности на шинах 110 и 6 кВ, дополнительные потери мощности и снижение срока службы цехового транс-
форматора Т4 и асинхронного двигателя М из-за перегрева токами высших гармоник и несимметрии напряжения. Нор-

мальный срок службы принять 20 лет. Рабочая температура 75ºС. 



 
 

Исходные данные: 
С: Sкз,110 – по таблице; Sкз,6=170 МВА; Sкз,0,4=3 МВА 
Т2: SТ2=50 МВА; Uном=110 кВ 
Т3: SТ3=10 МВА; Uном=6 кВ; uк,%=10,5% 
Т4: SТ4=1 МВА; Uном=6 кВ; uк,%=5,5%; ∆Ркз=10,5 кВт; ∆Рхх=1,9 кВт 
М: РМ – по таблице; cos φ=0,9; Км=1,2; КI=5,1 
VD: Sпр=8 МВА; cos φ=0,8; m=6 
Н: Sнагр=2 МВА; Sab=4 МВА 

 
Данные по шифру зачетной книжки 

Предпоследняя цифра Sкз,110, МВА Последняя цифра РМ, кВт 
0 1500 0 200 
1 1600 1 210 
2 1700 2 220 
3 1800 3 230 
4 1900 4 240 
5 2000 5 250 
6 2100 6 260 
7 2200 7 270 
8 2300 8 280 
9 2400 9 290 

 

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умени-

ями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затрудне-

ния при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные за-

труднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсут-

ствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результата-

ми обучения. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 
Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительно-
стью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин 
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контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается пере-
рыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточ-
ной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ 
РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обу-
чающимся, при реализации образовательных программ высшего образования - программам бакалавриата, програм-
мам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 

22.12.2020 г. 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновацион-
ных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекци-
ями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реа-
лизуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При прове-
дении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуни-

кации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, роле-
вых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 
составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом регио-
нальных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учеб-

никам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затра-

те времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

7.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материа-
ла, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дис-
циплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных 
и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. 
В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствую-

щим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также коррект-

ность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

7.4. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

7.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести актив-
ную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 
по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспек-

ты наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформлении работы; 
 использование специальной литературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

7.6. Реферат 



Реферат  не предусмотрен. 
 

7.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач по релейной защите.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен лич-
ным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осо-
знания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения про-
фильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при прове-
дении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а 
именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных ра-
бот, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 
Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы дис-

циплины.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике вари-
анты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

7.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 
Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 



1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных обо-

значениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких гро-
моздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем 
определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все 
эти значения были в одной и той же системе единиц. 8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. 

Такая оценка может в ряде случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 
попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как разви-
вают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед 
занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержа-
тельные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, 
в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению дан-

ной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 
Лабораторный практикум не предусмотрен. 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучаю-
щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации ин-
валидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, 
социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-
турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 
материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использо-
ванием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-
ного назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушениями 

слуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 
 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Дьяков А.Ф. Электромагнитная совместимость и 
молниезащита: Учеб. Для ВУЗов. – М.: Издат. дом 
МЭИ, 2009. – 413с. 

Библиотека НИ РХТУ  
 

Да 

Исаев А.С., Ползиков М.Н. Курс лекций по дисци-
плине «Электромагнитная совместимость». 

Сайт НИ РХТУ  
http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=977 Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспечен-
ность 

ГОСТ Р54149-2010 «Нормы качества электрической 
энергии в системах электроснабжения общего 
назначения». – М.: Издательство стандартов, 2013. 

Сайт НИ РХТУ  
http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=977 

Да 

Ползиков М.Н. Электромагнитная совместимость: 

метод. указ. по практич. занятиям и контр. работам. 
– Новомосковск (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 
Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)), 
2013. – 27 с. 

Библиотека НИ РХТУ  
 
Сайт НИ РХТУ  
http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=977 

Да 

Дьяков А.Ф., Максимов Б.К., Борисов Р.К., Кужекин 
И.П. Электромагнитная совместимость и молние-
защита в электроэнергетике. Учеб. Для ВУЗов. – 
М.: Издат. дом МЭИ, 2016. – 413с. 

ЭБС «Лань». 
https://e.lanbook.com/book/72336 Да 

Молошная Е.С., Фоменко О.В. Электромагнитная 
совместимость: учебно-практическое пособие к 
проведению практических занятий по курсу «Элек-
тромагнитная совместимость в электроэнергетике». 
Национальный исследовательский ядерный универ-
ситет «МФИИ», 2012. – 32с. 

ЭБС «Лань». 
https://e.lanbook.com/book/75750 Да 

 

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информа-

ционно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 
Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru  
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru 
4. Сервер прикладной математики «Экспонента» [Электронный ресурс].  – URL: 
http://old.exponenta.ru/ 
5. Расчетный сервер НИУ МЭИ [Электронный ресурс].  – URL: 
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/mas/index.html 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

http://www.openet.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/mas/index.html


а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 

информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность поме-

щений для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 
Лекционная аудитория (307, Тульская 
область, Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Трудовые Ре-
зервы, дом 29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа. (229, Тульская область, 
Новомосковский район, г. Новомос-
ковск, улица Трудовые Резервы, дом 
29/19 ) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций обучающихся 
Тульская область, Новомосковский 
район, г. Новомосковск, улица Тру-
довые Резервы, дом 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации 
Тульская область, Новомосковский 
район, г. Новомосковск, улица Тру-
довые Резервы, дом 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов (229) 
Тульская область, Новомосковский 
район, г. Новомосковск, улица Тру-
довые Резервы, дом 29/19 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт (8 шт.) с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презента-

ций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образователь-

ным и информационным ресурсам, базе данных элек-

тронного каталога НИ РХТУ, системе управления учеб-

ными курсами Moodle, учебно-методическим материа-

лам. 
Переносная презентационная техника  
Принтер лазерный 

приспособлено 

Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 
Тульская область, Новомосковский 
район, г. Новомосковск, улица Тру-
довые Резервы, дом 29/19 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведе-

ния профилактического обслуживания учебного обору-

дования 

 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

ЛВС каф. ЭПП (8 компьютеров, лазерный принтер) c возможностью просмотра видеомате-

риалов и презентаций, с доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными 
курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор с возможностью просмотра презентаций. 

Программное обеспечение 

MS Windows (The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897) 

MS Office (https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans) 
MS Access (The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897) 
MathCAD – demo-trial версія с официального сайта разработчиков 

(https://www.ptc.com/ru/products/mathcad/free-trial) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса; альбомы и рекламные проспекты с основными видами и 

характеристиками  
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного 

курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и 

электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Электромагнитная совместимость 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 ак.час. 
или 2  зачетных единиц (з.е).  1 з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 

Положения «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском 

институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделее-

ва» от 29.09.2020 г.) 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части модуля «Электроэнергетика» 

(Б1.В.07) и относится к профилю «Электроснабжение», направление 13.03.02 «Электроэнергетика и элек-

тротехника». 
Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Математические задачи энергетики», «Опти-

мизация систем электроснабжения», «Переходные процессы в электроэнергетических системах», «Электро-

энергетические системы и сети». 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дис-

циплин: «Теоретические основы электротехники», «Программное обеспечение задач энергетики». 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
 способность к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-4.1); 
 готовность к оценке основных производственных фондов (ПК-4.2). 

Задачи изучения дисциплины: 
 изучение методов и особенностей оценки электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики; 
 изучение классификации электромагнитных помех, их источников и видов распространения; 
 изучение условий обеспечения качества электроэнергии в точках подключения электротехнологических 

установок к СЭС; 
 изучение основ испытания и сертификации электрооборудования на электромагнитную совместимость; 
 изучение нормативно-технической документации по обеспечению норм качества  электрической энер-

гии. 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Тема Содержание темы 
1 Введение. Общие сведения. Классификации электромагнитных помех. Основные источники помех. Нормы каче-

ства  электрической энергии и область их применения в системах электроснабжения. 

Испытание и сертификации электрооборудования на электромагнитную совмести-

мость. Законодательство и нормативные акты в области ЭМС 

2 Отклонения напряжения и 

частоты. 
Определение и допустимые значения отклонений напряжения и частоты. Причины 

возникновения отклонений 

3 Колебания, провалы и им-

пульсы напряжения. Вре-

менное перенапряжение. 

Определения величины и допустимые значения колебаний, провалов и импульсов 

напряжения. Характеристики провалов напряжения в электрических сетях напряже-

нием 6-10 кВ. Значения напряжений грозовых и коммутационных импульсов, а так-

же коэффициентов временных перенапряжений в точках общего присоединения 

4 Несинусоидальность напря-

жения. 
Определение и допустимые значения коэффициента искажения синусоидальности 

кривой напряжения и коэффициентов гармонических составляющих напряжения 
5 Несимметрия напряжения. Определение и допустимые значения коэффициентов несимметрии напряжений по 

обратной и нулевой последовательностям 

6 Контроль и анализ качества 

электрической энергии в 

системах электроснабжения. 

Оценка соответствия показателей качества электроэнергии установленным нормам в 

условиях эксплуатации. Требования к погрешности измерений и к интервалам 

усреднений результатов измерений показателей качества электроэнергии 
7 Влияние качества электро-

энергии на работу электро-

приёмников и аппаратов. 

Зависимость величины дополнительных потерь и сроков службы электрооборудова-

ния от показателей качества электроэнергии 

8 Способы и средства повы-

шения качества электроэнер-

Рационализация электроснабжения, улучшение структуры 1УР СЭС, использование 

устройств коррекции качества электроэнергии. Использование схемных решений для 



гии. повышения качества электроэнергии 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-4.1 знания технических характеристик, конструктивных 

особенностей, режимов работы и правил эксплуата-
ции электротехнического оборудования 

Знать: 
действующие нормы и правила в области 
обеспечения качества электроэнергии. 
Уметь: 
 рассчитывать показатели качества электро-

энергии при различных условиях эксплуа-
тации электрооборудования; 

 выявлять факторы, влияющие на показате-

ли качества электроэнергии и оценивать 
степень их влияния.  

Владеть: 
современными нормативными документами 

по обеспечению качества электроэнергии. 
ПК-4.2 умение определять корректирующие мероприятия 

для снижения рисков нештатных и аварийных ситуа-
ций в системе электроснабжения объектов професси-
ональной деятельности 

Знать: 
методики оценки показателей качества элек-
троэнергии. 
Уметь: 
 выявлять факторы, влияющие на показате-

ли качества электроэнергии и оценивать 
степень их влияния; 

 определять мероприятия, повышающие 

качество электроэнергии  
Владеть: 
методиками расчета показателей качества 

электроэнергии. 
 

 
 

 



Приложение 2  
Порядок оценивания 
 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме устных ответов. Пере-

чень вопросов доводится до сведения обучающегося накануне контроля.  
По результатам ответов выставляются оценки: 
  «зачтено» («удовлетворительно», «хорошо», «отлично»); 
  «не зачтено». 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 
 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, уве-

ренность). 
4. Уровень использования спра-

вочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежден-

ность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к достиже-

нию высоких результатов, готов-

ность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное пони-

мание пробле-

мы.  
Речь грамотная, 

изложение 

уверенное, 

аргументиро-

ванное. 
Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы. Боль-

шинство требо-

ваний, предъяв-

ляемых к зада-

нию выполне-

ны. 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы. В ос-

новном требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполне-

ны. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 

проблемы. 

Многие требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию не выпол-

нены 

- знания технических 

характеристик, конструк-

тивных особенностей, 

режимов работы и пра-

вил эксплуатации элек-

тротехнического обору-

дования (ПК-4.1); 
- умение определять 
корректирующие ме-
роприятия для сниже-
ния рисков нештатных 
и аварийных ситуаций 
в системе электро-
снабжения объектов 

профессиональной 
деятельности (ПК-4.2) 
 

Знать: 
- действующие нормы и правила 

в области обеспечения качества 

электроэнергии; 
- методики оценки показателей 

качества электроэнергии. 
Уметь: 
- рассчитывать показатели каче-

ства электроэнергии при различ-

ных условиях эксплуатации элек-

трооборудования; 
- определять мероприятия, по-

вышающие качество электро-

энергии  
- выявлять факторы, влияющие 

на показатели качества электро-

энергии и оценивать степень их 

влияния.  
Владеть: 
- современными нормативными 

документами по обеспечению 

качества электроэнергии; 
- методиками расчета показате-

лей качества электроэнергии. 

Полные ответы 

на все теорети-

ческие вопросы 

билета. 
Решение пред-

ложенных 

практических 

заданий 

Ответы по су-

ществу на все 

теоретические 

вопросы биле-

та. 
Частичное ре-

шение предло-

женных прак-

тических зада-

ний 

Ответы по су-

ществу на все 

теоретические 

вопросы биле-

та, пробелы в 

знаниях не 

носят суще-

ственного ха-

рактера 
Частичное ре-

шение предло-

женных прак-

тических зада-

ний 

Ответы менее 

чем на полови-

ну теоретиче-

ских вопросов 

билета. 
Решение прак-

тических зада-

ний не предло-

жено 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

в полном объе-

ме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично в 

большем объе-

ме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом не 

сформированы 

 



Приложение 3  
Оценка знаний, умений и навыков в процессе изучения дисциплины производится с использова-
нием фонда оценочных средств. 
 
Примерные вопросы по формированию и развитию теоретических знаний, предусмотрен-

ных компетенциями, закрепленными за дисциплиной (вопросы по лекционному материалу 

дисциплины) 
1. Показатели качества электроэнергии. Общие сведения. 
2. Нормально и предельно допустимые показатели качества электроэнергии. 
3. Закон РФ «Об электромагнитной совместимости» 
4. Система сертификации оборудования на электромагнитную совместимость в России и за рубежом. 
5. Основные виды испытаний оборудования на электромагнитную совместимость. Типичные отказы оборудова-

ния при испытаниях. 
6. Основные виды помех и признаки неблагоприятной электромагнитной обстановки 
7. Классификация электромагнитных помех. Критерии повреждения оборудования. 
8. Характеристики заземляющих устройств, грозовых разрядов, коммутаций как источников электромагнитных 

помех. 
9. Характеристики силового оборудования, радиочастотных полей, электростатических разрядов как источников 

электромагнитных помех. 
10. Отклонения частоты. Причины возникновения. 
11. Отклонения напряжения. Причины возникновения 
12. Колебания напряжения. Причины возникновения 
13. Провал напряжения. Причины возникновения 
14. Перенапряжения. Причины возникновения 
15. Несинусоидальность напряжения. Причины возникновения 
16. Несимметрия напряжения. Причины возникновения 
17. Влияние отклонения частоты на работу электроприемников. 
18. Влияние отклонения напряжения на работу электроприемников. 
19. Влияние колебания напряжения на работу электроприемников. 
20. Влияние несимметрии напряжения на работу электроприемников. 
21. Влияние несинусоидальности напряжения на работу электроприемников. 
22. Регулирование отклонения напряжения. 
23. Компенсация колебания напряжения. 
24. Симметрирование напряжения. 
25. Снижение несинусоидальности наряжения. 
26. Воздействие электромагнитного поля на человека. 







1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной 

образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с уче-

том дополнений и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 144 от 28.02.2018  (далее – стандарт); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 

Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснаб-

жение (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электро-

техника, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 144 от 28.02.2018.   
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретиче-

ских положений и методов, привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.  
Задачи преподавания дисциплины: 

 приобретение знаний основ теории электромеханического преобразования энергии и физических основ рабо-
ты электрических машин; 

 приобретение знаний в видах электрических машин и их основных характеристик; 
 приобретение и формирование навыков в методах расчета, проектирования и конструирования электрических 

машин; 
 приобретение и формирование навыков проведения стандартных испытаний электрических машин; 
 приобретение и формирование навыков в методах анализа режимов работы электрических машин. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина Б1.В.08 – «Электрические машины» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (мо-

дули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах базовых и вариативных дисциплин: «Математика», «Физика», «Электро-

техническое и конструкционное материаловедение», «Теоретические основы электротехники» и является основой 
для последующих дисциплин: «Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Электроснабжение», «Эксплуатация систем 

электроснабжения», «Электротехнологические установки и типовой электропривод» и для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, БЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
ПК-5.2 - Демонстрирует умение выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и парамет-

ров, включая использование его управляющих воздействий на режимы СЭС; 
ПК-6.1 - Знает правила подготовки разделов проектной документации на основе типовых технических ре-

шений; взаимосвязь задач проектирования и эксплуатации объектов профессиональной деятельности;  
ПК-6.3 - Владеет составлением конкурентно-способных вариантов; обоснованием выбора целесообразного 

решения построения объектов профессиональной деятельности. Обосновывает выбор целесообразного техниче-

ского решения 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 виды электрических машин и их основные характеристики (ПК-5.2); 
 эксплуатационные требования к различным видам электрических машин (ПК-5.2); 
 порядок подготовки документации при проектировании электрических машин(ПК-6.1); 
 эксплуатационные требования к различным видам электрических машин (ПК-6.3). 

Уметь: 
 применять, эксплуатировать и производить выбор электрических машин (ПК-5.2); 
 формировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде научно-

технического отчета с его публичной защитой (ПК-6.1); 



 производить выбор электрических машин в соответствии с техническим заданием; (ПК-6.3). 
Владеть: 

 навыками проведения стандартных испытаний электрических машин (ПК-5.2); 
 навыками исследовательской работы (ПК-6.1); 
 методами анализа режимов работы электрических машин (ПК-6.3). 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов или 6 зачетных единицы (з.е).  
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
5 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (всего) 
73,3 733 

Контактная работа аудиторная 73,3 73,3 
В том числе:   
Лекции 36 36 
Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) - - 
Консультация перед экзаменом 1 1 
Контроль: экзамен 0,3 0,3 
Самостоятельная работа (всего) 98 98 
Контактная самостоятельная работа (групповые кон-
сультации и индивидуальная работа обучающихся с педа-
гогическим работником) 

1,8 1,8 

В том числе другая СР   

Курсовой проект 62 62 

Проработка лекцилнного материала  16,2 16.2 

Подготовка к лабораторным занятиям 18 18 

Контроль: подготовка к экзамену  44,7 44,7 
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

216 216 

6 6 

 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые 

компетенции 

№ 
раз-

дела 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Лек-
ции 
час.  

Занятия семи-

нарского типа 
эк-
зам. 
конс. 

СРС* 
час.  

Кон-

троль 

Все-
го 

час. 

Формы 
текуще-

го кон-

троля** 

Код 

форми-
руемой 

компе-

тенции 

Практ. 
заня-

тия 
час.  

Лаб. 
заня-

тия 
час.  

1 
Введение к электромеха-

нику и задачи дисципли-

ны 
2    1 

 
3 УО 

ПК-5.2 
ПК-6.3 

2 Трансформаторы 8  14  10 
 

32 УО 
ПК-5.2 
ПК-6.3 

3 
Общие вопросы машин 

переменного тока 
4    12 

 
16 УО 

ПК-5.2 
ПК-6.1 
ПК-6.3 

4 Асинхронные машины 8  6  50 
 

54 УО 
ПК-5.2 
ПК-6.1 
ПК-6.3 

5 Синхронные машины 8  8  13 
 

29 УО 
ПК-5.2 
ПК-6.3 

6 Машины постоянного 
тока 

6  8  12  26 УО ПК-5.2 
ПК-6.3 

           
 Проверка КП/КР          
           



 
Консультация  перед 

экзаменом  
   1  

 
1 

 
 

 
Вид аттестации (экза-

мен, КП) 
   0,3  

 
0,3 

 
 

 Контроль          

 
Подготовка к аттеста-

ции 
     44,7 44,7   

 Всего 36  36 1,3 98 44,7 216  - 
* СРС – самостоятельная работа студента 
** устный опрос (уо),  

5.3. Содержание дисциплины 
№ 

раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение в электромеханику 

и задачи дисциплины 
Электромеханика как наука. Законы электромеханики. Классификация элек-

трических машин. Краткая история развития электрических машин. 

2 

Трансформаторы Назначение и общие сведения о трансформаторах. Принцип действия и 

устройство однофазного трансформатора. Намагничивающий ток и ток хо-

лостого хода трансформатора. Комплексные уравнения и векторная диа-

грамма трансформатора. Схема замещения трансформатора. Опыты холо-
стого хода и короткого замыкания трансформатора. Изменение вторичного 

напряжения трансформатора. Внешние характеристики трансформатора. 

Энергетическая диаграмма и коэффициент полезного действия трансформа-

тора. Устройство трехфазного трансформатора. Особенности режима холо-

стого хода трехфазного трансформатора. Группы соединений обмоток трех-

фазных трансформаторов. Параллельная работа трехфазных трансформато-

ров. Понятие об автотрансформаторе и многообмоточном трансформаторе. 

Несимметричная нагрузка трехфазных трансформаторов. 

3 

Общие вопросы теории ма-

шин переменного тока 
Электрические машины – электромеханические преобразователи энергии. 

Устройство машин переменного тока. Элементы обмоток машин перемен-

ного тока. Принципы получения кругового вращающегося магнитного поля 

трехфазной и однофазной обмотками. Наведение ЭДС в обмотках машин 
переменного тока. Методы улучшения формы кривой ЭДС. 

4 

Асинхронные машины Асинхронная машина при заторможенном роторе в режимах холостого хода 

и под нагрузкой. Асинхронная машина при вращающемся роторе: Т-
образная схема замещения асинхронной машины, векторная диаграмма. 

Энергетическая диаграмма асинхронной машины. Электромагнитный мо-

мент асинхронной машины. Г-образная схема замещения асинхронной ма-

шины. Круговая диаграмма асинхронной машины. Получение энергетиче-

ских параметров машины по круговой диаграмме. Характерные точки кру-

говой диаграммы. Механическая характеристика асинхронного электродви-

гателя. Построение механической характеристики по каталожным данным. 

Работа асинхронной машины в генераторном режиме и режиме электромаг-

нитного торможения. Рабочие характеристики асинхронного электродвига-
теля. Пуск в ход асинхронных электродвигателей. 

5 

Синхронные машины Назначение и область применения синхронных машин. Устройство син-

хронной машины. Принцип действия синхронной машины. Работа синхрон-

ной машины в режиме холостого хода. Реакция якоря в синхронных маши-

нах. Векторные диаграммы неявнополюсных и явнополюсных синхронных 

генераторов. Параллельная работа синхронного генератора с сетью. Регули-

рование активной и реактивной мощностей синхронных генераторов. U-
образные характеристики синхронных машин. Активная мощность и элек-

тромагнитный момент синхронной машины. Синхронный электродвигатель: 

рабочие характеристики и пуск синхронных электродвигателей. Синхрон-

ный компенсатор. 

6 

Машины постоянного тока Назначение и область применения машин постоянного тока. Устройство 

машин постоянного тока. Принцип действия машины постоянного тока в 

режиме генератора и двигателя ЭДС и электромагнитный момент машины 
постоянного тока. Обмотки якоря машин постоянного тока. Магнитное поле 

и реакция якоря в машине постоянного тока. Генераторы постоянного тока с 

различным типом возбуждения и их характеристики. Двигатели постоянно-

го тока с различным типом возбуждения и их характеристики. Способы пус-



ка двигателей постоянного тока. 

5.4. Тематический план практических занятий 
Практические занятия не предусмотрены. 

5.5. Тематический план лабораторных работ 
Лабораторный практикум включает выполнение 5 лабораторных работ.  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 
час. 

Форма  
контроля 

Код формируе-

мой компетенции 

1 2 
Исследование двухобмоточного трехфазного 

трансформатора при холостом ходе и корот-

ком замыкании 
6 

Защита лабо-

рат. работы 
ПК-5.2, ПК-6.3 

2 2 
Исследование параллельной работы трех-

фазных трансформаторов 
8 

Защита лабо-

рат. работы 
ПК-5.2, ПК-6.3 

3 4 
Исследование трехфазного асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором 
6 

Защита лабо-

рат. работы 
ПК-5.2, ПК-6.3 

4 5 Исследование синхронного генератора 8 
Защита лабо-

рат. работы 
ПК-5.2, ПК-6.3 

5 6 
Исследование двигателя постоянного тока с 

параллельным возбуждением 
8 

Защита лабо-

рат. работы 
ПК-5.2, ПК-6.3 

5.6. Курсовые работы  
В процессе изучения курса Электрические машины студент получает задание на проектирование асин-

хронного электродвигателя (параметры индивидуальны). В курсовом проекте на базе серийных электродвигателей 

мощностью до 400 кВт класса напряжения 220, 380, 660 В проводится выбор основных размеров электродвигателя, 

расчет пазов статора и ротора, определение потерь и расчет рабочих характеристик. Расчеты предусматривают 

обязательное применение ЭВМ при определении размеров пазов статора, коэффициента заполнения паза и расчете 

рабочих характеристик. Пример расчета и варианты заданий приводятся в методических указаниях. Исходные 
данные, основные разделы и требования к оформлению приведены в Приложении 4. 

5.7. Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭБС и ее использовании при выполнении домаш-

него задания, являющегося расчетом тех же параметров, что и при контактной работе, но при других условиях. 

5.8. Индивидуальное задание 
Индивидуальное задание не предусмотрено. 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса); 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организует-

ся в формах: 
– проверки выполнения необходимых расчетов одного или нескольких параметров, определяемых в лабо-

раторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) 

– работа у доски, отчетов к лабораторным работам. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при ана-

литических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, про-

являет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
Критерии для оценивания контрольных пунктов 
Выполненное задание засчитывается в случае, если студент правильно ответил на 75% предложенных во-

просов. 
Критерии для оценивания курсового проекта 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент в установленные сроки предоставил пояснитель-

ную записку и графическую часть, выполненные в соответствии с требованиями к оформлению, сделал доклад и 

ответил на заданные вопросы; 



Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент предоставил пояснительную записку и графическую 

часть, выполненные в соответствии с требованиями к оформлению, сделал доклад и ответил на заданные вопросы, 

но допустил незначительные ошибки, неточности, при защите; 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент предоставил пояснительную записку и 

графическую часть, выполненные с нарушениями к требованиям к оформлению, допустил в докладе существенные 

ошибки, проявляет отсутствие знаний по отдельным разделам (не более 33%).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент предоставил пояснительную записку 

и графическую часть, выполненные с нарушениями к требованиям к оформлению, допустил в докладе существен-

ные ошибки, демонстрирует полное отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний. 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине. 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 
Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и 

критерии выставления оценок 
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по 

дисциплине 
Перечень компетен-

ций 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

ПК-5.2 - Демон-

стрирует умение 

выбирать электро-

техническое обору-

дование необходи-

мого типа и па-

раметров, включая 

использование его 

управляющих воз-

действий на режимы 

СЭС; 

ПК-6.1 - Знает пра-

вила подготовки 

разделов проектной 

документации на 

основе типовых 

технических реше-

ний; взаимосвязь 

задач проектирова-

ния и эксплуатации 

объектов професси-

ональной деятель-

ности;  

ПК-6.3 - Владеет 

составлением кон-

курентно-

способных вариан-

тов; обоснованием 

выбора целесооб-

раз-ного решения 

построения объек-

Формирование 

знаний  
Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, 

осознанность) 

Знать: 
виды электрических машин и их основные 

характеристики (ПК-5.2); 
эксплуатационные требования к различным 

видам электрических машин (ПК-5.2); 
порядок подготовки документации при про-

ектировании электрических машин(ПК-6.1); 
эксплуатационные требования к различным 

видам электрических машин (ПК-6.3). 
 

Формирование 

умений 
Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность

, правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
применять, эксплуатировать и производить 

выбор электрических машин (ПК-5.2); 
формировать законченное представление о 

принятых решениях и полученных результа-

тах в виде научно-технического отчета с его 

публичной защитой (ПК-6.1); 
производить выбор электрических машин в 
соответствии с техническим заданием; (ПК-
6.3). 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

(качественность, 

скорость, 

автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 
навыками проведения стандартных испыта-

ний электрических машин (ПК-5.2); 
навыками исследовательской работы (ПК-
6.1); 
методами анализа режимов работы электри-

ческих машин (ПК-6.3). 



тов профессиональ-

ной деятельности. 

Обосновывает вы-

бор целесообразно-

го технического ре-

шения 

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 
Цель контроля Постановка задания Вид контроля 

Условие достижения цели кон-

троля 
Выявление уровня зна-

ний, умений, овладения 

навыками по дисциплине 

Задания ставятся в со-

ответствии с алгорит-

мом действий, лежа-

щих в основе знаний, 

умения, овладения 

навыками 

Текущий  
Оценивание достижения 

планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(модулю), обеспечивающие 

достижение планируемых 

результатов освоения обра-

зовательной программы 

Цель контроля достигается 

при выполнения обучающи-

мися соответствующих зада-

ний требующих действий, 

контрольных задач, упражне-

ний 

Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 
Объяснить: 
– что является причиной повышения температуры АД; 
– к чему может привести увеличение температуры АД больше допустимой; 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций 

по дисциплине при текущей аттестации  

Компетенция 
Показатели те-

кущего контроля 

Уровень сформированности компетенции 
высокий пороговый не сформирована 

ПК-5.2 - Демонстрирует 

умение выбирать элек-

тротехническое оборудо-

вание необходимого типа 

и па-раметров, включая 

использование его управ-

ляющих воздействий на 

режимы СЭС; 

ПК-6.1 - Знает правила 

подготовки разделов про-

ектной документации на 

основе типовых техниче-

ских решений; взаимо-

связь задач проектирова-

ния и эксплуатации объ-

ектов профессиональной 

деятельности;  

ПК-6.3 - Владеет состав-

лением конкурентно-
способных вариантов; 

обоснованием выбора 

целесообраз-ного реше-

ния построения объектов 

профессиональной дея-

тельности. Обосновывает 

выбор целесообразного 

технического решения 

выполнение ла-

бораторных ра-

бот 

в полном объ-

еме с оценкой* 

«отлично» или 

«хорошо». 

в полном объеме с 

оценкой «удовле-

творительно» 

не выполнены в пол-

ном объеме ко време-

ни контроля 

устный опрос 
с оценкой «от-

лично» или 

«хорошо». 

с оценкой «удовле-

творительно» 
с оценкой «неудовле-

творительно» 

уровень исполь-

зования допол-

нительной лите-
ратуры 

использует 

самостоятель-
но 

по указанию препо-

давателя 
с помощью преподава-

теля 

*Критерии оценивания 



Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, уме-

ний, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет 

их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, уме-

ний, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначи-

тельные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, не-

стандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показы-
вает владение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие 

знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании 
знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обу-

чения. 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрипто-

ры) и  
результаты достижения плани-

руемых результатов обучения 

по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не сфор-

мирована 

оценка «от-

лично» 

оценка «хо-

рошо» 
оценка «удо-

влетвори-

тельно» 

оценка 

«неудо-

влетвори-

тельно» 
1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, 

уверенность). 
4. Уровень использования спра-

вочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причин-

но-следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежден-

ность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к достиже-
нию высоких результатов, го-

товность к дискуссии. 

Демонстри-

рует полное 

понимание 

проблемы.  
Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к 

заданию вы-

полнены 

Демонстри-

рует пони-

мание про-

блемы. 
Большинство 

требований, 

предъявляе-

мых к зада-

нию выпол-

нены. 

Демонстри-

рует пони-

мание про-

блемы. В 
основном 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Демон-

стрирует 

непонима-

ние про-
блемы. 

Задания не 

выполне-

ны 

ПК-5.2 - Демон-

стрирует умение 

выбирать элек-

тротехническое 

оборудование не-

обходимого типа 

и параметров, 

включая исполь-

зование его 

управляющих 
воздействий на 

режимы СЭС; 
ПК-6.1 - Знает 

правила подго-

товки разделов 

проектной доку-

ментации на ос-

нове типовых 

технических ре-

шений; взаимо-

Знать: 
виды электрических машин и их 

основные характеристики (ПК-
5.2); 
эксплуатационные требования к 

различным видам электрических 

машин (ПК-5.2); 
порядок подготовки документа-

ции при проектировании элек-

трических машин(ПК-6.1); 
эксплуатационные требования к 

различным видам электрических 

машин (ПК-6.3). 
Уметь: 
применять, эксплуатировать и 

производить выбор электриче-

ских машин (ПК-5.2); 
формировать законченное пред-

ставление о принятых решениях 

и полученных результатах в 

Полные от-

веты на все 

теоретиче-

ские вопросы 

теста. 
Практиче-

ские задания 

выполнены в 

полном объ-

еме. Получе-
ны правиль-

ные значения 

всех расчет-

ных (опреде-

ляемых) ве-

личин. 

Ответы по 

существу на 

все теоре-

тические 

вопросы те-

ста. 
Практиче-

ские задания 

выполнены. 

Допущена 
неточность 

в расчете 

(определе-

нии) расчет-

ной величи-

ны. 

Ответы по 

существу на 

все теоре-

тические 

вопросы те-

ста, но не 

имеется до-

каза-

тельств, 

выводов, 
обоснований. 
Намечены 

схемы реше-

ния предло-

женных 

практиче-

ских заданий 

Ответы 

менее чем 

на полови-

ну теоре-

тических 

вопросов 

теста. 
Решение 

практиче-

ских зада-
ний не 

предло-

жено 



связь задач проек-

тирования и экс-

плуатации объек-

тов профессио-

нальной деятель-

ности;  
ПК-6.3 - Владеет 

составлением 

конкурентно-
способных вари-
антов; обоснова-

нием выбора це-

лесообразного 

решения построе-

ния объектов 

профессиональ-

ной деятельности. 

Обосновывает 

выбор целесооб-

разного техниче-

ского решения 

виде научно-технического отче-

та с его публичной защитой 

(ПК-6.1); 
производить выбор электриче-

ских машин в соответствии с 

техническим заданием; (ПК-
6.3). 
Владеть: 
навыками проведения стандарт-

ных испытаний электрических 
машин (ПК-5.2); 
навыками исследовательской 

работы (ПК-6.1); 
методами анализа режимов ра-

боты электрических машин 

(ПК-6.3). 

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 
Вопросы для устного опроса и экзамена 
Тема 1 Введение к электромеханику и задачи дисциплины 

1. Электромеханика как наука. Законы электромеханики.  
2. Классификация электрических машин.  
3. Краткая история развития электрических машин. 

Тема 2 Трансформаторы. 
4. Электромеханика как наука. Законы электромеханики.  
5. Классификация электрических машин. Краткая история развития электрических машин. 
6. Назначение и общие сведения о трансформаторах.  
7. Принцип действия и устройство однофазного трансформатора.  
8. Намагничивающий ток и ток холостого хода трансформатора.  
9. Комплексные уравнения и векторная диаграмма трансформатора.  
10. Схема замещения трансформатора.  
11. Опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора. 
12. Изменение вторичного напряжения трансформатора.  
13. Внешние характеристики трансформатора.  
14. Энергетическая диаграмма и коэффициент полезного действия трансформатора.  
15. Устройство трёхфазного трансформатора.  
16. Особенности режима холостого хода трёхфазного трансформатора.  
17. Группы соединений обмоток трёхфазных трансформаторов.  
18. Параллельная работа трёхфазных трансформаторов.  
19. Понятие об автотрансформаторе и многообмоточном трансформаторе.  
20. Несимметричная нагрузка трёхфазных трансформаторов. 

Тема 3 Общие вопросы машин пере-менного тока. 
21. Электрические машины – электромеханические преобразователи энергии.  
22. Устройство машин переменного тока. Элементы обмоток машин переменного тока.  
23. Принципы получения кругового вращающегося магнитного поля трёхфазной и однофазной обмотками.  
24. Наведение ЭДС в обмотках машин переменного тока.  
25. Методы улучшения формы кривой ЭДС. 

Тема 4 Асинхронные машины  
26. Асинхронная машина при заторможенном роторе в режимах холостого хода и под нагрузкой.  
27. Асинхронная машина при вращающемся роторе: Т-образная схема замещения асинхронной машины,  
28. Асинхронная машина при вращающемся роторе: векторная диаграмма.  
29. Энергетическая диаграмма асинхронной машины.  
30. Электромагнитный момент асинхронной машины.  
31. Г-образная схема замещения асинхронной машины.  
32. Круговая диаграмма асинхронной машины.  
33. Получение энергетических параметров машины по круговой диаграмме.  
34. Характерные точки круговой диаграммы.  
35. Механическая характеристика асинхронного электродвигателя.  



36. Построение механической характеристики по каталожным данным.  
37. Работа асинхронной машины в генераторном режиме и режиме электромагнитного торможения.  
38. Рабочие характеристики асинхронного электродвигателя.  
39. Пуск в ход асинхронных электродвигателей. 

Тема 5 Синхронные машины 
40. Назначение и область применения синхронных машин.  
41. Устройство синхронной машины.  
42. Принцип действия синхронной машины.  
43. Работа синхронной машины в режиме холостого хода. 
44. Реакция якоря в синхронных машинах.  
45. Векторные диаграммы неявнополюсных и явнополюсных синхронных генераторов.  
46. Параллельная работа синхронного генератора с сетью.  
47. Регулирование активной и реактивной мощностей синхронных генераторов.  
48. U-образные характеристики синхронных машин.  
49. Активная мощность и электромагнитный момент синхронной машины.  
50. Синхронный электродвигатель: рабочие характеристики и пуск синхронных электродвигателей.  
51. Синхронный компенсатор. 

Тема 6 Машины постоянного тока. 
52. Назначение и область применения машин постоянного тока.  
53. Устройство машин постоянного тока.  
54. Принцип действия машины постоянного тока в режиме генератора и двигателя ЭДС и электромагнитный 

момент машины постоянного тока.  
55. Обмотки якоря машин постоянного тока.  
56. Магнитное поле и реакция якоря в машине постоянного тока.  
57. Генераторы постоянного тока с различным типом возбуждения и их характеристики.  
58. Двигатели постоянного тока с различным типом возбуждения и их характеристики.  
59. Способы пуска двигателей постоянного тока. 
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Электрические машины 

ЭКЗМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 
1. Электромеханика как наука. Законы электромеханики.  
2. Электрические машины – электромеханические преобразователи энергии.  
3. Назначение и область применения синхронных машин.  
4. Назначение и область применения машин постоянного тока.  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных заня-

тий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается про-

должительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 

Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов кон-
тактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при полу-

чении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образова-

ния (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установ-

ленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 

7.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, иннова-

ционных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представ-



лены лекциями и выполнением лабораторных работ. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные техно-

логии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной 

среде.  
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лек-

ций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дис-

циплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых орга-

низацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и по-
требностей работодателей). 

7.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисци-

плины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

7.3. Занятия семинарского типа 
 Практические занятия не предусмотрены. 

7.4. Лабораторные работы 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. 
Текущий контроль на лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам ла-

бораторных работ. Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 

своевременность сдачи. 

7.5. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 

самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 - просматривать основные определения и факты; 
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендо-

ванной по данной теме литературы; 
- изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

7.6. Реферат 
 Написание реферата не предусмотрено. 

7.7. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами со-

временной науки и практики; научиться применять полученные знания для защиты основных изоляционных кон-

струкциях от перенапряжений, проведения испытаний на измерительной аппаратуре высокого напряжения.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые каче-

ства и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель 

должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 
3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, 

как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом ос-

новную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое пони-

мание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. 

Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (по-

рицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им органи-

зовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изуче-

ния профильных дисциплин.  



8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций прибо-

ров, компьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изуче-

ния по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использова-

нии учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание 

лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения матери-

ала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требова-

ниям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельно-

стью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обуче-

ния. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освое-

нии дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных 

работ 
Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 

студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасно-

сти работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
Студенты допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готов-

ности студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлены  

схемы и таблицы для записи результатов (в случае необходимости); 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учеб-

нике, умение работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной 

работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет делать. 
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в аудито-

рии, устраняя допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставля-

ется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим заня-

тия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в другое время на «дублерском» 

занятии во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, 

могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента(ов), код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если имеется 3 пометки преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита». 
Правила ведения журнала преподавателя: 



1) выполненная работа отмечается в журнале, а так же в отчете по лабораторной работе (протоколе) студен-

та подписью преподавателя и простановкой даты. 
2) в графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. 

Если работа «защищена», делается отметка о защите. 
3) при проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмот-

ренным лабораторным работам по данной дисциплине. 
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных презента-

ций при чтении лекций, а также применение активных и интерактивных форм обучения при контактной работе со 

студентами. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; теорети-

ческая подготовка перед выполнением лабораторных работ; решение практических заданий с последующей про-

веркой правильности выполнения преподавателем; подготовку к контрольным пунктам. 

7.8. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Вопросы для самопроверки:  
Тема 1 Введение к электромеханику и задачи дисциплины Литература: О-1, Д-2 

1. Электромеханика как наука. Законы электромеханики.  
2. Классификация электрических машин.  
3. Краткая история развития электрических машин. 

Тема 2 Трансформаторы. Литература: О-1, Д-2 
4. Электромеханика как наука. Законы электромеханики.  
5. Классификация электрических машин. Краткая история развития электрических машин. 
6. Назначение и общие сведения о трансформаторах.  
7. Принцип действия и устройство однофазного трансформатора.  
8. Намагничивающий ток и ток холостого хода трансформатора.  
9. Комплексные уравнения и векторная диаграмма трансформатора.  
10. Схема замещения трансформатора.  
11. Опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора. 
12. Изменение вторичного напряжения трансформатора.  
13. Внешние характеристики трансформатора.  
14. Энергетическая диаграмма и коэффициент полезного действия трансформатора.  
15. Устройство трёхфазного трансформатора.  
16. Особенности режима холостого хода трёхфазного трансформатора.  
17. Группы соединений обмоток трёхфазных трансформаторов.  
18. Параллельная работа трёхфазных трансформаторов.  
19. Понятие об автотрансформаторе и многообмоточном трансформаторе.  
20. Несимметричная нагрузка трёхфазных трансформаторов. 

Тема 3 Общие вопросы машин переменного тока. Литература: О-1, Д-2 
21. Электрические машины – электромеханические преобразователи энергии.  
22. Устройство машин переменного тока. Элементы обмоток машин переменного тока.  
23. Принципы получения кругового вращающегося магнитного поля трёхфазной и однофазной обмотками.  
24. Наведение ЭДС в обмотках машин переменного тока.  
25. Методы улучшения формы кривой ЭДС. 

Тема 4 Асинхронные машины Литература: О-1, Д-2 
26. Асинхронная машина при заторможенном роторе в режимах холостого хода и под нагрузкой.  
27. Асинхронная машина при вращающемся роторе: Т-образная схема замещения асинхронной машины,  
28. Асинхронная машина при вращающемся роторе: векторная диаграмма.  
29. Энергетическая диаграмма асинхронной машины.  
30. Электромагнитный момент асинхронной машины.  
31. Г-образная схема замещения асинхронной машины.  
32. Круговая диаграмма асинхронной машины.  
33. Получение энергетических параметров машины по круговой диаграмме.  
34. Характерные точки круговой диаграммы.  
35. Механическая характеристика асинхронного электродвигателя.  



36. Построение механической характеристики по каталожным данным.  
37. Работа асинхронной машины в генераторном режиме и режиме электромагнитного торможения.  
38. Рабочие характеристики асинхронного электродвигателя.  
39. Пуск в ход асинхронных электродвигателей. 

Тема 5 Синхронные машины Литература: О-2, Д-2 
40. Назначение и область применения синхронных машин.  
41. Устройство синхронной машины.  
42. Принцип действия синхронной машины.  
43. Работа синхронной машины в режиме холостого хода. 
44. Реакция якоря в синхронных машинах.  
45. Векторные диаграммы неявнополюсных и явнополюсных синхронных генераторов.  
46. Параллельная работа синхронного генератора с сетью.  
47. Регулирование активной и реактивной мощностей синхронных генераторов.  
48. U-образные характеристики синхронных машин.  
49. Активная мощность и электромагнитный момент синхронной машины.  
50. Синхронный электродвигатель: рабочие характеристики и пуск синхронных электродвигателей.  
51. Синхронный компенсатор. 

Тема 6 Машины постоянного тока. Литература: О-2, Д-1 
52. Назначение и область применения машин постоянного тока.  
53. Устройство машин постоянного тока.  
54. Принцип действия машины постоянного тока в режиме генератора и двигателя ЭДС и электромагнитный 

момент машины постоянного тока.  
55. Обмотки якоря машин постоянного тока.  
56. Магнитное поле и реакция якоря в машине постоянного тока.  
57. Генераторы постоянного тока с различным типом возбуждения и их характеристики.  
58. Двигатели постоянного тока с различным типом возбуждения и их характеристики.  
59. Способы пуска двигателей постоянного тока. 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы  
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Индивидуальных заданий не предусмотрено. 
По подготовке к лабораторному практикуму 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении курса Электрические машины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 5 лабораторных ра-

бот.  
2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных посо-

бий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в 

учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый 

студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточ-

но проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы, подробное описание лабораторной 

установки, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту воз-

можность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  
3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем го-

товности студента. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что 

и каким методом он будет делать. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 

допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предо-

ставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим 

занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дуб-

лерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 
5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе протокола должны быть указаны фамилия и инициалы студента(ов), код учебной 

группы.  
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) правильности построения графиков, 
в) оформления работы и выводов. 



Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавате-

ля: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 
дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы 

– концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 

изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабили-

тации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разра-

ботка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специ-

ального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для та-

ких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:  
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов обучения мо-

жет проводиться в несколько этапов. 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 
О-1 Электрические машины [Текст] : учеб. для 

вузов: в 2-х томах. Т. 1 / Д. Э. Брускин, А. Е. Зо-

рохович, В. С. Хвостов. - 2-е доп. и перераб. изд. - 
М. : Высш. шк. , 1987. - 319 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-2 Электрические машины [Текст] : учеб. для 

вузов: в 2-х томах. Т.2 / Д. Э. Брускин, А. Е. Зоро-

хович, В. С. Хвостов. - 2-е доп. и перераб. изд. - 
М. : Высш. шк. , 1987. - 335 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-3 Электрические машины : уч. пос. / В. Я. Бес-
Библиотека НИ РХТУ Да 



палов, Н. Ф. Котеленец. - М. : Академия, 2006. - 
313 с. - (Высшее профессиональное образование). 

- (в пер.) 
б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 
Д-1 Электрические машины и трансформаторы  : 

учеб. для техн.: в 2 ч. ч.1. Машины постоянного 

тока и трансформаторы / М. М. Кацман. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк. , 1976. - 216 
с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-2 Электрические машины и трансформаторы : 

учеб. для техн.: в 2 ч. ч.2. Машины переменного 

тока / М. М. Кацман. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Высш. шк. , 1976. - 182 с 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-3 Электромеханика: метод. указ. по лаборат. 

работам. Ч.1 . Трансформаторы и асинхронные 

двигатели / сост. Г. И. Бабокин, О. В. Филимонов, 

В. И. Шевченко. - Новомосковск : , 2011. - 130 с. - 
(ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомос-

ковский ин-т) 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/
mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3
%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0
%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0
%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B
8%D0%BD%D1%8B.pdf 

 

Д-4 Электрические машины: метод. указ. по лаб. 

раб. Ч.2 . Синхронные генераторы, генераторы и 

двигатели постоянного тока / сост. Г. И. Бабокин, 

О. В. Филимонов. - Новомосковск : 2013. - 92 с. - 
(ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Ново-

московский ин-т(филиал)) 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27284/
mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%A0
%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE
%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0
%B0%20%D1%872.pdf  

 

Д-5 Проектирование асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором: учеб. пособ. / сост. 

О. В. Филимонов. - Новомосковск :, 2012. - 96 с. - 
(ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Ново-

московский ин-т(филиал)) 

Библиотека НИ РХТУ  

 
8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com  
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
профессиональные БД 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор от от 30.12.2016г.) - http://www.consultant.ru/ 
2. База данных Scopus издательства Elsevier (сублецензированный договор № Scopus//130 от 08.08.2017г) - 
http://www.elsevierscience.ru/ 
3. База данных Sciens компании The American Association for the Advancement of Science (сублецензированный дого-
вор № № SCI/130 от 19.12.2016г.) - https://www.aaas.org/ 
4. База данных Web of Science компании Clarivate Analytics (Scientific) LLC (сублицензионный договор № WoS/1035 
от 01.04.2017г.) - https://clarivate.com/ 
5. База данных QUESTEL ORBIT (сублицензионный договор № QUESTEL/130 от 09.01.2017г.) - https://neicon.ru/ 
6. Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 
7. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
9. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
10 Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического уни-

верситета им. Д.И. Менделеева. 

URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27284/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%A0%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%872.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27284/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%A0%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%872.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27284/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%A0%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%872.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27284/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%A0%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%872.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27284/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%A0%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%872.pdf
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elsevierscience.ru/
https://www.aaas.org/
https://clarivate.com/
https://neicon.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самосто-

ятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Приспособленность 

помещений для исполь-
зования инвалидами и 

лицами с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория 125 (Тульская область, 

Новомосковский район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19) 

Учебные столы, стулья, (18 поса-

дочных мест), доска, мел 
Переносная презентационная техни-

ка (постоянное хранение в ауд. 227)  

Не приспособлено 

Аудитория для проведения занятий семинарско-

го типа. Ауд. 117 (Тульская область, Новомос-

ковский район, г. Новомосковск, улица Трудо-

вые Резервы, дом 29/19) 

Учебные столы, стулья, (24 поса-

дочных места), доска, мел 
Переносная презентационная техни-

ка (постоянное хранение в ауд. 227)  

Не приспособлено 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации Ауд. 117 (Тульская область, 
Новомосковский район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19) 

Учебные столы, стулья, (24 поса-

дочных места), доска, мел 
Переносная презентационная техни-

ка (постоянное хранение в ауд. 227)  

Не приспособлено 

Аудитория для самостоятельной работы студен-

тов  Ауд. 219 (Тульская область, Новомосков-

ский район, г. Новомосковск, улица Трудовые 

Резервы, дом 29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной 

памятью 512 Мбайт и памятью на 

жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с 

возможностью просмотра видеома-

териалов и презентаций. Доступ в 

Интернет, к ЭБС, электронным об-

разовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управ-

ления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техни-

ка (постоянное хранение в ауд. 227) 
Принтер лазерный, Сканер 

Не приспособлено 

Аудитория для проведения лабораторных заня-

тий..ауд 117 (Тульская область, Новомосков-

ский район, г. Новомосковск, улица Трудовые 

Резервы, дом 29/19) 

Учебные столы, стулья, (24 поса-

дочных места), доска, мел 
Переносная презентационная техни-

ка (постоянное хранение в ауд. 227)  
6 универсальных учебных стендов 

Не приспособлено 

   
 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курса-

ми Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор  
Программное обеспечение 
Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа 
MS Windows (The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897) 
MS Office (https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans) 
Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans


Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплат-

ными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html). 

Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL) 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к раз-

делам лекционного курса; альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками  
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; учебно-

методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедраль-
ная библиотека электронных изданий 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 
Приложение 1  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Электрические машины 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  6/216 Общая трудоемкость дисциплины составляет 218 часов или 6 
зачетных единиц (з.е).  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.08 – «Электрические машины» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (мо-

дули).  
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретиче-

ских положений и методов, привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.  
Задачи преподавания дисциплины: 

 приобретение знаний основ теории электромеханического преобразования энергии и физических основ рабо-

ты электрических машин; 
 приобретение знаний в видах электрических машин и их основных характеристик; 
 приобретение и формирование навыков в методах расчета, проектирования и конструирования электрических 

машин; 
 приобретение и формирование навыков проведения стандартных испытаний электрических машин; 
 приобретение и формирование навыков в методах анализа режимов работы электрических машин. 

 
4. Содержание дисциплины 

№ 

раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение в электромеханику 

и задачи дисциплины 
Электромеханика как наука. Законы электромеханики. Классификация элек-

трических машин. Краткая история развития электрических машин. 

2 

Трансформаторы Назначение и общие сведения о трансформаторах. Принцип действия и 

устройство однофазного трансформатора. Намагничивающий ток и ток хо-

лостого хода трансформатора. Комплексные уравнения и векторная диа-

грамма трансформатора. Схема замещения трансформатора. Опыты холо-

стого хода и короткого замыкания трансформатора. Изменение вторичного 
напряжения трансформатора. Внешние характеристики трансформатора. 

Энергетическая диаграмма и коэффициент полезного действия трансформа-

тора. Устройство трехфазного трансформатора. Особенности режима холо-

стого хода трехфазного трансформатора. Группы соединений обмоток трех-

фазных трансформаторов. Параллельная работа трехфазных трансформато-

ров. Понятие об автотрансформаторе и многообмоточном трансформаторе. 

Несимметричная нагрузка трехфазных трансформаторов. 

3 

Общие вопросы теории ма-

шин переменного тока 
Электрические машины – электромеханические преобразователи энергии. 

Устройство машин переменного тока. Элементы обмоток машин перемен-

ного тока. Принципы получения кругового вращающегося магнитного поля 

трехфазной и однофазной обмотками. Наведение ЭДС в обмотках машин 

переменного тока. Методы улучшения формы кривой ЭДС. 

4 

Асинхронные машины Асинхронная машина при заторможенном роторе в режимах холостого хода 

и под нагрузкой. Асинхронная машина при вращающемся роторе: Т-
образная схема замещения асинхронной машины, векторная диаграмма. 

Энергетическая диаграмма асинхронной машины. Электромагнитный мо-

мент асинхронной машины. Г-образная схема замещения асинхронной ма-

шины. Круговая диаграмма асинхронной машины. Получение энергетиче-

ских параметров машины по круговой диаграмме. Характерные точки кру-

говой диаграммы. Механическая характеристика асинхронного электродви-

гателя. Построение механической характеристики по каталожным данным. 

Работа асинхронной машины в генераторном режиме и режиме электромаг-

нитного торможения. Рабочие характеристики асинхронного электродвига-

теля. Пуск в ход асинхронных электродвигателей. 

5 

Синхронные машины Назначение и область применения синхронных машин. Устройство син-

хронной машины. Принцип действия синхронной машины. Работа синхрон-
ной машины в режиме холостого хода. Реакция якоря в синхронных маши-

нах. Векторные диаграммы неявнополюсных и явнополюсных синхронных 



генераторов. Параллельная работа синхронного генератора с сетью. Регули-

рование активной и реактивной мощностей синхронных генераторов. U-
образные характеристики синхронных машин. Активная мощность и элек-

тромагнитный момент синхронной машины. Синхронный электродвигатель: 

рабочие характеристики и пуск синхронных электродвигателей. Синхрон-

ный компенсатор. 

6 

Машины постоянного тока Назначение и область применения машин постоянного тока. Устройство 

машин постоянного тока. Принцип действия машины постоянного тока в 

режиме генератора и двигателя ЭДС и электромагнитный момент машины 

постоянного тока. Обмотки якоря машин постоянного тока. Магнитное поле 

и реакция якоря в машине постоянного тока. Генераторы постоянного тока с 
различным типом возбуждения и их характеристики. Двигатели постоянно-

го тока с различным типом возбуждения и их характеристики. Способы пус-

ка двигателей постоянного тока. 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по 

дисциплине:  
Код компетенции Содержание компетенции (резуль-

таты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 
ПК-5.2 Демонстрирует умение выбирать 

электротехническое оборудование 

необходимого типа и параметров, 

включая использование его управ-
ляющих воздействий на режимы 

СЭС 

Знать: 
- виды электрических машин и их основные характери-

стики 
- эксплуатационные требования к различным видам 
электрических машин 
Уметь: 
- применять, эксплуатировать и производить выбор 

электрических машин 
Владеть: 
- навыками проведения стандартных испытаний элек-

трических машин 
ПК-6.1 Знает правила подготовки разделов 

проектной документации на основе 

типовых технических решений; 

взаимосвязь задач проектирования 

и эксплуатации объектов професси-

ональной деятельности 

Знать: 
- порядок подготовки документации при проектирова-

нии электрических машин;  
Уметь: 
- формировать законченное представление о принятых 

решениях и полученных результатах в виде научно-
технического отчета с его публичной защитой 
Владеть: 
- навыками исследовательской работы 

ПК-6.3 Владеет составлением конкурентно-
способных вариантов; обосновани-

ем выбора целесообразного реше-

ния построения объектов професси-

ональной деятельности. Обосновы-

вает выбор целесообразного техни-

ческого решения 
 

Знать: 
- эксплуатационные требования к различным видам 

электрических машин  
Уметь: 
- производить выбор электрических машин в соответ-

ствии с техническим заданием 
Владеть: 
- методами анализа режимов работы электрических ма-

шин 
 

 
 
                        

                                                                                                          



 
Приложение 3  
Оценочные материалы 
 
Примерные вопросы контроля знаний 
 

1. Электромеханика как наука. Законы электромеханики.  
2. Классификация электрических машин.  
3. Краткая история развития электрических машин. 
4. Электромеханика как наука. Законы электромеханики.  
5. Классификация электрических машин. Краткая история развития электрических машин. 
6. Назначение и общие сведения о трансформаторах.  
7. Принцип действия и устройство однофазного трансформатора.  
8. Намагничивающий ток и ток холостого хода трансформатора.  
9. Комплексные уравнения и векторная диаграмма трансформатора.  
10. Схема замещения трансформатора.  
11. Опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора. 
12. Изменение вторичного напряжения трансформатора.  
13. Внешние характеристики трансформатора.  
14. Энергетическая диаграмма и коэффициент полезного действия трансформатора.  
15. Устройство трёхфазного трансформатора.  
16. Особенности режима холостого хода трёхфазного трансформатора.  
17. Группы соединений обмоток трёхфазных трансформаторов.  
18. Параллельная работа трёхфазных трансформаторов.  
19. Понятие об автотрансформаторе и многообмоточном трансформаторе.  
20. Несимметричная нагрузка трёхфазных трансформаторов. 
21. Электрические машины – электромеханические преобразователи энергии.  
22. Устройство машин переменного тока. Элементы обмоток машин переменного тока.  
23. Принципы получения кругового вращающегося магнитного поля трёхфазной и однофазной обмотками.  
24. Наведение ЭДС в обмотках машин переменного тока.  
25. Методы улучшения формы кривой ЭДС. 
26. Асинхронная машина при заторможенном роторе в режимах холостого хода и под нагрузкой.  
27. Асинхронная машина при вращающемся роторе: Т-образная схема замещения асинхронной машины,  
28. Асинхронная машина при вращающемся роторе: векторная диаграмма.  
29. Энергетическая диаграмма асинхронной машины.  
30. Электромагнитный момент асинхронной машины.  
31. Г-образная схема замещения асинхронной машины.  
32. Круговая диаграмма асинхронной машины.  
33. Получение энергетических параметров машины по круговой диаграмме.  
34. Характерные точки круговой диаграммы.  
35. Механическая характеристика асинхронного электродвигателя.  
36. Построение механической характеристики по каталожным данным.  
37. Работа асинхронной машины в генераторном режиме и режиме электромагнитного торможения.  
38. Рабочие характеристики асинхронного электродвигателя.  
39. Пуск в ход асинхронных электродвигателей. 
40. Назначение и область применения синхронных машин.  
41. Устройство синхронной машины.  
42. Принцип действия синхронной машины.  
43. Работа синхронной машины в режиме холостого хода. 
44. Реакция якоря в синхронных машинах.  
45. Векторные диаграммы неявнополюсных и явнополюсных синхронных генераторов.  
46. Параллельная работа синхронного генератора с сетью.  
47. Регулирование активной и реактивной мощностей синхронных генераторов.  
48. U-образные характеристики синхронных машин.  
49. Активная мощность и электромагнитный момент синхронной машины.  
50. Синхронный электродвигатель: рабочие характеристики и пуск синхронных электродвигателей.  
51. Синхронный компенсатор. 
52. Назначение и область применения машин постоянного тока.  
53. Устройство машин постоянного тока.  
54. Принцип действия машины постоянного тока в режиме генератора и двигателя ЭДС и электромагнитный 

момент машины постоянного тока.  
55. Обмотки якоря машин постоянного тока.  
56. Магнитное поле и реакция якоря в машине постоянного тока.  



57. Генераторы постоянного тока с различным типом возбуждения и их характеристики.  
58. Двигатели постоянного тока с различным типом возбуждения и их характеристики.  
59. Способы пуска двигателей постоянного тока. 

Перечень вопросов к лабораторным работам 
Лабораторная работа №1 

1. Что называется трансформатором? 
2. Для каких целей используют трансформатор? 
3. Назовите магнитные системы, получившие наибольшее распространение в практике трансформаторостро-

ения. 
4. Что называется обмоткой трансформатора? Как различаются обмотки трансформатора по назначению, по 

способу взаимного расположения и по форме? 
5. Для каких целей проводят опыты холостого хода и короткого замыкания? 
6. Докажите, что величина напряжения короткого замыкания (в процентах) не зависит от того, с какой сто-

роны, с высшей или низшей, проводится опыт короткого замыкания. 
7. Что называется К.П.Д. трансформатора? 
8. От чего зависит напряжение короткого замыкания и его составляющие? 
9. Почему при холостом ходе трансформатора с увеличением приложенного напряжения уменьшается значе-

ние cosφ? 
10. Что называется изменением вторичного напряжения трансформатора? 
11. Как определить установившийся ток короткого замыкания в реальных условиях эксплуатации? 
12. Почему при коротком замыкании трансформатора значение cosφ с увеличением приложенного напряже-

ния практически не изменяется? 
Лабораторная работа №2 

1. Для каких целей применяют параллельную работу трансформаторов? 
2. Назовите условия включения на параллельную работу трансформаторов. 
3. Что называется группой соединения трансформатора? 
4. Как распределяется нагрузка между параллельно включенными трансформаторами? 
5. Как проверить порядок чередования фаз перед включением трансформаторов на параллельную работу?  
6. Для каких целей применяют трансформаторы с расщеплёнными обмотками? 
7. Перечислите способы регулирования напряжения трансформаторов. 
8. В чём заключается различие между трёхфазным трансформатором и трёхфазной трансформаторной груп-

пой? 
9. Постройте векторные диаграммы трансформаторов при активно-индуктивой и активно-ёмкостной нагруз-

ках. 
10. Что такое автотрансформатор? 
11. Как должны отличаться по номинальной мощности трансформаторы, включенные на параллельную рабо-

ту? 
12. Перечислите способы проверки группы соединения трансформаторов. 
13. Как должны отличаться напряжения короткого замыкания у трансформаторов, включенных на параллель-

ную работу? 
Лабораторная работа №3 

1. Какие способы пуска используются для асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором? 
2. Перечислите достоинства и недостатки прямого пуска асинхронных электродвигателей с короткозамкну-

тым ротором. 
3. Для каких электродвигателей применяют пуск при пониженном напряжении? 
4. Какими путями может понижаться напряжение при пуске асинхронного электродвигателя при понижен-

ном напряжении? Перечислите достоинства и недостатки пуска асинхронного электродвигателя при пониженном 

напряжении? 
5. Что называется рабочими характеристиками асинхронного электродвигателя, и какими путями они могут 

быть получены? Для каких электродвигателей применяется пуск с помощью реостата в цепи ротора? Его достоин-

ства и недостатки. 
6. Что называется кратностью начального пускового момента и кратностью пускового тока? 
7. При каких условиях К.П.Д. асинхронной машины имеет максимальное значение? 
8. Как изменятся значения пускового тока, максимального и пускового моментов при понижении напряже-

ния питающей сети на 30%? Как изменится значение критического скольжения при понижении напряжения пита-
ющей сети на 10%? 

9. Перечислите требования, предъявляемые к пуску асинхронных электродвигателей? 
10. Расскажите устройство асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. 
11. Расскажите принцип действия асинхронного электродвигателя. 
12. Что называется К.П.Д. асинхронной машины? 
13. Какими основными характеристиками оцениваются пусковые свойства двигателей? 
14. Какие меры принимаются для уменьшения моментов от высших гармоник магнитного поля в асинхронных 

электродвигателях? 



Лабораторная работа №4 
1. Объясните принцип действия синхронной машины. 
2. Что называется обмоткой якоря в синхронной машине? 
3. Для каких целей служит обмотка возбуждения в синхронной машине? 
4. Назовите наиболее распространенные конструкции роторов синхронных машин. 
5. Для каких целей применяют демпферную обмотку в синхронных машинах? 
6. Для каких целей применяют пусковую обмотку в синхронных машинах? 
7. Объясните устройство синхронной машины. 
8. Чем определяется конструкция синхронного генератора? 
9. Расскажите о назначении синхронных машин. 
10. Что такое синхронный компенсатор? 
11. Что называется нормальной характеристикой холостого хода? 
12. Перечислите системы возбуждения синхронных машин. 
13. Что называется отношением короткого замыкания? 
14. Для каких целей проводятся опыты холостого хода и короткого замыкания? 
15. Назовите основные способы регулирования тока возбуждения. 
16. Что называется номинальным изменением напряжения синхронного генератора? 
17. Что определяет предельное значение мощности, которой можно нагрузить синхронный генератор? 
18. Назовите условия включения синхронного генератора на параллельную работу с сетью. 
19. Что называется режимом нормального возбуждения? 
20. Что понимается под статической устойчивостью синхронной машины?  

Лабораторная работа №5 
1. Объясните принцип действия электродвигателя постоянного тока (ЭПТ). 
2. Как подразделяются ЭПТ по способу возбуждения? 
3. От чего зависит электромагнитный момент ЭПТ? 
4. Какие потери мощности неизбежны при работе ЭПТ. 
5. От каких параметров зависит частота вращения якоря ЭПТ? 
6. Какие способы пуска применяются для ЭПТ? 
7. Почему нельзя допускать разрыва цепи возбуждения в ЭПТ? Назовите способы регулирования частоты 

вращения якоря в ЭПТ. Назовите основные характеристики ЭПТ с параллельным возбуждением. 
8. Расскажите устройство ЭПТ с параллельным возбуждением. Поясните вид рабочих характеристик ЭПТ с 

параллельным возбуждением. 
9. Расскажите о назначении коллектора и его устройство. 
10. Как выполняется магнитопровод якоря? 
11. Укажите область применения ЭПТ с параллельным возбуждением. Расскажите о назначении и устройстве 

главных и дополнительных 
 



 

Приложение 3. Исходные данные для курсового проекта 
 
Задание на курсовой проект содержит основные данные проектируемой машины, указания о режиме её ра-

боты, конструктивном исполнении, виде защиты от окружающей среды и системе вентиляции. Оно выдаётся руко-

водителем проекта, назначенным кафедрой. Проектируемая машина должна удовлетворять соответствующим 

ГОСТ. 
Основные разделы курсового проекта: 
• Выбор главных размеров 
• Расчёт обмотки статора 
• Расчёт пазов статора 
• Расчёт пазов ротора 
• Расчёт магнитной цепи  
• Расчёт параметров рабочего режима 
• Расчёт потерь 
• Расчёт рабочих характеристик 
• Построение круговой диаграммы 
Пояснительная записка выполняется на листах белой бумаги размером А4 (210х297 мм) и оформляется в 

соответствии со «стандартом предприятия» СТП НИ(ф) РХТУ 201.01-2012. Пояснительная записка брошюруется в 

специальной папке или переплетается. 
Графическая часть курсовой работы должна дополнять устный доклад. Графическая часть выполняется на 

листах формата А1 (594x840 мм) и снабжается штампом, располагаемом в правом нижнем углу чертежа: Количе-
ство и состав листов графической части устанавливается совместно с руководителем. 

Полностью оформленные материалы проекта представляются студентом руководителю в сроки, установ-

ленные графиком проектирования для курсового проекта. После проверки, а при необходимости и после доработ-

ки, проект представляется к защите. Защита курсового проекта происходит в присутствии комиссии в составе трех 

человек - руководителя проекта и преподавателей дисциплин цикла. При защите студент должен сделать краткий 

доклад по результатам работы и ответить на предложенные ему вопросы. 
При работе над проектом, если нет специальных указаний, следует ориентироваться на конструктивное 

исполнение, принятое в машинах современных серий.  
Задание для курсовой работы выбирается студентом по последним двум цифрам шифра зачетной книжки и 

последней цифре года поступления (Таблица 1).  
Во всех вариантах проектируется короткозамкнутый двигатель формы исполнения IM1001 (С двумя под-

шипниковыми щитами, на лапах, вал горизонтальный с цилиндрическим концом). Для вариантов – со степенью 
защиты IP44 (с закрытым корпусом) и способом охлаждения IC0141 (с наружным обдувом от вентилятора, распо-

ложенного на валу двигателя); со степенью защиты IP23 (c вентиляционными отверстиями в корпусе) и способом 

охлаждения IC01 (внутренняя самовентиляция). Частота питающей сети f1 = 50 Гц. Режим работы – продолжи-

тельный. Число фаз – 3. 
 

Таблица П4. - Исходные данные проектируемого асинхронного двигателя  

Последняя 

цифра 

шифра 

n1, син-

хронная 

частота 

вращения, 

мин-1. 

U1Н, номи-

нальное 

напряжение 

статора АД 

(линейное), 

В 

Предпо-

следняя 

цифра 

шифра 

Р2н, полез-

ная мощ-

ность АД  
(на валу), 

кВт 

Степень 

защиты АД 

Последняя 

цифра года 

поступле-

ния 

Схема со-

единения 

обмоток 

статора 

0 3000 380 0 15 IP 23 0 Y 
1 3000 660 1 18,5 IP 23 1 Δ 
2 1500 380 2 22 IP 23 2 Y 
3 1500 660 3 30 IP 23 3 Δ 
4 1000 380 4 37 IP 23 4 Y 
5 1000 660 5 45 IP 44 5 Δ 
6 750 380 6 55 IP 44 6 Y 
7 750 660 7 75 IP 44 7 Δ 
8 600 380 8 90 IP 44 8 Y 
9 600 660 9 110 IP 44 9 Δ 

 







1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

дополнений и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 
направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467 
(далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
 
Область применения программы 

 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», направленность (профиль) «Электроснабжение» 
(уровень бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467). 

 
2 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение основ оптимизации и ее применение с учетом специфических 
особенностей систем электроснабжения, электроэнергетических систем. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о месте теории оптимизации в проектировании и эксплуатации электрических систем, си-

стем электроснабжения;  
- приобретение знаний о теоретических основах и математических моделях по формированию критериев опти-

мизации и ограничений;    
- приобретение знаний по основным группам методов оптимизации, и параметрах, влияющие на эффективность 

их применения; 
- формирование и развитие умений формировать целевую функцию и ограничения, формировать интегральные 

критерии оптимизации в многокритериальных задачах; 
- формирование и развитие умений применять методы решения оптимизационных задач;   
- формирование и развитие умений применять стандартное программное обеспечение для решения задач оптими-

зации; 
- приобретение и формирование навыков выбора оптимальной структуры и параметров электрооборудования си-

стем электроснабжения;  
- приобретение и формирование навыков по методам достижения оптимальных технико-экономических показа-

телей системы электроснабжения при проектировании и эксплуатации. 
  

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина Б1.В.09. Оптимизация систем электроснабжения относится к блоку 1. Дисциплины (модули), часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. Является обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
"Высшая математика" (разделы "Дифференциальное исчисление", "Функции нескольких переменных").  

Дисциплина является основой для последующей дисциплины "Электроснабжение", выполнения ВКР.   
4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с индикаторами достижения компетенций 
 
Компетенция 
(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

УК-1 
Способен осуществлять по-
иск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1 
Выполняет поиск необ-
ходимой информации, её 
критический анализ и 
обобщает результаты 
анализа для решения по-
ставленной задачи 

Знать: об особенностях поиска и изучения научно-
технической информации, методы критического анализа и 
обобщение результатов анализа для решения поставленной 
задачи 
Уметь: применять методики поиска, сбора, обработки ин-
формации, полученной из актуальных российских и зару-
бежных источников 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критическо-



го анализа и синтеза информации, методикой системного 
подхода для решения поставленных задач 

ПК-3 
Способен производить расче-
ты показателей функциони-
рования технологического 
оборудования и систем тех-
нологического оборудования 
для обеспечения оптималь-

ных параметров работы объ-
ектов профессиональной дея-
тельности 

ПК-3.3 
Владеет методами обес-
печения оптимальных па-
раметров работы объек-
тов профессиональной 
деятельности 

Знать: методы,  обеспечивающие оптимальные параметры  
работы  систем электроснабжения 
Уметь: обосновывать выбор метода,  обеспечивающего оп-
тимальные параметры  работы  систем электроснабжения 
Владеть: методами, обеспечивающими оптимальные пара-
метры электрооборудования 

ПК-8 
Способен принимать участие 
в оформлении технической 
документации на различных 
стадиях разработки проекта 

объектов 

ПК-8.1 
Знает типы схем, приме-
няемых в системах элек-
троснабжения и  особен-
ности их применения для 

различных потребителей 

Знать: нормативно-технические и нормативно-
методических документы,  в которых приводятся типы 
схем  применяемые в системах электроснабжения 
Уметь: работать с нормативно-техническими  и норматив-
но-методическими документами  с типами схем систем 

электроснабжения  
Владеть: навыками работы с нормативно-техническими  и 
нормативно-методическими документами   с типами схем 
систем электроснабжения 

ПК-8.2 
Умеет обосновывать тех-
нические решения и вы-
бирать технико-
экономически  целесооб-
разную  структуру  и  
схему систем электро-
снабжения, электротех-
ническое оборудование 

Знать: базовые понятия экономической теории, методику 
выбора технико-экономического наилучшего варианта 
электроэнергетического объекта 
Уметь: производить технико-экономическую оценку элек-

троэнергетического объекта; ориентироваться в современ-
ных рыночных отношениях в электроэнергетической от-
расли 
Владеть: методами расчета технико-экономических показа-
телей электроэнергетических объектов, методами оценки 
эффективности капитальных вложений 

ПК-8.3 
Владеет методами дости-
жения оптимальных тех-
нико-экономических по-
казателей системы элек-
троснабжения при проек-
тировании и эксплуата-
ции, навыками анализа и 
синтеза схем систем 

электроснабжения 

Знать: методы анализа и синтеза систем электроснабжения 
Уметь: составлять варианты систем электроснабжения  и 
рассчитывать технико-экономические показатели 
Владеть: опытом технико-экономических расчетов при 
проектировании, модернизации систем электроснабжения, 
составления технико-экономической документации 

 
5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  180 ак.час или 5 зачетных единицы (з.е)   

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
6 

Контактная работа - аудиторные занятия, 
в том числе: 67,3 67,3 

Лекции 34 34  
Практические занятия (ПЗ) 16 16 
Лабораторные работы (ЛР) 16 16 
Консультация перед экзаменом   1 1 
Экзамен    0,3 0,3 
   
Самостоятельная работа (всего), 
в том числе: 77 77 

Контактная самостоятельная работа  (текущие консульта-

ции) 
1,7 1,7 

Курсовой проект/работа (КП/КР) - выполнение   
Проработка лекционного материала 27,3 27,3 
Подготовка к практическим занятиям 16 16 
Подготовка к лабораторным занятиям 32 32 
Контактная работа - проверка КП/КР   - - 
Контактная работа - защита КП/КР   - - 
Контактная работа - зачет с оценкой  - - 
Контактная работа – зачет  - - 
   



   
Контроль 
в том числе 35,7 35,7 

Подготовка к экзамену 35,7 35,7 
   
Аттестация (экзамен)   
   
Общая трудоемкость                               ак.час. 
                                                                           з.е. 

180 180 

5 5 

5.2 Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

№
 
п/
п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Лекц 
час. 

Практ. 
зан. 
час. 

Лаб. 
зан. 
час. 

СРС 
час. 

Экз. 
Кон-

сульт. 

 
Форма 
кон-

троля/кол-
во час 

Всего 
час. 

Код форми-
руемой 

компетен-
ции 

1 
Общие сведения об опти-

мизации. 
2 - - 2 - УО 4 УК-1.1 

2 Метод золотого сечения 2 2 - 6 - УО 10 ПК-3.3 
3 Линейная оптимизация. 4 4 - 10 - УО 18 ПК-3.3 

4 
Классический метод опти-
мизации. 2 - - 3 - УО 5 ПК-3.3 

5 
Поисковые методы оптими-
зации. Методы нулевого 
порядка 

4 - 4 7 - УО 15 ПК-3.3 

6 
Методы первого порядка - 
градиентные методы 2 4 4 12 - УО 22 ПК-3.3 

7 Метод второго порядка. 2 - - 2 - УО 4 ПК-3.3 

8 
Ограничения в задачах оп-

тимизации.  Учет ограни-
чений в виде равенств. 

4 4 - 10 - УО 18 ПК-3.3 

9 Учет ограничений в виде 
неравенств. 

2 2 - 4 - УО 8 ПК-3.3 

10 
Динамическое программи-
рование 2 - - 2 - УО 4 УК-1.1 

11 
Системы автоматизирован-
ного проектирования 
(САПР).  

2 - 8 5 - УО 15 ПК-8.2 

12 
Многокритериальные зада-
чи оптимизации. 2 - - 2 - УО 4 ПК-8.2 

13 
Интегральные критерии оп-
тимальности. 2 - - 6 - УО 8 ПК-8.2 

14 
Математические модели: 
виды, требования, особен-
ности в СЭС. 

2 - - 6 - 
 

УО 
 

8 ПК-8.1 

15 
Консультация перед экза-
меном     1 

 
1  

16 Аттестация: Экзамен     0,3  0,3  

17 Контроль: подготовка к эк-
замену 

      35,7  

 Всего 34 16 16 77 1,3  180  
 
5.3 Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 
Наименование  

раздела дисциплины Содержание раздела 

1 
Общие сведения об оп-
тимизации. 

Виды задачи управления в электроэнергетике. Понятие критерия качества управления, 
целевой функции. Постановка задачи оптимизации. Виды задач оптимизации. Свой-

ства целевой функции. 

2 Метод золотого  
сечения 

Одномерные задачи оптимизации. Понятие золотого сечения.   Числа Фиббоначи. Ме-
тод золотого сечения. Табличная форма записи  метода золотого сечения. 

3 
Линейная  
оптимизация. 

Основные определения. Геометрическая иллюстрация задачи  линейной оптимизации. 
Симплекс алгоритм. Интерпретация результатов. Пример: оптимальное распределение 
мощности электростанций. 

4 
Классический метод 
оптимизации. 

Необходимое и достаточное условия существование экстремума нелинейной функции.  
Классический метод оптимизации, основанный на необходимом  условии существова-
ния экстремума. Пример: определение оптимального сечения проводника, экономиче-



ская плотность тока. 

5 
Поисковые методы оп-
тимизации. Методы 
нулевого порядка 

Параметры и классификация поисковых методов оптимизации нелинейной оптимиза-
ции.  Методы нулевого порядка: покоординатного изменения переменных, спирально-
го спуска, конфигураций. Симплекс метод  нелинейной оптимизации. 

6 
Методы первого по-
рядка - градиентные 
методы 

Понятие градиента-антиградиента. Градиентный метод с произвольным шагом.  Кор-
ректировка величины шага.  Градиентный метод с  оптимальным шагом (метод круто-
го спуска).  

7 
Метод второго поряд-

ка. 
Разложение функции в ряд Тейлора. Метод Ньютона. Пример: построение итерацион-

ной процедуры  по методу Ньютона для поиска оптимального размещения источника 
питания. 

8 

Ограничения в  
задачах оптимизации.  
Учет ограничений в 
виде равенств. 

Геометрическая иллюстрация ограничений. Принцип учета ограничений.  Физические 
основы ограничений в виде равенств в задачах электроэнергетики. Учет ограничений в 
виде равенств методом подстановки. Пример: оптимальная выработка реактивной 
мощности синхронным двигателем.  Учет ограничений в виде равенств методом не-
определенных множителей Лагранжа. Пример: оптимальное распределение мощности 
КБ высшего и низшего напряжения. 

9 
Учет ограничений в 
виде неравенств. 

Физические основы ограничений в виде неравенств в задачах электроэнергетики. 
Ограничения на независимые и зависимые переменные в задаче оптимизации. Учет 
ограничений в виде неравенств методом штрафных функций. 

10 
Динамическое  
программирование 

Постановка задачи  динамического программирования. Принцип оптимальности Бел-
лмана. Алгоритм  решения задачи динамического программирования. Пример: про-
кладка кабельной трассы наименьшей длины в условиях поквартальной застройки. 

11 
Системы автоматизи-
рованного проектиро-
вания (САПР) 

Общие сведения о САПР. Понятие синтеза и анализа. Оптимальный синтез. Алгоритм 
САПР.  Особенности и характеристики современных САПР.  

12 
Многокритериальные 
задачи оптимизации. 

Оптимальный синтез объектов - многокритериальная оптимизация. Частные и инте-
гральные критерии оптимальности. Использование частных критериев в виде ограни-
чений. 

13 
Интегральные крите-

рии оптимальности. 
Построение интегральных критериев оптимизации. Аддитивный, мультипликативный, 

минимаксный критерий. Пример: использование частных и интегральных критериев 
оптимальности для составляющих приведенных затрат. 

14 
Математические моде-
ли: виды, требования, 
особенности в СЭС. 

Анализ объекта и математические модели объекта. Виды и свойства математических 
моделей. Требования и  способы получения к математических моделей. Пример: обла-
сти адекватности в координатах номинального напряжения и длины моделей ЛЭП. 

 
5.4 Тематический план практических занятий 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисципли-

ны 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-
кость 
час. 

Формы теку-
щего контроля Код формируе-

мой компетенции  

1 2  Метод золотого сечения. Выбор оптималь-
ных параметров сети и параметров режима.  

4 Оценка реше-
ния ПК-3.3 

2 3 
Симплекс-метод линейного программирова-
ния. Выбор оптимальной конфигурации рас-
пределительной сети. 

4 
Оценка реше-

ния ПК-8.2 

3 6 
Градиентный метод с произвольным и опти-

мальным шагом. Оптимальное размещение 
источника питания. 

4 
Оценка реше-

ния ПК-8.3 

4 8 
Учет ограничений в виде равенств. Опти-
мальное размещение компенсирующих 
устройств в СЭС предприятия. 

4 
Оценка реше-

ния ПК-8.2 

 
5.5 Тематический план лабораторных работ 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисци-

плины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость 
час. 

Форма кон-

троля 
Код формиру-

емой компе-

тенции 

1. 5 
Поисковые методы оптимизации. Методы нуле-
вого порядка. 4 

Защита  
отчета 

лаб.раб. 
ПК-3.3 

2. 3,6,8 
Использование функции "Поиск решения" Exel 
MS для решения задач оптимизации 4 

Защита  
отчета 

лаб.раб. 
ПК-3.3 

3. 11 

Синтез и анализ районной распределительной 

сети. Автоматизация анализа параметров уста-
новившихся режимов и синтез оптимальной се-
ти. 

8 

Защита  
отчета 

лаб.раб. 
ПК-8.1 
ПК-8.3 

 



5.6 Курсовые работы 
 
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
5.7 Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на закрепление  теоретических основ и навыков применения методов  оптимиза-

ции при решении проектных и эксплуатационных задач в СЭС, рассмотренных при контактной работе, в форме выпол-
нения домашних индивидуальных заданий, по следующим темам: 

1. Одномерная оптимизация - метод золотого сечения. Выбор оптимальных параметров сети и параметров режи-
ма. 

2. Симплекс-метод линейного программирования. 
3. Градиентный метод с произвольным шагом. Оптимальное размещение источника питания СЭС. 
4. Оптимальное размещение компенсирующих устройств в СЭС предприятия при наличии ограничений  в виде 

равенств. 
Также внеаудиторная СРС предусматривает закрепление пройденного теоретического материала посредством его 

самостоятельного изучения,  поиском информации в источниках литературы и на электронных ресурсах. 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса); 
– проверки письменных заданий (вывод формул, их преобразование). 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в 

формах: 
– проверки письменных заданий. Они представляют собой многошаговые расчеты оптимизации СЭС.  
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – 

работа у доски, участие в устных опросах своевременная сдача расчетов -   письменных домашних заданий. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, умени-

ями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, приме-

няет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет 
отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперирова-

нии знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или яв-

ную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
Критерии для оценивания расчетов в  письменных домашних заданиях.  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом, которые сформированы в полном объеме. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом, которые сформированы частично в большом объеме. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом, которые сформированы частично. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом, которые не сформированы. 

При промежуточной аттестации принимается средняя оценка на основе имеющихся устных опросов и результа-
тов решения индивидуальных заданий.  

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Опи-

сание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 
Выполняет поиск 

необходимой 
информации, её 

критический 

анализ и обобщает 

результаты 
анализа для 

решения 

поставленной 

задачи (УК-1.1) 
 

Формирование 
знаний  

Сформированность 
знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Знать: об особенностях поиска и изучения 
научно-технической информации, методы 
критического анализа и обобщение результа-
тов анализа для решения поставленной зада-
чи 
 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 
последовательность, 
правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: применять методики поиска, сбора, 
обработки информации, полученной из акту-
альных российских и зарубежных источников 
 

Формирование 
навыков и (или) 
опыта 
деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 
деятельности 
(качественность, 
скорость, автоматизм, 

Владеть: методами поиска, сбора и обработ-
ки, критического анализа и синтеза информа-
ции, методикой системного подхода для ре-
шения поставленных задач 



редуцированность 
действий) 

Владеет методами 

обеспечения 
оптимальных 

параметров работы 

объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-
3.3) 

Формирование 
знаний  

Сформированность 
знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Знать: методы,  обеспечивающие оптималь-
ные параметры  работы  систем электроснаб-
жения 
 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 
последовательность, 
правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: обосновывать выбор метода,  обеспе-
чивающего оптимальные параметры  работы  
систем электроснабжения  

Формирование 
навыков и (или) 
опыта 
деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 
деятельности 
(качественность, 
скорость, автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть: методами, обеспечивающими опти-
мальные параметры электрооборудования 

Знает типы схем, 

применяемых в 

системах 
электроснабжения 

и особенности их 

применения для 

различных 

потребителей (ПК-
8.1) 

Формирование 
знаний  

Сформированность 
знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Знать: нормативно-технические и норматив-
но-методических документы,  в которых при-
водятся типы схем  применяемые в системах 
электроснабжения 
 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 
последовательность, 
правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: работать с нормативно-техническими  
и нормативно-методическими документами  с 
типами схем систем электроснабжения  
 

Формирование 
навыков и (или) 
опыта 
деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 
деятельности 
(качественность, 
скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Владеть: навыками работы с нормативно-
техническими  и нормативно-методическими 
документами   с типами схем систем электро-
снабжения 

Умеет 

обосновывать 

технические 
решения и 

выбирать технико-
экономически  

целесообразную  

структуру  и  

схему систем 

электроснабжения, 

электротехническо

е оборудование 
(ПК-8.2) 

Формирование 
знаний 

Сформированность 
знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Знать: базовые понятия экономической тео-
рии, методику выбора технико-
экономического наилучшего варианта элек-
троэнергетического объекта 
 

Формирование 

умений 
Сформированность 

умений (прочность, 
последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: производить технико-экономическую 

оценку электроэнергетического объекта; ори-
ентироваться в современных рыночных от-
ношениях в электроэнергетической отрасли 
 

Формирование 
навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть: методами расчета технико-
экономических показателей электроэнергети-
ческих объектов, методами оценки эффек-

тивности капитальных вложений 

Владеет методами 

достижения 

оптимальных 

технико-
экономических 

показателей 

системы 

электроснабжения 

Формирование 
знаний 

Сформированность 
знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Знать: методы анализа и синтеза систем элек-
троснабжения 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: составлять варианты систем электро-
снабжения  и рассчитывать технико-
экономические показатели 
 



при 

проектировании и 

эксплуатации, 

навыками анализа 

и синтеза схем 

систем 

электроснабжения 
(ПК-8.3) 

Формирование 
навыков и (или) 

опыта 
деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 
скорость, автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть: опытом технико-экономических 
расчетов при проектировании, модернизации 

систем электроснабжения, составления тех-
нико-экономической документации 

 
6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 
 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели кон-
троля 

Выявление уровня зна-
ний, умений, овладения 
навыками по дисциплине 

Задания ставятся в со-
ответствии с алгорит-
мом действий, лежа-
щих в основе знаний, 
умения, овладения 
навыками 

Текущий  
Оценивание достижения 
планируемых результатов 
обучения по дисциплине, 
обеспечивающие достижение 
планируемых результатов 
освоения образовательной 

программы 

Цель контроля достигается 
при выполнения обучающи-
мися соответствующих инди-
видуальных заданий, прояв-
ление теоретических знаний, 
выявляемых в процессе устно-
го опроса. требующих дей-

ствий, контрольных задач, 
упражнений 

 
6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей ат-

тестации  
 

Компетенция 
Показатели те-
кущего контроля 

Уровень сформированности компетенции 
высокий пороговый не сформирована 

Выполняет поиск необ-

ходимой информации, 

её критический анализ и 

обобщает результаты 
анализа для решения 

поставленной задачи 
(УК-1.1) 

выполнение ин-
дивидуальных за-
даний 

в полном объе-
ме с оценкой* 
«отлично» или 
«хорошо». 

в полном объеме с 
оценкой «удовлетво-
рительно» 

не выполнены в полном 
объеме ко времени 
контроля 

устный опрос 
с оценкой «от-

лично» или 
«хорошо». 

с оценкой «удовле-
творительно» 

с оценкой «неудовле-
творительно» 

уровень исполь-
зования дополни-
тельной литера-
туры 

использует са-
мостоятельно 

по указанию препо-
давателя 

с помощью преподава-
теля 

Владеет методами обес-

печения оптимальных 

параметров работы объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-
3.3) 

выполнение ин-
дивидуальных за-
даний 

в полном объе-
ме с оценкой* 
«отлично» или 

«хорошо». 

в полном объеме с 
оценкой «удовлетво-
рительно» 

не выполнены в полном 
объеме ко времени 
контроля 

устный опрос 
с оценкой «от-
лично» или 
«хорошо». 

с оценкой «удовле-
творительно» 

с оценкой «неудовле-
творительно» 

уровень исполь-
зования дополни-
тельной литера-
туры 

использует са-
мостоятельно 

по указанию препо-
давателя 

с помощью преподава-
теля 

Знает типы схем, при-

меняемых в системах 

электроснабжения и 

особенности их приме-

нения для различных 

потребителей (ПК-8.1) 

выполнение ин-
дивидуальных за-
даний 

в полном объе-
ме с оценкой* 

«отлично» или 
«хорошо». 

в полном объеме с 
оценкой «удовлетво-
рительно» 

не выполнены в полном 
объеме ко времени 
контроля 

устный опрос 
с оценкой «от-
лично» или 
«хорошо». 

с оценкой «удовле-
творительно» 

с оценкой «неудовле-
творительно» 

уровень исполь-
зования дополни-
тельной литера-
туры 

использует са-
мостоятельно 

по указанию препо-
давателя 

с помощью преподава-
теля 

Умеет обосновывать 

технические решения и 

выбирать технико-

выполнение ин-
дивидуальных за-
даний 

в полном объе-
ме с оценкой* 

«отлично» или 
«хорошо». 

в полном объеме с 
оценкой «удовлетво-
рительно» 

не выполнены в полном 
объеме ко времени 
контроля 



экономически  целесо-

образную  структуру  и  

схему систем электро-

снабжения, электротех-

ническое оборудование 
(ПК-8.2) 

устный опрос 
с оценкой «от-

лично» или 
«хорошо». 

с оценкой «удовле-
творительно» 

с оценкой «неудовле-
творительно» 

уровень исполь-
зования дополни-
тельной литера-
туры 

использует са-
мостоятельно 

по указанию препо-
давателя 

с помощью преподава-
теля 

Владеет методами до-

стижения оптимальных 

технико-экономических 

показателей системы 

электроснабжения при 

проектировании и экс-

плуатации, навыками 

анализа и синтеза схем 

систем электроснабже-

ния (ПК-8.3) 

выполнение ин-
дивидуальных за-
даний 

в полном объе-

ме с оценкой* 
«отлично» или 
«хорошо». 

в полном объеме с 
оценкой «удовлетво-
рительно» 

не выполнены в полном 
объеме ко времени 
контроля 

устный опрос 
с оценкой «от-
лично» или 
«хорошо». 

с оценкой «удовле-
творительно» 

с оценкой «неудовле-
творительно» 

уровень исполь-
зования дополни-
тельной литера-
туры 

использует са-
мостоятельно 

по указанию препо-
давателя 

с помощью преподава-
теля 

 
*Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуа-
циях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные 
ошибки, неточности, затруднения при выводе ряда показателей, переносе знаний и умений на новые, нестандартные си-
туации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие зна-
ний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает вла-

дение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, уме-
ний, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и уме-
ниями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или яв-
ную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

 
6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 
 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрип-
торы) и  

результаты достижения пла-
нируемых результатов обуче-

ния по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформиро-
вана 

оценка «отлич-
но» 

оценка «хо-
рошо» 

оценка «удо-
влетворитель-

но» 

оценка «не-
удовлетвори-

тельно» 
1. Уровень усвоения материа-
ла, предусмотренного про-
граммой. 
2. Уровень выполнения зада-
ний, предусмотренных про-
граммой. 
3. Уровень изложения (куль-

тура речи, аргументирован-
ность, уверенность). 
4. Уровень использования 
справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причин-
но-следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полно-
та, аргументированность, 

убежденность. 
7. Ответственное отношение к 
работе, стремление к достиже-
нию высоких результатов, го-
товность к дискуссии. 

Демонстрирует 
полное понима-
ние проблемы.  
Все требования, 
предъявляемые к 
заданию выпол-
нены 

Демонстри-
рует пони-
мание про-
блемы. 
Большин-
ство требо-
ваний, 

предъявля-
емых к за-
данию вы-
полнены. 

Демонстриру-
ет понимание 
проблемы. В 
основном тре-
бования, 
предъявляе-
мые к зада-

нию, выпол-
нены. 

Демонстри-
рует непони-
мание про-
блемы. Зада-
ния не вы-
полнены 

Выполняет 

поиск 

необходимой 

информации, 

Знать: об особенностях поиска 
и изучения научно-
технической информации, ме-

тоды критического анализа и 

Полные ответы 
на все теорети-
ческие вопросы 

теста. 

Ответы по 
существу на 
все теоре-

тические 

Ответы по 
существу на 
все теоретиче-

ские вопросы 

Ответы менее 
чем на поло-
вину теорети-

ческих во-



её 

критический 

анализ и 

обобщает 

результаты 

анализа для 

решения 

поставленной 

задачи (УК-
1.1) 

обобщение результатов анали-
за для решения поставленной 

задачи 
Уметь: применять методики 
поиска, сбора, обработки ин-
формации, полученной из ак-
туальных российских и зару-
бежных источников 
Владеть: методами поиска, 
сбора и обработки, критиче-

ского анализа и синтеза ин-
формации, методикой систем-
ного подхода для решения по-
ставленных задач 

Практические 
задания выпол-

нены в полном 
объеме. Получе-
ны правильные 
значения всех 
расчетных 
(определяемых) 
величин. 

вопросы те-
ста. 
Практиче-
ские зада-
ния выпол-
нены. До-
пущена не-
точность в 
расчете 
(определе-

нии) рас-
четной ве-
личины. 

теста, но не 
имеется дока-

зательств, вы-
водов, обосно-
ваний. 
Намечены 
схемы реше-
ния предло-
женных прак-
тических за-

даний 

просов теста. 
Решение 

практических 
заданий не 
предложено 

Владеет мето-

дами обеспе-

чения опти-

мальных па-

раметров ра-

боты объектов 

профессио-

нальной дея-
тельности 
(ПК-3.3) 

Знать: методы,  обеспечиваю-
щие оптимальные параметры  
работы  систем электроснаб-
жения 
Уметь: обосновывать выбор 
метода,  обеспечивающего оп-
тимальные параметры  работы  
систем электроснабжения 
Владеть: методами, обеспечи-
вающими оптимальные пара-
метры электрооборудования 

Полные ответы 
на все теорети-
ческие вопросы 
теста. 
Практические 
задания выпол-
нены в полном 
объеме. Получе-
ны правильные 
значения всех 
расчетных 
(определяемых) 

величин. 

Ответы по 
существу на 
все теоре-
тические 

вопросы те-
ста. 
Практиче-
ские зада-
ния выпол-
нены. До-
пущена не-
точность в 

расчете 
(определе-
нии) рас-
четной ве-
личины. 

Ответы по 
существу на 
все теоретиче-
ские вопросы 

теста, но не 
имеется дока-
зательств, вы-
водов, обосно-
ваний. 
Намечены 
схемы реше-
ния предло-

женных прак-
тических за-
даний 

Ответы менее 
чем на поло-
вину теорети-
ческих во-

просов теста. 
Решение 
практических 
заданий не 
предложено 

Знает типы 

схем, 

применяемых 

в системах 

электроснабже

ния и 

особенности 

их применения 

для различных 
потребителей 
(ПК-8.1) 

Знать: нормативно-
технические и нормативно-
методических документы,  в 
которых приводятся типы 
схем  применяемые в системах 
электроснабжения 
Уметь: работать с нормативно-
техническими  и нормативно-
методическими документами  
с типами схем систем электро-
снабжения  
Владеть: навыками работы с 
нормативно-техническими  и 
нормативно-методическими 
документами   с типами схем 
систем электроснабжения 

Полные ответы 
на все теорети-

ческие вопросы 
теста. 
Практические 
задания выпол-
нены в полном 
объеме. Получе-
ны правильные 
значения всех 
расчетных 

(определяемых) 
величин. 

Ответы по 
существу на 

все теоре-
тические 
вопросы те-
ста. 
Практиче-
ские зада-
ния выпол-
нены. До-
пущена не-

точность в 
расчете 
(определе-
нии) рас-
четной ве-
личины. 

Ответы по 
существу на 

все теоретиче-
ские вопросы 
теста, но не 
имеется дока-
зательств, вы-
водов, обосно-
ваний. 
Намечены 
схемы реше-

ния предло-
женных прак-
тических за-
даний 

Ответы менее 
чем на поло-

вину теорети-
ческих во-
просов теста. 
Решение 
практических 
заданий не 
предложено 

Умеет 

обосновывать 

технические 

решения и 

выбирать 

технико-
экономически  

целесообразну

ю  структуру  

и  схему 

систем 
электроснабже

ния, 

электротехнич

еское 

оборудование 
(ПК-8.2) 

Знать: базовые понятия эко-

номической теории, методику 
выбора технико-
экономического наилучшего 
варианта электроэнергетиче-
ского объекта 
Уметь: производить технико-
экономическую оценку элек-
троэнергетического объекта; 
ориентироваться в современ-

ных рыночных отношениях в 
электроэнергетической отрас-
ли 
Владеть: методами расчета 
технико-экономических пока-
зателей электроэнергетиче-
ских объектов, методами 
оценки эффективности капи-

тальных вложений 

Полные ответы 

на все теорети-
ческие вопросы 
теста. 
Практические 
задания выпол-
нены в полном 
объеме. Получе-
ны правильные 
значения всех 

расчетных 
(определяемых) 
величин. 

Ответы по 

существу на 
все теоре-
тические 
вопросы те-
ста. 
Практиче-
ские зада-
ния выпол-
нены. До-

пущена не-
точность в 
расчете 
(определе-
нии) рас-
четной ве-
личины. 

Ответы по 

существу на 
все теоретиче-
ские вопросы 
теста, но не 
имеется дока-
зательств, вы-
водов, обосно-
ваний. 
Намечены 

схемы реше-
ния предло-
женных прак-
тических за-
даний 

Ответы менее 

чем на поло-
вину теорети-
ческих во-
просов теста. 
Решение 
практических 
заданий не 
предложено 

Владеет 

методами 

Знать: методы анализа и син-
теза систем электроснабжения 
Уметь: составлять варианты 

Полные ответы 
на все теорети-
ческие вопросы 

Ответы по 
существу на 
все теоре-

Ответы по 
существу на 
все теоретиче-

Ответы менее 
чем на поло-
вину теорети-



достижения 

оптимальных 

технико-
экономически

х показателей 

системы 

электроснабже

ния при 

проектировани

и и 
эксплуатации, 

навыками 

анализа и 

синтеза схем 

систем 

электроснабже

ния (ПК-8.3) 

систем электроснабжения  и 
рассчитывать технико-
экономические показатели 
Владеть: опытом технико-
экономических расчетов при 
проектировании, модерниза-
ции систем электроснабжения, 
составления технико-
экономической документации 

теста. 
Практические 

задания выпол-
нены в полном 
объеме. Получе-
ны правильные 
значения всех 
расчетных 
(определяемых) 
величин. 

тические 
вопросы те-

ста. 
Практиче-
ские зада-
ния выпол-
нены. До-
пущена не-
точность в 
расчете 

(определе-
нии) рас-
четной ве-
личины. 

ские вопросы 
теста, но не 

имеется дока-
зательств, вы-
водов, обосно-
ваний. 
Намечены 
схемы реше-
ния предло-
женных прак-

тических за-
даний 

ческих во-
просов теста. 
Решение 
практических 
заданий не 
предложено 

 
6.5 Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Ниже представлены примеры вопросов и заданий для текущего контроля и оценивания окончательных 

результатов изучения дисциплины. Полный текст всех вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной 

аттестации приведен в приложении 3. 
Примеры вопросов по устному опросу. 
Раздел 1. 
1.  Понятие оптимизации. 
2.  Функция цели. Примеры. 
3.  Виды задач оптимизации. 
4.  Свойства целевой функции. 
5.  Классификация задач оптимизации. 
Раздел 2. 
6.  Сущность одномерного последовательного поиска. 
7.  Условия применения последовательного поиска. 
8.  Понятие золотого сечения, основные соотношения. 
9.  Метод золотого сечения. 
10. Критерии остановки метода. 
11. Табличный вид применения метод золотого сечения. 

 
 
Пример заданий.  
 

Задача 1.2.  

 
 
Определить оптимальные мощности КУ на НН и ВН, минимизирующие приведенные затраты: 

Z(Qку нн, Qку вн)=(Ен+РΣ)×К0вн×Qку вн+ 
+(Ен+РΣ)×К0нн×Qку нн+(Qн-Qку нн)2×(Rкл+Rт)/U2→min 

 
При этом на переменные накладываются ограничение: 

Qку нн+Qку вн=Qзад 
 



где Ен =0.12  1/год; РΣ =0.02  1/год;  
К0вн =260 руб/квар; К0нн =400 уб/квар;  
Qн = 600 квар; Rкл =1.6  Ом; Rт =2.0 Ом; U = 10 кВ; Qзад=500 квар. 
 
Ограничение учесть методом подстановки, решение отыскать методом золотого сечения в диапазоне (100;500), 

точность 50 квар. 
 

Задача 2.8  

 
 
Определить величину оптимальной реактивной мощности, вырабатываемой на СД - Qсд  и на КБ - Qкб, если це-

левая функция: 
 

Z(Qкб; Qсд) = (Ен+РΣ)×К0×Qкб+ 
+(К1×Qсд /Qсд ном +К2×(Qсд /Qсд ном)2)×τ×С0 →min 

 
При этом на переменные накладываются ограничение: 
 

Qкб+Qсд=Qзад 
 
где Ен =0.12 1/год; РΣ =0.03  1/год; К0 =480 руб/квар; 
К1 =2.8 кВтч; К2 =4.4 кВтч;  
Qн =1200 квар; Qзад =2500 квар;   
τ  =4500 ч/год; С0 =2.1 руб/кВтч. 
 
Ограничение учесть методом Лагранжа, решение отыскать градиентным методом с произвольным шагом: 

начальная точка (0;0;0), точность 0,5; шаг t=1. Допускается корректировка шага в процессе поиска. 
 
 
Примеры экзаменационных билетов. 
 
 

«Утверждаю» 
 
______________ подпись 
(Ф.И.О)  

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Новомосковский институт (филиал) 

Направление подготовки бакалавров 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность Электроснабжение 
Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий 

Оптимизация систем электроснабжения 
Билет № 1 

 
1. Понятие оптимизации. Виды задач оптимизации. 
2. Учет ограничений в виде неравенств: метод штрафных функций. 
3. Задача. 

Лектор __________________________проф. Б.В.Жилин 
 

 
 
 

«Утверждаю» 
 
______________ подпись 
(Ф.И.О)  

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Новомосковский институт (филиал) 

Направление подготовки бакалавров 
13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

Направленность Электроснабжение 
Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий 

Оптимизация систем электроснабжения 



Билет № 2 
 

1. Свойства целевой функции. 
2. Учет ограничений в виде равенств: метод неопределенных множителей Лагранжа. 
3. Задача. 

Лектор __________________________проф. Б.В.Жилин 
 

 
 

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 
 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, приме-

няет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет 
отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперирова-
нии знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или яв-
ную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительно-
стью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин 

контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается пере-
рыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточ-
ной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ 
РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обу-
чающимся, при реализации образовательных программ высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 
22.12.2017 г. 

 
7.1. Образовательные технологии 
 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновацион-

ных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекци-

ями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реа-
лизуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При прове-
дении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуни-
кации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение групповых дискуссий,  анализ ситуаций и имитаци-
онных моделей,  в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и по-
требностей работодателей). 

 
7.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учеб-

никам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затра-

те времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
7.3. Занятия семинарского типа 
 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материа-

ла, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дис-
циплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных 
и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. 
В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствую-

щим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 



 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
 
7.4. Лабораторные работы 
 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 

работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 
 
7.5. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести актив-

ную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспек-

ты наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформлении работы; 
 использование специальной литературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
7.6. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач анализа и проектирования СЭС.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен лич-
ным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание од-
носеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осо-

знания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения про-
фильных дисциплин.  

8. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных ра-
бот, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 
Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы дис-

циплины.  
9. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике вари-
анты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

10. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 



Организация лабораторного практикума 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 

дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 3 лабораторных работы. 

В рамках данной дисциплины все работы проводятся в виде численного эксперимента на компьютере. 
Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 

студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности ра-
боты в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде.  
2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовно-

сти студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему сети, пе-
речень заданий и таблицы для записи результатов; 
б) знание теории и целей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение работать с 
компьютером. 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует подготовленный протокол; 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме;  
в) имеется более одной несданной ранее выполненной работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по не-
уважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 
время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользо-
ваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов на одном компьютере, если это не преду-

смотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все за-
писи делаются ручкой. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на вопросы, поставленные в целях выполнения работы. 
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы и их достоверности; 
б) правильности построения схем, графиков - иллюстративного материала; 
г) оформления работы и выводов. 
Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа счи-

тается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «вы-
полнение» и «защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журна-
ле студента делает запись: «Все лабораторные работы, выполнены и защищены», ставит подпись и дату.  

9. Правила ведения журнала преподавателя.  
1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. 

Если работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 
2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами ла-

бораторных работ пишется «нб». 
3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  
1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил 

допуск. 
2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы   в журнале учета выпол-

ненных студентами лабораторных работ. 
Студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему занятия. Студент, не успев-

ший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  
3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который прово-

дил занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на 
зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 
4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под руко-
водством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 
 
7.7. Методические указания для студентов 
 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях.  



По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных обо-

значениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких гро-

моздких уравнений (как, например, расчет равновесного выхода продукта), целесообразно сначала подставить в эти 

уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 
7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все 

эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, по-
лезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени 
(например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086— число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнару-
жить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоя-

тельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся 
успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так 
как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний ве-
чер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее 
содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в 
разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к ре-
шению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

7.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации ин-
валидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, со-

циальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных ма-
териалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использова-
нием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-
ного назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушениями 

слуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов обучения может 
проводиться в несколько этапов. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  



а) основная литература 
 

Основная литература Режим доступа Обеспе-
ченность 

Есипов Б. Методы исследования операций. 
Издание второе, исправленное и дополнен-
ное. СПб.: Издательство "Лань", 2013, 304 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
30 экз Да 

Измаилов, А. Ф. Числен-
ные методы оптимизации [Текст] / А. Ф. Из-

маилов, М. В. Солодов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 320 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
30 экз 

Да 

 
б) дополнительная литература 
 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе-
ченность 

Жилин Б. В. Оптимизационные методы при 
проектировании систем электроснабжения 
[Текст] = № 228 : метод. указ. / Б. В. Жилин , 
А. С. Исаев, Н. Д. Майорова. - Новомосковск 
: [б. и.], 2008. - 40 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ 
им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-
т(филиал))     

Библиотека НИ РХТУ 
30 экз 

 
Да 

Пантелеев, А.В. Методы оптимизации в при-
мерах и задачах [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.В. Пантелеев, Т.А. Лето-
ва. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2015. — 512 с. 

https://e.lanbook.com/book/67460 Да 

 
8.2. Информационные и информационно-образовательные  ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. 1  ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com/ 
2 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
Профессиональные базы данных 
1 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, договор об оказании информационных услуг с ис-

пользованием экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) КонсултантПлюс от 11.01.2016г. 
2 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 
3 Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Га-
рант.ру») - http://www.garant.ru/ 
4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
5 Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - 
http://olden.rsl.ru/ 
6 Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
7 Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
8 Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического универси-
тета им. Д.И. Менделеева. 
URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

ченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы кол-во 

посадочных мест 

Приспособленность по-
мещений для использо-
вания инвалидами и ли-
цами с ограниченными 

возможностями здоро-
вья 

Лекционная аудитория 125 (Тульская 
область, Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Трудовые Резер-
вы, дом 29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоян-
ное хранение в ауд. 125), 18 посадочных мест 

приспособлено (аудито-
рия на 1 этаже) 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%20%D0%91.%D0%92.
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


Аудитория для практических занятий, 
групповых и индивидульных 

консультаций, проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
220, 229  (Тульская область, Новомос-
ковский район, г. Новомосковск, ули-
ца Трудовые Резервы, дом 29/19)  

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоян-

ное хранение в ауд. 227), 24 посадочных места  

 

Аудитория для лабораторных  занятий 
229 (Тульская область, Новомосков-

ский район, г. Новомосковск, улица 
Трудовые Резервы, дом 29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Компьютеры, наглядные пособия и плакаты.  

Переносная презентационная техника (постоян-
ное хранение в ауд. 227), 24 посадочных места 

 

Аудитория для самостоятельной рабо-
ты студентов 219 (Тульская область, 
Новомосковский район, г. Новомос-
ковск, улица Трудовые Резервы, дом 
29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 
512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт 
(2 шт.) с возможностью просмотра видеомате-
риалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным обра-
зовательным и информационным ресурсам, базе 

данных электронного каталога НИ РХТУ, си-
стеме управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. Принтер ла-
зерный Сканер. 24 посадочных места 

 

Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования ауд. 224а   (Тульская 
область, Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица Трудовые Резер-
вы, дом 29/19) 

Средства (приборы, стенды), необходимые для 
проведения профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

 

 
  Для проведения лабораторных работ используется ауд. 229, оснащенная компьютерной техникой, кафедры 

"Электроснабжение".    А также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института (ауд.219), помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.233). 
 А также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 
среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебно-методические пособия по дисциплине; раздаточный мате-

риал; .  
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; видеомате-

риал для иллюстрации лекционного материала; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные мате-
риалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра ви-

деоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и инфор-
мационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. Проектор, Экран, МФУ   

Программное обеспечение 
Операционная система (MSWindows, подписка AzureDevToolsforTeaching (бывш.Microsoft Imagine Pre-

mium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-
8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) 
of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemi-
cal Technology of Russia”. 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Оптимизация систем электроснабжения» 

1 Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет  180 ак.час или 5 зачетных единицы (з.е)   
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.09. Оптимизация систем электроснабжения относится к блоку 1. Дисциплины (модули), часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.. Является обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
"Высшая математика" (разделы "Дифференциальное исчисление", "Функции нескольких переменных").  

Дисциплина является основой для последующей дисциплины "Электроснабжение", выполнения ВКР.   
 
3 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины является изучение основ оптимизации и ее применение с учетом специфических 

особенностей систем электроснабжения, электроэнергетических систем. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о месте теории оптимизации в проектировании и эксплуатации электрических систем, си-

стем электроснабжения  
- приобретение знаний о теоретических основах и математических моделях по формированию критериев оптими-

зации и ограничений    
- приобретение знаний по основным группам методов оптимизации, и параметрах, влияющие на эффективность их 

применения 
- формирование и развитие умений формировать целевую функцию и ограничения, формировать интегральные 

критерии оптимизации в многокритериальных задачах; 
- формирование и развитие умений применять методы решения оптимизационных задач   
- формирование и развитие умений применять стандартное программное обеспечение для решения задач оптими-

зации 
- приобретение и формирование навыков выбора оптимальной структуры и параметров электрооборудования си-

стем электроснабжения  
- приобретение и формирование навыков по методам достижения оптимальных технико-экономических показате-

лей системы электроснабжения при проектировании и эксплуатации  
 
4. Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 
Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Общие сведения об 
оптимизации. 

Виды задачи управления в электроэнергетике. Понятие критерия качества управления, це-
левой функции. Постановка задачи оптимизации. Виды задач оптимизации. Свойства це-
левой функции. 

2 
Метод золотого  
сечения 

Одномерные задачи оптимизации. Понятие золотого сечения.   Числа Фиббоначи. Метод 
золотого сечения. Табличная форма записи  метода золотого сечения. 

3 
Линейная  
оптимизация. 

Основные определения. Геометрическая иллюстрация задачи  линейной оптимизации. 
Симплекс алгоритм. Интерпретация результатов. Пример: оптимальное распределение 
мощности электростанций. 

4 

Классический метод 
оптимизации. 

Необходимое и достаточное условия существование экстремума нелинейной функции.  
Классический метод оптимизации, основанный на необходимом  условии существования 
экстремума. Пример: определение оптимального сечения проводника, экономическая 
плотность тока. 

5 
Поисковые методы 
оптимизации. Мето-
ды нулевого порядка 

Параметры и классификация поисковых методов оптимизации нелинейной оптимизации.  
Методы нулевого порядка: покоординатного изменения переменных, спирального спуска, 
конфигураций. Симплекс метод  нелинейной оптимизации. 

6 
Методы первого по-
рядка - градиентные 
методы 

Понятие градиента-антиградиента. Градиентный метод с произвольным шагом.  Коррек-
тировка величины шага.  Градиентный метод с  оптимальным шагом (метод крутого спус-
ка).  

7 Метод второго по-
рядка. 

Разложение функции в ряд Тейлора. Метод Ньютона. Пример: построение итерационной 
процедуры  по методу Ньютона для поиска оптимального размещения источника питания. 

8 

Ограничения в  
задачах оптимизации.  
Учет ограничений в 
виде равенств. 

Геометрическая иллюстрация ограничений. Принцип учета ограничений.  Физические ос-
новы ограничений в виде равенств в задачах электроэнергетики. Учет ограничений в виде 
равенств методом подстановки. Пример: оптимальная выработка реактивной мощности 
синхронным двигателем.  Учет ограничений в виде равенств методом неопределенных 
множителей Лагранжа. Пример: оптимальное распределение мощности КБ высшего и 

низшего напряжения. 

9 
Учет ограничений в 
виде неравенств. 

Физические основы ограничений в виде неравенств в задачах электроэнергетики. Ограни-
чения на независимые и зависимые переменные в задаче оптимизации. Учет ограничений 
в виде неравенств методом штрафных функций. 

10 
Динамическое  
программирование 

Постановка задачи  динамического программирования. Принцип оптимальности Беллма-
на. Алгоритм  решения задачи динамического программирования. Пример: прокладка ка-
бельной трассы наименьшей длины в условиях поквартальной застройки. 



11 
Системы автоматизи-
рованного проектиро-

вания (САПР) 

Общие сведения о САПР. Понятие синтеза и анализа. Оптимальный синтез. Алгоритм 
САПР.  Особенности и характеристики современных САПР.  

12 Многокритериальные 
задачи оптимизации. 

Оптимальный синтез объектов - многокритериальная оптимизация. Частные и интеграль-
ные критерии оптимальности. Использование частных критериев в виде ограничений. 

13 
Интегральные крите-
рии оптимальности. 

Построение интегральных критериев оптимизации. Аддитивный, мультипликативный, 
минимаксный критерий. Пример: использование частных и интегральных критериев оп-
тимальности для составляющих приведенных затрат. 

14 

Математические мо-
дели: виды, требова-
ния, особенности в 
СЭС. 

Анализ объекта и математические модели объекта. Виды и свойства математических мо-
делей. Требования и  способы получения к математических моделей. Пример: области 
адекватности в координатах номинального напряжения и длины моделей ЛЭП. 

 
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по 

дисциплине, т.е. изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Компетенция 
(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

УК-1 
Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 
и синтез информации, при-
менять системный подход 
для решения поставленных 
задач 

УК-1.1 
Выполняет поиск необхо-

димой информации, её кри-
тический анализ и обобщает 
результаты анализа для ре-
шения поставленной задачи 

Знать: об особенностях поиска и изучения научно-технической 
информации, методы критического анализа и обобщение ре-

зультатов анализа для решения поставленной задачи 
Уметь: применять методики поиска, сбора, обработки инфор-
мации, полученной из актуальных российских и зарубежных 
источников 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации, методикой системного подхо-
да для решения поставленных задач 

ПК-3 
Способен производить рас-
четы показателей функцио-
нирования технологическо-
го оборудования и систем 
технологического оборудо-
вания для обеспечения оп-
тимальных параметров ра-
боты объектов профессио-

нальной деятельности 

ПК-3.3 
Владеет методами обеспе-
чения оптимальных пара-
метров работы объектов 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: методы,  обеспечивающие оптимальные параметры  ра-

боты  систем электроснабжения 
Уметь: обосновывать выбор метода,  обеспечивающего опти-
мальные параметры  работы  систем электроснабжения 
Владеть: методами, обеспечивающими оптимальные парамет-
ры электрооборудования 

ПК-8 
Способен принимать уча-
стие в оформлении техни-
ческой документации на 
различных стадиях разра-
ботки проекта объектов 

ПК-8.1 
Знает типы схем, применя-
емых в системах электро-
снабжения и  особенности 
их применения для различ-
ных потребителей 

Знать: нормативно-технические и нормативно-методических 
документы,  в которых приводятся типы схем  применяемые в 
системах электроснабжения 
Уметь: работать с нормативно-техническими  и нормативно-
методическими документами  с типами схем систем электро-
снабжения  
Владеть: навыками работы с нормативно-техническими  и 

нормативно-методическими документами   с типами схем си-
стем электроснабжения 

ПК-8.2 
Умеет обосновывать техни-
ческие решения и выбирать 
технико-экономически  це-
лесообразную  структуру  и  

схему систем электроснаб-
жения, электротехническое 
оборудование 

Знать: базовые понятия экономической теории, методику вы-
бора технико-экономического наилучшего варианта электро-
энергетического объекта 
Уметь: производить технико-экономическую оценку электро-
энергетического объекта; ориентироваться в современных ры-

ночных отношениях в электроэнергетической отрасли 
Владеть: методами расчета технико-экономических показате-
лей электроэнергетических объектов, методами оценки эффек-
тивности капитальных вложений 

ПК-8.3 
Владеет методами достиже-
ния оптимальных технико-
экономических показателей 

системы электроснабжения 
при проектировании и экс-
плуатации, навыками ана-
лиза и синтеза схем систем 
электроснабжения 

Знать: методы анализа и синтеза систем электроснабжения 
Уметь: составлять варианты систем электроснабжения  и рас-
считывать технико-экономические показатели 
Владеть: опытом технико-экономических расчетов при проек-

тировании, модернизации систем электроснабжения, составле-
ния технико-экономической документации 

 
 



Приложение 2 
Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Оценочные материалы для устного опроса. 
 

1. Понятие оптимизации.  
2. Виды задач оптимизации. 
3. Функция цели. Примеры. 
4. Виды задач оптимизации. 
5. Свойства целевой функции. 
6. Классификация задач оптимизации. 
7. Линейная оптимизация: постановка задачи. 
8. Линейная оптимизация: геометрическая иллюстрация. 
9. Линейная оптимизация: базисные и свободные переменные, канонический вид задачи. 
10. Линейная оптимизация: симплекс-алгоритм решения. 
11. Одномерный последовательный поиск. Метод золотого сечения. 
12. Сущность одномерного последовательного поиска. 
13. Условия применения последовательного поиска. 
14. Понятие золотого сечения, основные соотношения. 
15. Метод золотого сечения. 
16. Критерии остановки метода золотого сечения. 
17. Табличный вид применения метод золотого сечения. 
18. Классический метод оптимизации, основанный на необходимом условии существования экстремума. 
19. Выбор оптимального сечения проводника с использованием классического метода оптимизации. 
20. Классификация поисковых (итерационных) методов нелинейной оптимизации. 
21. Методы оптимизации нулевого порядка: метод покоординатного изменения переменных. 
22. Методы оптимизации нулевого порядка: метод спирального спуска. 
23. Методы оптимизации нулевого порядка: метод конфигураций. 
24. Методы оптимизации нулевого порядка: симплекс метод. 
25. Понятие градиента целевой функции. 
26. Свойства градиента целевой функции. 
27. Градиентный метод оптимизации с произвольным шагом. 
28. Рекомендации по изменению шага в градиентном методе. 
29. Градиентный метод оптимизации с оптимальным шагом. 
30. Корректировка шага в градиентном методе оптимизации. 
31. Метод масштабных множителей. 
32. Метод оптимизации второго порядка – метод Ньютона. 
33. Ограничения в задачах оптимизации.  
34. Геометрическая иллюстрация ограничений в задачах оптимизации. 
35. Ограничения в задачах оптимизации СЭС.  
36. Учет ограничений в виде равенств: метод подстановки. 
37. Определение оптимальной РМ, вырабатываемой на СД, с использованием метода подстановки. 
38. Учет ограничений в виде равенств: метод неопределенных множителей Лагранжа. 
39. Определение оптимальной мощности КУ на высоком и низком напряжении в СЭС, с использованием 

метода неопределенных множителей Лагранжа. 
40. Оптимальное распределение мощности КУ между ТП. 
41. Учет ограничений в виде неравенств: метод штрафных функций. 
42. Учет ограничений в виде неравенств: виды штрафов. 
43. Понятие динамического программирования.  
44. Понятие САПР. Основные этапы проектирования. 
45. Понятие синтеза и анализа. 
46. Синтез оптимальных объектов - многокритериальная оптимизация. 
47. Частные и интегральные критерии оптимизации. 
48. Учет частных критериев оптимизации в виде ограничений. 
49. Интегральные критерии оптимизации: аддитивный. 
50. Интегральные критерии оптимизации: мультипликативный. 
51. Интегральные критерии оптимизации: минимаксный. 
52. Математические модели этапа анализа свойств объекта. 
53. Виды математических моделей. 
54. Требования к математическим моделям: адекватность, универсальность, экономичность. 
55. Области адекватности моделей ЛЭП. 

 
Индивидуальные задания для самостоятельного расчета. 
 

Задания для индивидуальной работы 1 
 

Задача 1. 
Функция приведенных затрат с учётом показателей надёжности при изменении сечения питающих линий элек-

тропередачи (ЛЭП) аппроксимируется полиномом: 
 



 
 

где F-сечение воздушных линий, мм2. 
При расчёте принять, что допустимые значения сечений воздушной ЛЭП 110 кВ находятся в диапазоне от 70 до 

240 мм2. Точность расчёта =10 мм2. Значения коэффициентов аппроксимации выбираются из таблицы 

 
Последняя цифра 

шифра 
зачётной книжки К0 К1 

Предпоследняя цифра 

шифра 
зачётной книжки К2 К3 

0 3 4 0 0,1 20 

1 3,7 3,9 1 0,15 18,8 

2 4,4 3,8 2 0,2 17,6 

3 5,1 3,7 3 0,25 16,4 

4 5,8 3,6 4 0,3 15,2 

5 6,5 3,5 5 0,35 14 

6 7,2 3,4 6 0,4 12,8 

7 7,9 3,3 7 0,45 11,6 

8 8,6 3,2 8 0,5 10,4 

9 9,3 3,1 9 0,55 9,2 
 
 

Задача 2. 
Ущерб от изменения напряжения на зажимах асинхронного двигателя, учитывающий изменение потерь мощно-

сти и снижение его производительности при отклонении напряжения от номинального, выражается зависимостью: 
 

Y=A1/U+A2
.U2+A3

.U4+A4
.U6, 

 
где U- напряжение, о. е; А1, А2, А3, А4 - коэффициенты аппроксимации.  

Расчёт провести с точностью до =0.05. Допустимый диапазон напряжения U=(0,9...1,1)Uном. Значения коэффи-

циентов аппроксимации выбираются из таблицы 
 

Последняя цифра 

шифра 
зачётной книжки 

А1 А2 

Предпоследняя цифра 

шифра 
зачётной книжки 

А3 А4 

0 - 2 0.8 0 - 0.5 0.08 

1 1.4 -0.9 1 0.3 - 0.04 

2 1.6 1 2 0.4 0.15 

3 - 2 0.8 3 - 0.5 0.03 

4 2.2 - 0.7 4 0.6 0.02 

5 - 2.6 1.2 5 0.4 - 0.04 

6 - 1.2 1 6 - 0.7 0.04 

7 1.8 - 0.6 7 0.8 - 0.02 

8 А1 А2 8 0.1 0.15 

9 - 2 0.8 9 - 0.2 0.08 

 
 

Задание 2 
Требуется определить координаты источника питания на территории промышленного предприятия (ГПП, ПГВ) 

при радиальной схеме электроснабжения, исходя из минимума суммарной длины кабелей до КТП всех цехов предприя-
тия. 

Целевая функция для трёх КТП имеет в этом случае вид: 
 

, 

 



где -  расстояние от источника питания до i-того цеха; 

Xi,Yi- заданные координаты  i-того цеха; 
X0,Y0- искомые координаты источника питания. 

Точность расчёта 0.1, начальная точка поиска (0;0), шаг поиска t=1 (в процессе поиска возможна корректировка 
шага). Привести план промышленного предприятия и показать на нем ход расчёта на каждой итерации. Результаты рас-
чёта внести в таблицу. Исходные данные для расчёта приведены в таблице 

 
Последняя циф-

ра шифра 
зачётной книжки 

X1 X2 X3 

Предпоследняя 

цифра шифра 
зачётной книжки 

 
 

Y1 

 
 

Y2 

 
 

Y3 

0 0 3 12 0 2 4 0 

1 1 5 8 1 6 5 1 

2 2 7 9 2 7 7 2 

3 3 9 11 3 8 9 3 

4 4 4 14 4 9 7 4 

5 5 6 16 5 10 5 5 

6 6 10 18 6 11 8 6 

7 7 12 4 7 12 6 7 

8 8 7 6 8 14 3 8 

9 9 9 5 9 16 2 9 

 
Задание 3 

Определить оптимальные значения переменных, при которых обращается в минимум следующая целевая функ-
ция: 

 
При этом должны выполняться ограничения следующего вида: 

 
Исходные данные для расчёта приведены в таблицах 3.3 и 3.4. 

 
Таблица 3.3 – Исходные данные для задания 3.3 

Последняя цифра шифра 
зачётной книжки 

Величина 
C0 C1 C2 C3 A11 A12 A13 B1 

0 6 4 -2 -3 1 8 -1 15 

1 10 4 -5 4 3 7 -3 8 

2 12 -2 -2 4 4 1 -2 10 

3 16 4 -1 -4 2 5 1 12 

4 5 2 -3 -4 1 4 -1 11 

5 6 3 -4 4 1 6 -2 12 

6 7 4 -5 5 2 7 -3 13 

7 8 5 -6 3 3 8 -4 14 

8 9 -5 -5 2 4 9 -5 15 

9 14 -6 -4 1 3 10 -6 10 

 
Таблица 3.4 - Исходные данные для задания 3.3 

 
Предпоследняя цифра 
шифра зачетной книж-

ки 

Величина 

А21 А22 А23 В2 А31 А32 А33 В3 

0 4 -4 3 9 1 2 2 4 



1 5 2 -1 5 2 3 3 6 

2 2 1 -2 8 3 1 5 7 

3 4 -2 2 10 1 4 3 9 

4 3 -1 2 7 -1 5 4 10 

5 2 -2 -1 8 1 1 2 9 

6 3 -3 -2 9 2 2 3 8 

7 4 -4 -3 3 4 3 4 7 

8 5 4 -5 2 2 4 5 6 

9 6 3 -4 1 3 5 6 5 

 
 

Задание 4 
 
Требуется оптимально распределить мощность компенсирующих устройств между тремя цехами так, чтобы по-

тери активной мощности в сети предприятия были минимальны. При расчете принять потери активной мощности неза-
висящими от напряжения и не учитывать потокораспределение активной мощности. Для всех вариантов нормативный 

=0.35. Схемы приведены для одной секции цеховых КТП. Исходные данные для расчета приведены в табл. 4.1-

4.4  и на  рисунке. 
  

Таблица 4.1 – Исходные данные для задания 4 
 

№ 
п/п 

Номинальные параметры трансформаторов 

Тип ∆РХХ, кВт ∆РКЗ , кВт 

1 ТМ-400 1.1 5.5 

2 ТМ-630 2.4 8.5 

3 ТМ-1000 3.3 12.2 

4 ТМ-1600 4.5 18.0 

 
 

Таблица 4.2 – Исходные данные для задания 4 
 

№ 
п/п 

Параметры кабельных линий (алюминиевые жилы) 

Сечение, мм2 R0 ,Ом/км Х0, Ом/км 

1 50 0.625 0.085 

2 70 0.44 0.082 

3 95 0.329 0.081 

4 120 0.261 0.080 

5 150 0.208 0.09 

Таблица 4.3 - Исходные данные для задания 4 
 

Последняя цифра 
шифра зачетной 

книжки 

№ 
Рис. 

Р∑, 
кВт 

Q1 
квар 

Тип 
Т1 

Тип 
Л1 

Длина, км 

Л1 

0 1 2000 400 1 4 0.2 

1 2 1800 500 1 4 0.3 

2 3 2400 600 2 4 0.4 

3 4 2200 700 2 4 0.5 

4 4 2600 800 3 4 0.6 

5 3 2800 900 3 3 0.7 



6 2 3000 1000 3 4 0.8 

7 1 3200 1100 4 4 0.9 

8 2 3400 1200 4 4 0.8 

9 3 3600 1300 4 4 0.7 

 
Таблица 4.4 - Исходные данные для задания 4 

 

Последняя циф-
ра шифра зачет-

ной книжки 

Тип 
Т2 

Тип 
Т3 

Q2 
квар 

Тип 
Л2 

Q3 
квар 

Тип 
Л3 

Длина, км 

Л1 Л2 

0 4 3 600 4 1200 3 1.1 0.5 

1 4 2 500 5 1100 3 1.2 0.6 

2 3 3 700 5 1000 2 1.3 0.7 

3 3 3 800 1 900 2 1.4 0.9 

4 2 3 900 4 800 3 1.5 0.8 

5 2 2 600 5 700 1 1.6 0.7 

6 1 2 500 5 600 3 1.7 0.6 

7 1 1 400 4 500 2 1.8 0.5 

8 4 1 300 3 1300 1 1.9 0.4 

9 4 1 200 3 1400 3 2.0 0.3 

   



 
 

Рисунок 1 -  Схемы электроснабжения 







1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом дополнений 

и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по направлению 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467) (далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснабжение (уровень бакалавриата), 
соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467) 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых бакалавру направления 
"Электроэнергетика и электротехника", для осуществления практической деятельности, связанной с применением, выбором и 
эксплуатацией современного электрического привода. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний об электрическом приводе, как средства управления режимами работы, защиты и регулирования 

параметров электрических двигателей и генераторов;  
- приобретение знаний об основах физических процессов в электрических, тепловых и магнитных полях электрических 

приводов; 
- приобретение знаний о назначение и применение Э и ЭА в электрическом приводе, электротехнологических установках и 

системах их электроснабжения; 
- формирование и развитие умений применять, эксплуатировать и производить выбор электрических приводов; 
- формирование и развитие умений использовать физические законы для описания процессов в электрических приводах при 

различных условиях; 
- приобретение и формирование навыков владения методами выбора различных электрических приводов; 
- приобретение и формирование навыков владения методами расчета и моделирования переходных и установившихся 

процессов в электрических приводах. 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина – «Электрический привод» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной 

для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах базовых и вариативных дисциплин: «Математика», «Физика», «Силовая электроника», 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» и является основой для последующих дисциплин: «Электрические 
станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем», «Техника высоких напряжений», «Электроснабжение», «Потребители и режимы электропотребления», «Эксплуатация 

систем электроснабжения», «Энергоаудит предприятий и организаций», «Электротехнологические установки и типовой 
электропривод» и для подготовки выпускной квалификационной работы. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, БЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1 2 3 

 
 
ПК-3 
 
Способен 

производить 

расчеты 

показателей 

функционирования 

технологического 

оборудования и 

систем 

технологического 

оборудования для 

обеспечения 

оптимальных 

параметров работы 

объектов 

ПК-3.1 
Знает принцип систематизации и 

обобщения информации для выполнения 

расчетов показателей функционирования 

технологического оборудования и 

систем технологического оборудования 

Знать: 
- способы расчетов показателей функционирования 

электроприводов и систем управления электроприводами (ПК-3.1) 
Уметь: 
- производить расчеты показателей функционирования 

электроприводов постоянного и переменного тока (ПК-3.1) 
Владеть: 
- навыками анализа показателей функционирования 

электроприводов и систем их управления (ПК-3.1) 
ПК-3.2 
Применяет методы расчета и умеет 

производить расчеты показателей 

функционирования элементов и систем 

технологического оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать: 
- методы расчета показателей функционирования электроприводов 

(ПК-3.2) 
Уметь: 
- применять расчеты показателей функционирования 

электроприводов (ПК-3.2) 
Владеть: 
- навыками анализа показателей функционирования 

электроприводов (ПК-3.2) 



 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа или 4  зачетные единицы (з.е).  

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
6 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (всего) 50 50 

Контактная работа аудиторная 50 50 
В том числе:   
Лекции 16 16 
Лабораторные работы (ЛР) 34 34 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Самостоятельная работа (всего) 94 94 
Контактная самостоятельная работа (групповые консультации и 
индивидуальная работа обучающихся с педагогическим 
работником) 

0,8 0,8 

В том числе другая СР   
Курсовой проект 34 34 
Проработка лекционного материала  34 34 
Подготовка к лабораторным занятиям   
Подготовка к практическим занятиям - - 
Подготовка к контрольным работам и контрольным пунктам 16 16 
Подготовка  индивидуального задания 9,2 9,2 
Вид аттестации: зачет   
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

144 144 
4 4 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

№ 
разде

ла 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия 

семинарского типа 
экзам. 
конс. 

СРС* 
час.  

Контр
оль 

Всего 
час. 

Формы 
текущего 

контроля** 

Код 

формир
уемой 

компете
нции 

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  
1 Тема 1. Основные понятия и 2  4  2  8  ПК-3 

профессиональной 

деятельности 
ПК-3.3 
Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать: 
- методы выбора оптимальных параметров электроприводов и их 

систем управления (ПК-3.3) 
Уметь: 
- рассчитывать оптимальные параметры электроприводов и их 

систем управления (ПК-3.3) 
Владеть: 
- навыками обеспечения оптимальных параметров работы 

электроприводов (ПК-3.3) 

ПК-5 
 
Способен управлять 

режимами работы 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-5.2 
Демонстрирует умение выбирать 

электротехническое оборудование 

необходимого типа и параметров, 

включая использование его 

управляющих воздействий на режимы 

СЭС 

Знать: 
- типы и параметры электротехнического оборудования 
- воздействие электроприводов на режимы СЭС (ПК-5.2) 
Уметь: 
- выбирать электротехническое оборудование для управляющих 

воздействий на режимы СЭС (ПК-5.2) 
Владеть: 
- навыками выбора электротехнического оборудования, включая 

использование управляющих воздействий на режимы СЭС (ПК-5.2) 

 
ПК-6 
 
Способен 

участвовать в 

разработке 

отдельных разделов 

при 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6.1 
Знает правила подготовки разделов 

проектной документации на основе 
типовых технических решений, 

взаимосвязь задач проектирования и 

эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности 

Знать: 
- правила подготовки разделов проектной документации (ПК-6.1) 
Уметь: 
- на основе типовых технических решений выполнять разделы 

проектной документации (ПК-6.1) 
Владеть: 
- навыками выполнения взаимосвязи задач проектирования и 

эксплуатации объектов профессиональной деятельности (ПК-6.1) 
ПК-6.2 
Выполняет сбор и анализ данных для 

проектирования, составляет 

конкурентно-способные варианты 

технических решений 

Знать: 
- исходные данные для проектирования электроприводов и их 

систем управления (ПК-6.2) 
Уметь: 
- составлять конкурентно-способные варианты технических 

решений (ПК-6.2) 
Владеть: 
- навыками анализа данных и составления конкурентно-способных 

вариантов технических решений (ПК-6.2) 



определения, классификация 
ЭП 

ПК-5 
ПК-6 

2 
Тема 2. Механика 
электропривода 2  4  12 

 
18 

КП1 
КР1 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 

3 Тема 3. Переходные процессы 
в ЭП 

2  4  10 
 

16 
КП2 
КР2 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 

4 
Тема 4. ЭП с асинхронным 
двигателем (АД) 2  4  8 

 
14 

КП3 
УО 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 

5 Тема 5. ЭП с двигателем 
постоянного тока (ДПТ) 

2  4  4 
 

10 
УО ПК-3 

ПК-5 
ПК-6 

6 
Тема 6. ЭП с синхронным 
двигателем 2  4  8 

 
14 

УО 
ИЗ 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 

7 
Тема 7. Энергетические 

показатели ЭП 
2  4  6 

 
12 

УО 
ИЗ 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 

8 

Тема 8. Расчёт мощности, 
выбор эл. двигателей и 

проверка их по нагреву. ЭП со 
специальными свойствами и 
характеристиками 

2  6  8 

 

16 

УО 
ИЗ ПК-3 

ПК-5 
ПК-6 

 Аттестация зачет          
 Всего 16  34  58  108   
** устный опрос (уо), контрольный пункт (КП), контрольная работа (КР),  индивидуальное задание (ИЗ). 

5.3. Содержание дисциплины 

№ раздела Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Основные понятия и определения, 
классификация ЭП 

Понятие «электропривод». Структурная схема. Классификация ЭП. 
Функции и требования. 

2. Механика электропривода.  

Расчётная одномассовая схема механической части ЭП. Приведение сил (и 

моментов) и моментов инерции (масс) в расчётной схеме. 
Механические характеристики электродвигателя и механизма. 
Установившиеся движение и устойчивость механического движения. 
Переходный процесс в ЭП при постоянном динамическом моменте. 

3. Переходные процессы в ЭП 

Переходный процесс в ЭП: при линейной зависимости момента двигателя и 
исполнительного органа от скорости, при произвольной зависимости 
динамического момента от скорости. 
 Принципы построения разомкнутых и замкнутых систем управления ЭП. 
Регуляторы систем управления. 

4 ЭП с асинхронным двигателем (АД) 

Режим работы АД. Регулирование частоты вращения АД изменением 
резисторов в цепи ротора. Характеристики и свойства. 
Регулирование частоты вращения в системе; преобразователь частоты - АД; 
изменением числа пар плюсов. Характеристики и свойства. 
Регулирование частоты вращения в системе «тиристорный 
преобразователь» напряжения – АД». Регулирование частоты вращения АД 

в каскадной схеме включения. 

5 ЭП с двигателем постоянного тока 
(ДПТ) 

Энергетические режимы работы ДПТ. Регулирование скорости ДПТ 
параллельного возбуждения изменением резистора в цепи якоря. 
Регулирование частоты вращения ДПТ изменением магнитного потока. 
Регулирование частоты вращения ДПТ системе «генератор - ДПТ с 
параллельным возбуждением» 
Регулирование частоты вращения в системе «управляемый выпрямитель 
ДПТ с параллельным возбуждением». 
Регулирование частоты вращения ДПТ с последовательным и смешанным 
возбуждением. Характеристики и свойства. 

6 ЭП с синхронным двигателем.  Системы управления СД. 

7 Энергетические показатели ЭП 
Энергетические показатели ЭП. Расчет потерь энергии в различных 
режимах. 

8 

Расчёт мощности, выбор эл. 
двигателей и проверка их по нагреву. 
ЭП со специальными свойствами и 
характеристиками 

Выбор электродвигателя в различных режимах работы. 
Проверка электродвигателя по нагреву. 
Электродвигатели со специальными свойствами и характеристиками: 
шаговый, следящий, вентильный, синхронный ЭП, современные тенденции 
развития АЭП. 

5.4. Тематический план практических занятий 
 Практических занятий не предусмотрено. 



5.5. Тематический план лабораторных работ 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплин
ы 

Наименование лабораторных работ 
Трудоемк

ость 
час. 

Форма  
контроля 

Код 

формируемой 
компетенции 

1. 1 
Исследование и наладка схемы управления 
асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым 
ротором.  

4 Отчет 
«Защита» 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 

2 2 
Исследование схемы автоматического управления АД 
с фазным ротором и его механических характеристик.  4 

Отчет 
«Защита» 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 

3 3 
Исследование схемы автоматического управления СД  

и его механических характеристик.  
4 

Отчет 
«Защита» 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 

4 4 
Исследование и наладка схем автоматического 
управления пуском ДПТ параллельного возбуждения.  4 

Отчет 
«Защита» 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 

5 5 
Исследование и наладка реверсивных схем управления 
пуском и торможением ДПТ параллельного 
возбуждения.  

4 
Отчет 

«Защита» 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 

6 6 
Исследование частотно-регулируемого 
электропривода АД с короткозамкнутым ротором. 4 

Отчет 
«Защита» 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 

7 7 
Исследование характеристик системы «тиристорный 
управляемый выпрямитель – ДПТ с параллельным 
возбуждением». 

4 
Отчет 

«Защита» 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 

8 8 Исследование и наладка схем управления СД. 6 Отчет 
«Защита» 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 

5.6. Курсовые работы  
 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических 

работ, рефератов и др. 
Код формируемой 

компетенции 

Курсовой проект (работа) 
Тема: Разработка электропривода механизма передвижения 
тележки мостового крана 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 

5.7. Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭБС и ее использовании при выполнении домашнего задания, 

являющегося расчетом тех же параметров, что и при контактной работе, но при других условиях. 
5.8. Индивидуальное задание 
В процессе изучения курса Электрический привод студент получает задание для индивидуальной работы. Пример расчета 

и варианты заданий приводятся в методических указаниях для самостоятельной работы, а также перечень индивидуальных заданий 
приведен в Приложении 2. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
 Степень и уровень выполнения задания; 
 Аккуратность в оформлении работы; 
 Использование специальной литературы; 
 Сдача домашнего задания в срок. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки контрольных заданий (вывод формул, их преобразование); 
– тестирования (бланкового или компьютерного); 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в формах: 
– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных заданий); простые 

задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два действия. Сложные задания 

используются для оценки навыков. Они представляют собой расчет индивидуального задания, которое выдается студенту в 
соответствии с примерами контрольных задач, но с новыми параметрами; 

– проверки выполнения необходимых расчетов  одного или нескольких параметров, определяемых в лабораторных 
работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 

– проверки правильности выполнения индивидуального задания 
- проверки правильности выполнения курсовой работы 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа у 

доски, своевременная сдача контрольных пунктов, отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 



Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в 
стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсутствие 
знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную 
недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения.  

Критерии для оценивания контрольных пунктов 
Выполненное задание засчитывается в случае, если студент правильно ответил на 75% предложенных вопросов. 
Выполненное задание не засчитывается, если студент ответил не правильно на 75% предложенных вопросов.  
Критерии для оценивания контрольной работы и курсового проекта 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при решении 

предложенных ему задач. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсутствие 

знаний, умений по отдельным задачам (не более 33%).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную 

недостаточность (менее 33%) знаний, умений при решении предложенных ему задач. 
Критерии для оценивания индивидуальной  работы 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при решении 

предложенных ему задач. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсутствие 

знаний, умений по отдельным задачам (не более 33%).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную 

недостаточность (менее 33%) знаний, умений при решении предложенных ему задач. 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 
Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, предусмотренные 

маршрутным листом, выполнил контрольный тест с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». Критерии оценивания приведены в 
разделе 6.3. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в электронной 
информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об электронной информационно-
образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017 г. 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 

ПК-3 
Способен производить 
расчеты показателей 

функционирования 
технологического 
оборудования и систем 
технологического 
оборудования для 
обеспечения оптимальных 
параметров работы 
объектов 

профессиональной 
деятельности 
 
ПК-5 
Способен управлять 
режимами работы 
объектов 
профессиональной 
деятельности 
 
ПК-6 

Способен участвовать в 
разработке отдельных 
разделов при 
проектировании объектов 
профессиональной 
деятельности 

Формирование 
знаний  

Сформированность 
знаний (полнота, 
глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- типы и параметры электротехнического 
оборудования 
- воздействие электроприводов на режимы 
- правила подготовки разделов проектной 
документации 
- исходные данные для проектирования 
электроприводов и их систем управления 
 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- выбирать электротехническое оборудование 

для управляющих воздействий на режимы 
СЭС 
- на основе типовых технических решений 
выполнять разделы проектной документации 
- составлять конкурентно-способные 
варианты технических решений 
 

Формирование 
навыков и (или) 
опыта 
деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) 
опыта деятельности 
(качественность, 
скорость, 
автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- навыками выбора электротехнического 
оборудования, включая использование 
управляющих воздействий на режимы СЭС 
- навыками выполнения взаимосвязи задач 
проектирования и эксплуатации объектов 
профессиональной деятельности 
- навыками анализа данных и составления 

конкурентно-способных вариантов 
технических решений 

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 



Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели 

контроля 

Выявление уровня 
знаний, умений, 
овладения навыками по 
дисциплине 

Задания ставятся в 
соответствии с 
алгоритмом действий, 
лежащих в основе 
знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий  
Оценивание достижения 
планируемых результатов 
обучения по дисциплине 
(модулю), обеспечивающие 

достижение планируемых 
результатов освоения 
образовательной программы 

Цель контроля достигается 
при выполнения 
обучающимися 
соответствующих заданий 
требующих действий, 

контрольных задач, 
упражнений 

Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 
Объяснить: 
1 Как определить момент сопротивления механизма, приведенный к валу двигателя при подъеме груза? 
2 Получите уравнение для определения электромеханической постоянной электропривода. 
3 Какое основное условие реализации в асинхронном электроприводе режима рекуперативного торможения? 
6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации  

Компетенция 
Показатели 
текущего 
контроля 

Уровень сформированности компетенции 
высокий пороговый не сформирована 

ПК-3 
Способен производить 
расчеты показателей 
функционирования 
технологического 
оборудования и систем 
технологического 
оборудования для 
обеспечения оптимальных 

параметров работы 
объектов 
профессиональной 
деятельности 
 
ПК-5 
Способен управлять 
режимами работы 
объектов 

профессиональной 
деятельности 
 
ПК-6 
Способен участвовать в 
разработке отдельных 
разделов при 
проектировании объектов 

профессиональной 
деятельности 

выполнение 
лабораторных 
работ 

в полном 

объеме с 
оценкой* 
«отлично» или 
«хорошо». 

в полном объеме с 
оценкой 
«удовлетворительно» 

не выполнены в полном 
объеме ко времени 
контроля 

контрольные 
работы 

с оценкой 
«отлично» или 
«хорошо». 

с оценкой 
«удовлетворительно» 

с оценкой 
«неудовлетворительно» 

уровень 
использования 
дополнительной 
литературы 

использует 
самостоятельно 

по указанию 
преподавателя 

с помощью 
преподавателя 

*Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной 
сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% 
приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду 
показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 
ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную 
недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрипторы) и  
результаты достижения 

планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 
освоена не освоена 

оценка «зачтено» оценка «не зачтено» 

1. Уровень усвоения материала, Демонстрирует полное Демонстрирует небольшое 



предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 
речи, аргументированность, 
уверенность). 
4. Уровень использования 
справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 
аргументированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к 
работе, стремление к достижению 
высоких результатов, готовность к 
дискуссии. 

или по существу 
понимание проблемы.  
Требования, 
предъявляемые к 
заданию, выполнены. 
полностью или в 
основном. 

понимание проблемы. Многие 
требования, предъявляемые к 

заданию не выполнены 

ПК-3 
Способен производить 

расчеты показателей 
функционирования 
технологического 
оборудования и систем 
технологического 
оборудования для 
обеспечения 
оптимальных 

параметров работы 
объектов 
профессиональной 
деятельности 
 
ПК-5 
Способен управлять 
режимами работы 

объектов 
профессиональной 
деятельности 
 
ПК-6 

Способен участвовать в 
разработке отдельных 
разделов при 

проектировании 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- типы и параметры 

электротехнического оборудования 
- воздействие электроприводов на 
режимы 
- правила подготовки разделов 
проектной документации 
- исходные данные для 
проектирования электроприводов и 
их систем управления 
Уметь: 
- выбирать электротехническое 
оборудование для управляющих 
воздействий на режимы СЭС 
- на основе типовых технических 
решений выполнять разделы 
проектной документации 
- составлять конкурентно-способные 

варианты технических решений 
Владеть: 
- навыками выбора 
электротехнического оборудования, 
включая использование 
управляющих воздействий на 
режимы СЭС 
- навыками выполнения взаимосвязи 

задач проектирования и 
эксплуатации объектов 
профессиональной деятельности 
- навыками анализа данных и 
составления конкурентно-способных 
вариантов технических решений 

Полные ответы или 
ответы по существу на 

теоретические 
вопросы. 
Полное или частичное 
решение 
предложенных 
практических заданий 

Ответы менее чем на половину 
теоретических вопросов. 
Решение практических заданий 
не предложено 

*Критерии оценивания 
 

Оценка «зачтено» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное или по существу понимание проблемы. 
Требования, предъявляемые к заданию, выполнены. полностью или в основном. 

Оценка «не зачтено» выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены частично, допускаются значительные ошибки, 
неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

Вопросы (задания), включаемые в контрольные пункты 
 

Контрольный пункт 1 
Вариант 1 

1. Какие параметры регулируются в асинхронном двигателе? 
2. Как зависят потери мощности в асинхронном двигателе от скольжения? 
3. Как изменяется жесткость механической характеристики ДПТ при изменения сопротивления якоря? 
 

Контрольный пункт №2 
Вариант 1 

1. Что называется механической характеристикой двигателя? 
2. Что называется установившимся процессом нагрева электрического двигателя в электроприводе? 
3. Что называется повторно-кратковременным режимом работы электропривода? 



 
Контрольный пункт №3 

Вариант1 
1. Как определить время переходного процесса электропривода? 
2. В чем состоит принцип действия асинхронной машины в электроприводе? 
3. От чего зависит критический момент асинхронного двигателя? 

 
Пример вопросов для защиты лабораторной работы по теме «Исследование схемы управления АД с 

короткозамкнутым ротором»: 
1. Назовите методы управления пуском асинхронного двигателя. 
2. Сравните методы торможения асинхронного двигателя (АД). 
3. Объясните методы уменьшения пускового тока АД. 
 
Пример вопросов для защиты лабораторной работы по теме «Исследование и наладка реверсивных схем управления 

пуском и торможением двигателя постоянного тока параллельного возбуждения»: 
1. Объясните метод торможения и реверса ДПТ с независимым возбуждением. 
2. Как осуществляется максимальная типовая и нулевая защита ДПТ? 
3. Поясните характер переходного процесса в электроприводе при пуске ДПТ? 

 
Вопросы для устного опроса 

Тема 1. Предмет и задачи курса, основные определения и классификация электропривода. 
1 Приведите основные определения и понятия и преимущества электропривода. 
2. Изложите историю и современные тенденции развития электропривода. 
3. Рассмотрите структурную схему электропривода. 
4. Классификация. 
Тема 2. Механика электропривода 
1. Составить уравнение движения электропривода. 
2. Составить уравнение движения электропривода. 
3. Составить одномассовую расчетную схему электропривода. 
4. В чем заключается приведение сил (моментов) и моментов инерции (масс)?  
5. Объясните механические характеристики электродвигателя и механизма. 
6. Рассмотреть установившееся движение и устойчивость механического движения электропривода. 
7. Особенности неустановившегося движения электропривода, его расчет. 
Тема 3. Регулирование переменных электропривода. 
1. Изложите понятия о регулировании переменных электропривода. 
2. В чем заключаются рост и показатели регулирования электропривода? 
3. Регулирование момента и тока в электроприводе. 
4. Как осуществляется регулирование положения в электроприводе? 
Тема 4. Электропривод с двигателями постоянного тока. 
1. Приведите характеристики двигателя постоянного тока (ДПТ)и энергетические режимы его работы. 
2. Как производится регулирование переменных электропривода с помощью резисторов в цепи якоря? 
3. Основные этапы расчета пусковых и регулировочных резисторов. 
4. Как осуществляется регулирование скорости двигателя постоянного тока изменением магнитного потока? 
5. Как осуществить регулирование переменных электропривода изменением напряжения на якоре; система 

«преобразователь-двигатель»? 
Тема 5. Электропривод с асинхронными двигателями. 
1. Приведите характеристики и режимы работы трехфазного асинхронного двигателя. 
2. Как проводится регулирование переменных электропривода с помощью резисторов в цепи ротора; расчет резисторов? 
3. Как осуществить регулирование переменных электропривода изменением напряжения и частоты питающего 

напряжения? 
4. Какие известны виды преобразователей частоты? 
5. Объясните регулирование скорости двигателя изменением числа пар полюсов. 
6. В чем заключаются методы торможения асинхронного двигателя? 
Тема 6. Электропривод с синхронными двигателями. 
1. Объясните характеристики и режимы работы синхронного двигателя. 
2. Какие существуют способы пуска и торможения синхронных двигателей? 
Тема 7. Энергетика электропривода. 
1. Как рассчитать потери мощности и энергии в установившемся режиме работы электропривода? 
Тема 8. Элементы проектирования электропривода. 
1. Как производится расчет мощности и выбор двигателя? 
2. Как проводится проверка двигателя по перегрузке и условиям пуска? 
3. Изложите этапы проверки двигателя по нагреву. 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 

обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. 
Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы 
делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 



результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет 
результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета 
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных 

программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева»  

7.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и 
семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения 
активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем 

активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.  
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 
игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на 
основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
7.3. Лабораторные работы 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. 
 Текущий контроль на лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных 

работ. Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 
7.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 

самостоятельную работу. 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 основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 
7.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 

применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач по выбору и применению электрических аппаратов .  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. 

Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером 
воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной 
дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются те 
или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память 
логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении 
лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 

презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разделам 

дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 

самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 



- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лекций, 
их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки 
знаний обязательно для преподавателя и студента. 

7.6 Организация лабораторного практикума 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении дисциплины. 

Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных работ 
Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в 

специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лаборатории и 
обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
Студенты допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлены  схемы и таблицы 

для записи результатов (в случае необходимости); 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 

работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким методом 

он будет делать. 
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в аудитории, устраняя 

допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется возможность 

ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причинам, 
предоставляется возможность ее выполнения в другое время на «дублерском» занятии во время указанное ведущим 
преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных 
образовательных услуг. 

В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код 

учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если имеется 3 пометки преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита».  
Правила ведения журнала преподавателя: 
1) выполненная работа отмечается в журнале, а так же в отчете по лабораторной работе (протоколе) студента подписью 

преподавателя и простановкой даты. 
2) в графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа 

«защищена», делается отметка о защите. 
3) при проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным 

лабораторным работам по данной дисциплине. 
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных презентаций при чтении 

лекций, а также применение активных и интерактивных форм обучения при контактной работе со студентами. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; теоретическая подготовка 

перед выполнением лабораторных работ; решение практических заданий с последующей проверкой правильности выполнения 
преподавателем; подготовку к контрольным пунктам. 

7.7. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, следовательно, 

пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в 

материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых 
пятен» в освоении материала! 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Тема 1. Предмет и задачи курса, основные определения и классификация электропривода. 
Вопросы для самопроверки:  
1 Приведите основные определения и понятия и преимущества электропривода. 
2. Изложите историю и современные тенденции развития электропривода. 



3. Рассмотрите структурную схему электропривода. 
4. Классификация. 
Задания для самостоятельной работы:  
Самостоятельное изучение соответствующих разделов основной и дополнительной литературы  
Тема 2. Механика электропривода 
Вопросы для самопроверки:  
1. Составить уравнение движения электропривода. 
2. Составить уравнение движения электропривода. 
3. Составить одномассовую расчетную схему электропривода. 
4. В чем заключается приведение сил (моментов) и моментов инерции (масс)?  
5. Объясните механические характеристики электродвигателя и механизма. 
6. Рассмотреть установившееся движение и устойчивость механического движения электропривода. 
7. Особенности неустановившегося движения электропривода, его расчет. 
Задания для самостоятельной работы:  
Самостоятельное изучение соответствующих разделов основной и дополнительной литературы  
Тема 3. Регулирование переменных электропривода. 
Вопросы для самопроверки:  
1. Изложите понятия о регулировании переменных электропривода. 
2. В чем заключаются рост и показатели регулирования электропривода? 
3. Регулирование момента и тока в электроприводе. 
4. Как осуществляется регулирование положения в электроприводе? 
Задания для самостоятельной работы:  
Самостоятельное изучение соответствующих разделов основной и дополнительной литературы  
Тема 4. Электропривод с двигателями постоянного тока. 
Вопросы для самопроверки:  
1. Приведите характеристики двигателя постоянного тока (ДПТ)и энергетические режимы его работы. 
2. Как производится регулирование переменных электропривода с помощью резисторов в цепи якоря? 
3. Основные этапы расчета пусковых и регулировочных резисторов. 
4. Как осуществляется регулирование скорости двигателя постоянного тока изменением магнитного потока? 
5. Как осуществить регулирование переменных электропривода изменением напряжения на якоре; система 

«преобразователь-двигатель»? 
Задания для самостоятельной работы:  
Самостоятельное изучение соответствующих разделов основной и дополнительной литературы  
Тема 5. Электропривод с асинхронными двигателями. 
Вопросы для самопроверки:  
1. Приведите характеристики и режимы работы трехфазного асинхронного двигателя. 
2. Как проводится регулирование переменных электропривода с помощью резисторов в цепи ротора; расчет резисторов? 
3. Как осуществить регулирование переменных электропривода изменением напряжения и частоты питающего 

напряжения? 
4. Какие известны виды преобразователей частоты? 
5. Объясните регулирование скорости двигателя изменением числа пар полюсов. 
6. В чем заключаются методы торможения асинхронного двигателя? 
Задания для самостоятельной работы:  
Самостоятельное изучение соответствующих разделов основной и дополнительной литературы 
Тема 6. Электропривод с синхронными двигателями. 
Вопросы для самопроверки:  
1. Объясните характеристики и режимы работы синхронного двигателя. 
2. Какие существуют способы пуска и торможения синхронных двигателей? 
Задания для самостоятельной работы:  
Самостоятельное изучение соответствующих разделов основной и дополнительной литературы  
Тема 7. Энергетика электропривода. 
Вопросы для самопроверки:  
1. Как рассчитать потери мощности и энергии в установившемся режиме работы электропривода? 
Задания для самостоятельной работы:  
Самостоятельное изучение соответствующих разделов основной и дополнительной литературы  
Тема 8. Элементы проектирования электропривода. 
Вопросы для самопроверки:  
1. Как производится расчет мощности и выбор двигателя? 
2. Как проводится проверка двигателя по перегрузке и условиям пуска? 
3. Изложите этапы проверки двигателя по нагреву. 
Задания для самостоятельной работы:  
Самостоятельное изучение соответствующих разделов основной и дополнительной литературы  

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных обозначениях, а 

не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 



5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 

значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно 

представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени (например, 
вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086— число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить 
ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом попытки 
найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и 
укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, 

нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не 
могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются 
примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими 
решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении курса 

ЭП. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 8 (если специально не оговорено) 
лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за неделю до начала лабораторного 

практикума. 
2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в которых 

помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных пособиях, имеются в 
читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может получить ее во временное 
пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные 
расчетные формулы, подробное описание лабораторной установки, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, 
контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности студента. 
Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 

методом он будет измерять; 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя допущенные 
недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным 
причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим 

преподавателем. 
5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не предусмотрено 

методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе протокола должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы.  
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) правильности построения графиков, 
в) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», 
«выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные 
и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 

изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 
содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. 
Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие 
выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет является формой итогового контроля 

знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 
В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только 

скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 1) самостоятельная 
работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 3) подготовка к ответу 
на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе дисциплины. Для 

полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент  вправе сам 



придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 
преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном 

виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны 
не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень 
запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей программой 
дисциплины. 

Зачет проводится преподавателем, ведущим лекции и лабораторные занятия по заданиям, охватывающим, как правило, 
материал лекционных и лабораторных занятий. По окончании ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и 
уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

7.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных 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 использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 

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

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов обучения может проводиться 
в несколько этапов. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспеченност

ь 

О-1 Москаленко, В. В.  
Электрический привод [Текст] : учеб. / В. В. 
Москаленко. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 
2007. - 366 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - (в пер.) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-2 Москаленко, В. В. Электрический привод 

[Текст] : учеб. / В. В. Москаленко. - М. : Высш. 

шк. , 1991. - 430 с. : ил. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспеченност

ь 

Д-1  Электропривод [Текст] : метод. указания 

по выполнению лабораторных работ. Ч. 1 / 

сост.: Г. И. Бабокин, Д. М. Шпрехер, Е. Б. 
Колесников. - Новомосковск : [б. и.], 2009. - 99 
с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Новомосковский ин-т(филиал)). - Б. ц. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-2 Усольцев, А.А. Электрический привод 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 

Усольцев. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : НИУ ИТМО, 2012. — 238 с.   

https://e.lanbook.com/book/71195. Да 

 
8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ресурсы 

следующих порталов и сайтов: 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%92.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%92.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%98.%D0%A1.
https://e.lanbook.com/book/71195


1. 1  ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com/ 

2  Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
3  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
Профессиональные базы данных 
1 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, договор об оказании информационных услуг с 
использованием экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) КонсултантПлюс от 30.12.2016г. 
2 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, договор сопровождения экземпляров систем 
КонсультантПлюс от 09.01. 2018г. 
3 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 
4 «Электронное издательство ЮРАЙТ», договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС ЮРАЙТ № 
б/н от 22.02.2018г. 
5 Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
6 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
7 Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
8 Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
9 Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
10 Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. Д.И. 
Менделеева. URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
11 Учебный курс «ЭП» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа  
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=218   (дата обращения 31.08.2017). 
12 Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Режим доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16  (дата обращения 31.08.2017). 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 
информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория 
307(учебный корпус 1, 
Трудовые Резервы, 29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227) 

приспособлено 
(аудитория на 1 этаже) 

Аудитория для практических 

занятий, групповых и 
индивидульных консультаций, 
проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
(118, учебный корпус 1, 
Трудовые Резервы, 29/19)  

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227)  

приспособлено 

(аудитория на 1 этаже) 

Аудитория для лабораторных  

занятий, (118, учебный корпус 
1, Трудовые Резервы, 29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Универсальные учебные стенды (8 шт.) для проведения 
испытаний различных электрических приводов , наглядные 
пособия и плакаты.   
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227) 

 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов, 
(219, учебный корпус 1, 
Трудовые Резервы, 29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и 
памятью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью 
просмотра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. 
Принтер лазерный 
Сканер 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования ауд. 224а   ( 
учебный корпус 1, Трудовые 
Резервы, 29/19) 

Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=218
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16


   

Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Проектор Epson EB-X9, экран на крюке, ноутбук  HP Probook., с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными 
курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Программное обеспечение 
1 MS Windows (The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897) Номер учетной записи e5: 
100039214 

2 MS Office (https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans) 
3 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4 Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными и 

доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 
5 Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL) 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам 

лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в 

печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Электрический привод» 

 
1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 / 144. Контактная работа 50 час., из них: лекционные 16, лабораторные 34. Самостоятельная 
работа студента 94 час. Форма промежуточного контроля: зачет, КР. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Электрический привод» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение».  
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых бакалавру направления 
"Электроэнергетика и электротехника", для осуществления практической деятельности, связанной с применением, выбором и 
эксплуатацией современного электрического привода. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний об электрическом приводе, как средства управления режимами работы, защиты и регулирования параметров 
электрических двигателей и генераторов;  
- приобретение знаний об основах физических процессов в электрических, тепловых и магнитных полях электрических приводов; 
- приобретение знаний о назначение и применение Э и ЭА в электрическом приводе, электротехнологических установках и 
системах их электроснабжения; 
- формирование и развитие умений применять, эксплуатировать и производить выбор электрических приводов; 
- формирование и развитие умений использовать физические законы для описания процессов в электрических приводах при 
различных условиях; 
- приобретение и формирование навыков владения методами выбора различных электрических приводов; 
- приобретение и формирование навыков владения методами расчета и моделирования переходных и установившихся процессов в 

электрических приводах. 
4.Содержание дисциплины 

№ раздела Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Основные понятия и определения, 
классификация ЭП 

Понятие «электропривод». Структурная схема. Классификация ЭП. 
Функции и требования. 

2. Механика электропривода.  

Расчётная одномассовая схема механической части ЭП. Приведение сил (и 
моментов) и моментов инерции (масс) в расчётной схеме. 
Механические характеристики электродвигателя и механизма. 
Установившиеся движение и устойчивость механического движения. 
Переходный процесс в ЭП при постоянном динамическом моменте. 

3. Переходные процессы в ЭП 

Переходный процесс в ЭП: при линейной зависимости момента двигателя и 
исполнительного органа от скорости, при произвольной зависимости 
динамического момента от скорости. 
 Принципы построения разомкнутых и замкнутых систем управления ЭП. 
Регуляторы систем управления. 

4 ЭП с асинхронным двигателем (АД) 

Режим работы АД. Регулирование частоты вращения АД изменением 
резисторов в цепи ротора. Характеристики и свойства. 
Регулирование частоты вращения в системе; преобразователь частоты - АД; 
изменением числа пар плюсов. Характеристики и свойства. 
Регулирование частоты вращения в системе «тиристорный 
преобразователь» напряжения – АД». Регулирование частоты вращения АД 

в каскадной схеме включения. 

5 ЭП с двигателем постоянного тока 
(ДПТ) 

Энергетические режимы работы ДПТ. Регулирование скорости ДПТ 
параллельного возбуждения изменением резистора в цепи якоря. 
Регулирование частоты вращения ДПТ изменением магнитного потока. 
Регулирование частоты вращения ДПТ системе «генератор - ДПТ с 
параллельным возбуждением» 
Регулирование частоты вращения в системе «управляемый выпрямитель 

ДПТ с параллельным возбуждением». 
Регулирование частоты вращения ДПТ с последовательным и смешанным 
возбуждением. Характеристики и свойства. 

6 ЭП с синхронным двигателем.  Системы управления СД. 

7 Энергетические показатели ЭП 
Энергетические показатели ЭП. Расчет потерь энергии в различных 
режимах. 

8 

Расчёт мощности, выбор эл. 
двигателей и проверка их по нагреву. 
ЭП со специальными свойствами и 
характеристиками 

Выбор электродвигателя в различных режимах работы. 
Проверка электродвигателя по нагреву. 
Электродвигатели со специальными свойствами и характеристиками: 
шаговый, следящий, вентильный, синхронный ЭП, современные тенденции 
развития АЭП. 

 



5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 
 

Компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенций Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-3 
 
Способен 

производить 
расчеты 
показателей 
функционирования 
технологического 
оборудования и 
систем 
технологического 

оборудования для 
обеспечения 
оптимальных 
параметров работы 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

ПК-3.1 
Знает принцип систематизации и 
обобщения информации для 
выполнения расчетов показателей 
функционирования 
технологического оборудования и 
систем технологического 
оборудования 

Знать: 
- способы расчетов показателей функционирования 
электроприводов и систем управления электроприводами (ПК-
3.1) 
Уметь: 
- производить расчеты показателей функционирования 
электроприводов постоянного и переменного тока (ПК-3.1) 
Владеть: 
- навыками анализа показателей функционирования 
электроприводов и систем их управления (ПК-3.1) 

ПК-3.2 
Применяет методы расчета и умеет 
производить расчеты показателей 
функционирования элементов и 
систем технологического 
оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

Знать: 
- методы расчета показателей функционирования 
электроприводов (ПК-3.2) 
Уметь: 
- применять расчеты показателей функционирования 
электроприводов (ПК-3.2) 
Владеть: 
- навыками анализа показателей функционирования 
электроприводов (ПК-3.2) 

ПК-3.3 
Владеет методами обеспечения 
оптимальных параметров работы 
объектов профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- методы выбора оптимальных параметров электроприводов и 
их систем управления (ПК-3.3) 
Уметь: 
- рассчитывать оптимальные параметры электроприводов и их 

систем управления (ПК-3.3) 
Владеть: 
- навыками обеспечения оптимальных параметров работы 
электроприводов (ПК-3.3) 

ПК-5 
 
Способен 
управлять 
режимами работы 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

ПК-5.2 
Демонстрирует умение выбирать 
электротехническое оборудование 

необходимого типа и параметров, 
включая использование его 
управляющих воздействий на 
режимы СЭС 

Знать: 
- типы и параметры электротехнического оборудования 
- воздействие электроприводов на режимы СЭС (ПК-5.2) 
Уметь: 
- выбирать электротехническое оборудование для 
управляющих воздействий на режимы СЭС (ПК-5.2) 
Владеть: 
- навыками выбора электротехнического оборудования, 
включая использование управляющих воздействий на режимы 
СЭС (ПК-5.2) 

 
ПК-6 
 
Способен 
участвовать в 
разработке 
отдельных 
разделов при 
проектировании 

объектов 
профессиональной 
деятельности 

ПК-6.1 
Знает правила подготовки разделов 
проектной документации на основе 
типовых технических решений, 
взаимосвязь задач проектирования и 
эксплуатации объектов 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- правила подготовки разделов проектной документации (ПК-
6.1) 
Уметь: 
- на основе типовых технических решений выполнять разделы 
проектной документации (ПК-6.1) 
Владеть: 
- навыками выполнения взаимосвязи задач проектирования и 
эксплуатации объектов профессиональной деятельности (ПК-
6.1) 

ПК-6.2 
Выполняет сбор и анализ данных 
для проектирования, составляет 
конкурентно-способные варианты 
технических решений 

Знать: 
- исходные данные для проектирования электроприводов и их 
систем управления (ПК-6.2) 
Уметь: 
- составлять конкурентно-способные варианты технических 
решений (ПК-6.2) 
Владеть: 
- навыками анализа данных и составления конкурентно-
способных вариантов технических решений (ПК-6.2) 



Приложение 2 
Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тестирование 
 
1. Основные понятия, классификация электропривода (ЭП). 
1.1. Перечислите основные элементы структурной схемы электропривода? 
Варианты ответов: 
1. Электродвигатель 
2. Двигатель внутреннего сгорания 
3. Преобразователь 
4. Механическое передаточное устройство 
5. Реле 
 
1.2. В регулируемом ЭП исполнительный орган движется: 
Варианты ответов: 
1. С постоянной скоростью 
2. С изменяемой скоростью 
3. Не движется 
 
1.3. Групповой ЭП, это: 
Варианты ответов: 
1. ЭП, обеспечивающий движение одного исполнительного органа (ИО) рабочей машины 
2. ЭП, состоящий из двух и более электродвигателей 
3. ЭП, обеспечивающий движение нескольких ИО рабочих машин 
 
1.4.Реверсивный ЭП, это: 
Варианты ответов: 
1. ЭП, обеспечивающий вибрационное движение ИО; 
2. ЭП, обеспечивающий движение ИО в одном из двух противоположных направлений 
3. ЭП, обеспечивающий перемещение ИО в заданное положение 
 
2. Механика электропривода 

2.1. Если динамический момент 0динМ , электропривод будет двигаться: 

Варианты ответов: 
1. С ускорением 
2. С замедлением 
3. С установившейся скоростью 
4. Будет неподвижен 
5. Правильно ответа нет 
 

2.2. Если динамический момент 0динМ , электропривод будет двигаться: 

Варианты ответов: 
1. С ускорением 
2. С замедлением 
3. С установившейся скоростью 
4. Будет неподвижен 
5. Правильно ответа нет 
 
2.3. Чему равен момент сопротивления механизма, приведенный к валу двигателя при спуске груза? 
 
Рисунок 
Варианты ответов: 
1. 5 Н×м 
2. 20 Н×м 
3. 50 Н×м 
4. 200 Н×м 
5. Данных недостаточно 
 
2.4. Чему равен момент сопротивления механизма, приведенный к валу двигателя при подъеме груза? 
Рисунок 
Варианты ответов: 
1. 100 Н×м 
2. 200 Н×м 
3. 150 Н×м 
4. 250 Н×м 
5. 400 Н×м 
 
2.5. Чему равен момент инерции механизма, приведенный к валу двигателя при подъеме груза? 



Рисунок 
Варианты ответов: 
1. 0,05 кг×м2 
2. 0,1 кг×м2 
3. 0,2 кг×м2 
4. 0,5 кг×м2 
5. 1,0 кг×м2 

В расчете принимать g=10 м/с2 
 
2.6. Чему равен момент инерции механизма, приведенный к валу двигателя? 
Рисунок 
Варианты ответов: 
1. 0,25 кг×м2 
2. 0,5 кг×м2 
3. 1 кг×м2 
4. 2 кг×м2 
5. 4 кг×м2 
 
2.7. Какие характеристики момента нагрузки соответствуют постоянному моменту сопротивления? 
Рисунок 
Варианты ответов: 
1. Характеристика А 
2. Характеристика В 
3.  Характеристика С 
4.  Нет таких характеристик 
5. Данных недостаточно 
 
2.8. Какая из механических двигателя соответствует абсолютно жесткой характеристике? 
Рисунок 
Варианты ответов: 
1. Характеристика А 
2. Характеристика В 
3. Характеристика С 
4. Нет таких характеристик 
5. Данных недостаточно 
 
2.9. Какая из характеристик момента нагрузки ответствует вентиляторной характеристике? 
Рисунок 
Варианты ответов: 
1. Характеристика А 
2. Характеристика В 
3. Характеристика С 
4. Нет таких характеристик 
5. Данных недостаточно 
 
2.10. Какая из механических характеристик двигателя соответствует жесткой характеристике? 
Рисунок 
Варианты ответов: 
1. Характеристика А 
2. Характеристика В 
3. Характеристика С 
4. Нет таких характеристик 
5. Данных недостаточно 
 
2.11. Укажите устойчивую точку работы электропривода 
Рисунок 
Варианты ответов: 
1. Работа привода устойчива в точках «а» и «б» 
2. Работа привода неустойчива в точках «а» и «б» 
3. Работа привода устойчива в точке «а» и неустойчива «б» 
4. Работа привода устойчива в точке «б» и неустойчива в точке «а» 
 
2.12. Укажите устойчивую точку работы электропривода 
Рисунок 
Варианты ответов: 
1. Работа привода устойчива в точках «а» и «б» 
2. Работа привода неустойчива в точках «а» и «б» 
3. Работа привода устойчива в точке «а» и неустойчива «б» 
4. Работа привода устойчива в точке «б» и неустойчива в точке «а» 
 



2.13. Укажите на рисунке механическую характеристику синхронного двигателя: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 
1. а; 
2. б; 
3. в; 
4. г. 
 
 
2.14. Укажите на рисунке характеристику реактивного момента нагрузки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.15. Жесткость механической характеристики двигателя определяется по уравнению: 
 

..3;.2;.1
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2.16. Активный момент нагрузки характеризуется следующим: 
Варианты ответов: 
1. имеет переменное направление, зависящее от положения; 
2. имеет постоянное направление, не зависящее от скорости; 
3. имеет постоянное значение, а знак зависит от скорости. 
 
3. Переходный процесс в электроприводе 
 
3.1. Определите время пуска двигателя 
Рисунок 
Варианты ответов: 
1. 0,5 с 
2. 0,66 с 
3. 1 с 
4. 2 с 
5. 4 с 
 
3.2. Определите время торможения от ω=100 рад/c до ω=0 
Рисунок 
Варианты ответов: 
1. 0,5 с 
2. 0,66 с 
3. 1 с 
4. 2 с 
5. 4 с 
 
3.3. Графику переходного процесса соответствует уравнение 
Рисунок 
Варианты ответов: 
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3.4. Графику переходного процесса соответствует уравнение 
Рисунок 
Варианты ответов: 
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3.5. Уравнение для механической характеристики двигателя, представленной на рисунке имеет вид: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 

1. ;constМ кз   

2. ;0 const  

3. ; кзМM  

4.  кзММ . 

 

3.6. Электромеханическая постоянная электропривода определяется по формуле ( динМ  - линейно зависит от 

скорости): 
Варианты ответов: 
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3.7. Уравнение для частоты вращения в переходном процессе пуска ЭП имеющего линейную механическую 

характеристику двигателя (1) и постоянный момент нагрузки (2) (см. рисунок), имеет вид: 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 

1. MTte /135 
 ; 

2. MTte /5050 
 ; 

3. )1(135 / MTte
 ; 

4. MTte /50 
 . 

 
3.8. Запишите уравнение переходного процесса ЭП для реверса из характеристической точки 1 в точку 2. 
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Варианты ответов: 

1. MTte /200 
 ; 

2. )1(200 / MTte
 ; 

3. MTte /200200 
 ; 

4. 200)200200( /


 MTte . 

 
3.9. По какой формуле определяется время переходного процесса в ЭП на малом интервале изменения частоты: 

Варианты ответов: 
1. 
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4. Системы управления электроприводом 

4.1. Какими способами можно достичь регулирование частоты вращения ИО: 
Варианты ответов: 

1. Воздействием на электродвигатель; 
2. Воздействием на механическую передачу; 
3. Воздействием на параметры сети; 
4. Воздействием на электродвигатель и механическую передачу. 

 
4.2. Диапазон регулирования определяется: 

Варианты ответов: 
1. Отношением максимальной скорости к средней; 
2. Отношением максимальной скорости минимальной; 
3. Разность максимальной и минимальной скоростей; 

 
4.3. Укажите применяемые структуры замкнутых ЭП: 

Варианты ответов: 
1. Разомкнутый; 
2. С обратной связью; 
3. С компенсацией возмущения; 
4. Комбинированный. 

 
4.4. Схема управления с подчиненным регулированием координат содержит: 

Варианты ответов: 
1. Общий усилитель, на который подаются сигналы обратных связей; 
2. Имеет наблюдающее устройство, подающее сигналы на общий усилитель; 
3. Регулирование каждой координаты ЭП осуществляется свои регулятором. 

 

4.5. Пропорционально-интегральный регулятор имеет на выходе сигнал )( выхX : 

Варианты ответов: 

1. выхвых КХX  ; 

2. dtXХ вхвых  ; 

3. dtdXX вхвых  ; 

4. dtXКХX вхвхвых  . 

 
5. Электропривод с асинхронным двигателем (АД) 

5.1. Асинхронный электродвигатель это: 
Варианты ответов: 

1. Электрическая машина, частота вращения ротора у которой совпадает с частотой вращения магнитного поля статора. 
2. Электрическая машина, частота вращения ротора у которой больше частоты вращения магнитного поля статора; 
3. Электрическая машина, частота вращения ротора у которой меньше частоты вращения магнитного поля статора; 
4. Правильного ответа нет. 

 
5.2. Критическое скольжение асинхронного двигателя: 

Варианты ответов: 
1. Не зависит от величины напряжения; 



2. Пропорционально напряжению питания; 
3. Пропорционально квадрату напряжению питания; 
4. Пропорционально сопротивлению ротора АД. 

 
5.3. Критический момент асинхронного двигателя: 

Варианты ответов: 
1. Не зависит от величины напряжения; 
2. Пропорционально напряжению питания; 
3. Пропорционально квадрату напряжению питания; 
4. Данных недостаточно. 

 
5.4. Какой из графиков соответствует механической характеристики асинхронного двигателя? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 

1. а; 
2. б; 
3. в; 
4. г. 

 
5.5. На рисунке показана механическая характеристика двигателя. Как должны быть расположены механические 

характеристики рабочего механизма, чтобы электропривод не смог запуститься? 
Рисунок 
Варианты ответов: 
Рисунок 
 

5.6. Формула 
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 max2  получена в предположении: 

Варианты ответов: 
1. Активное сопротивление статора 01 R ; 

2. Напряжение фазы varU ; 
3. Частота питания varf ; 

4. Активное сопротивление ротора 0pR . 

 
5.7. Для перевода асинхронного двигателя в режим торможения противовключением необходимо: 

Варианты ответов: 
1. Поменять порядок чередования фаз у источника напряжения, питающего статор: 
2. Увеличить частоту вращения ротора настолько, чтобы она стала больше частоты вращения магнитного поля статора; 
3. Снять напряжение с обмотки статора, отключив двигатель от сети; 
4. Снять напряжение с обмотки статора, отключив двигатель от се6ти и подать на обмотку статора постоянный ток; 
5. Нет правильного ответа. 

 
5.8. В каком режиме работает электрическая машина при указанных потоках энергии 

 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 

1. Режиме короткого замыкания; 
2. Режиме идеального холостого хода; 
3. Режиме динамического торможения; 
4. Режиме торможения противовключением; 
5. Режиме рекуперативного торможения; 
6. Двигательном. 
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5.9. Для перевода асинхронного двигателя в режим динамического торможения необходимо: 

Варианты ответов: 
1. Поменять порядок чередования фаз у источника напряжения, питающего статор; 
2. Увеличить частоту вращения ротора настолько, чтобы она стала больше частоты вращения магнитного поля статора; 
3. Снять напряжение с обмотки статора, отключив двигатель от сети; 
4. Снять напряжение с обмотки статора, отключив двигатель от сети и подать на обмотку статора постоянный ток; 
5. Нет правильного ответа. 

 
5.10. В каком режиме работает электрическая машина при указанных потоках энергии 

 
 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 

1. Режиме короткого замыкания; 
2. Режиме идеального холостого хода; 
3. Режиме динамического торможения; 
4. Режиме торможения противовключением; 
5. Режиме рекуперативного торможения; 
6. Двигательном. 

 

5.11. При сопротивлении ротора 12 R  Ом механическая характеристика АД представлена кривой 1. Какое 

сопротивление ротора pR  надо включить. Чтобы получить характеристику 2? 

Рисунок 
Варианты ответов: 

1. 1 Ом; 
2. 2 Ом; 
3. 3 Ом; 
4. 4 Ом; 
5. 5 Ом. 

 
5.12. Какой параметр регулируется в асинхронном двигателе для получения характеристики 2. 

Рисунок 
Варианты ответов: 

1. Сопротивления ротора pR ; 

2. Напряжение статора U ; 

3. Частоту сети f ; 

4. Напряжение U  и частоту сети f . 

 
5.13. Какой параметр регулируется в асинхронном двигателе для получения характеристики 2. 

Рисунок 
Варианты ответов: 

1. Сопротивление ротора pR ; 

2. Напряжение статора U ; 

3. Частоту сети f ; 

4. Напряжение U  и частоту сети f . 

 
5.14. Какой параметр регулируется в асинхронном двигателе для получения характеристики 2. 

Рисунок 
Варианты ответов: 

1. Сопротивление ротора pR ; 

2. Напряжение статора U ; 

3. Частоту сети f ; 

4. Напряжение U  и частоту сети f . 
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5.15. Для характеристики 1 асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором напряжение и частота 

соответственно равны номн ffUU  11 , . Каким значениям 2U  и 2f  соответствует характеристика 2 ? 

Рисунок 
Варианты ответов: 

1. 1221 5,0, ffUU  ; 

2. 1212 ,5,0 ffUU  ; 

3. 1221 7,0, ffUU  ; 

4. 1212 ,7,0 ffUU  ; 

5. 12 5,0 fU  . 

 
5.16. Асинхронный двигатель с  короткозамкнутым ротором работает в режиме идеального холостого хода. При 

снижении напряжения сети его частота вращения 
Варианты ответов: 

1. Понижается; 
2. Повышается; 
3. Остается неизменной; 
4. Данных недостаточно. 

 
5.17. В частотно регулируемом электроприводе при изменении частоты вращения регулируется 

Варианты ответов: 
1. Частота напряжения, подаваемого на статор; 
2. Напряжение, подаваемое на статор; 
3. Одновременно частота и напряжение, подаваемое на статор; 
4. Ток; 
5. Правильного ответа нет. 

 
 

5.18. Как изменятся потери мощности в АД с фазным ротором с увеличением диапазона регулирования: 
Варианты ответов: 

1. Уменьшаются; 
2. Увеличиваются; 
3. Неизменны. 

 
5.19. Как зависят потери мощности в АД от скольжения: 

Варианты ответов: 
1. Не изменяются; 
2. Увеличиваются с увеличением скольжения; 
3. Уменьшаются с увеличением скольжения. 

 
5.20. В чем недостаток регулирования частоты вращения АД изменением напряжения (уменьшения напряжения): 

Варианты ответов: 
1. Критическое скольжение постоянно; 
2. Уменьшается перегрузочная способность ЭП; 
3. Малый диапазон регулирования частоты; 
4. Минимальные затраты на реализацию. 

 
5.21. Для чего в частотно-регулируемом ЭП поддерживают отношение ЭДС (напряжения) АД к частоте постоянным 

)50( 1 Гцf  : 

Варианты ответов: 
1. Сохранение скольжения; 
2. Снижение потерь мощности; 
3. Сохранение перегрузочной способности; 
4. Поддержание магнитного потока постоянным. 

 
5.22. В каких системах ЭП энергия скольжения АД используется с пользой: 

Варианты ответов: 
1. В ЭП с фазным ротором и резистором в цепи ротора; 
2. В электромеханическом каскаде; 
3. В электрическом каскаде; 
4. В частотно-регулируемом ЭП. 

 
5.23. Какое основное условие реализации в асинхронном ЭП режима рекуперативного торможения: 

Варианты ответов: 
1. Частота ротора постоянная; 
2. Напряжение обмотки статора понижено; 



3. Частота вращения ротора превышает частоту вращения магнитного поля статора; 
 

5.24. Как изменяется максимальный момент АД при динамическом торможении с увеличением постоянного тока, 

подаваемого в обмотку статора: 
Варианты ответов: 

1. Уменьшается; 
2. Неизменен; 
3. Увеличивается. 

 
6. Электропривод с двигателем постоянного тока 

 
6.1. Естественная механическая характеристика двигателя постоянного тока независимого возбуждения: 

Варианты ответов: 
1. Пересекает ось ординат: 
2. Асимптотически приближается к оси ординат; 
3. Касается оси ординат; 
4. Не пересекает ось ординат. 

 
6.2. Электромеханическая характеристика двигателя это: 

Варианты ответов: 
1. Зависимость частоты вращения от напряжения якоря при постоянном нагрузочном моменте; 
2. Зависимость частоты вращения от вращающего момента при постоянном напряжении якоря; 
3. Зависимость вращающего момента или напряжения якоря электродвигателя; 
4. Зависимость частоты вращения якоря от якоря электродвигателя. 

 
6.3. Механическая характеристика двигателя это: 

Варианты ответов: 
1. Зависимость частоты вращения от напряжения якоря при постоянном нагрузочном моменте; 
2. Зависимость частоты вращения от вращающего момента при постоянном напряжении якоря; 
3. Зависимость вращающего момента от тока или напряжения якоря электродвигателя; 
4. Зависимость частоты вращения якоря от тока якоря электродвигателя. 

 
6.4. Указать естественную механическую характеристику двигателя с независимым возбуждением. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Кривая 2; 
2. Кривая 3. 

 
6.5. В каком режиме работает электрическая машина в точке А ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 

1. Режиме короткого замыкания; 
2. Режиме идеального холостого хода; 
3. Режиме динамического торможения; 
4. Режиме торможения противовключением4 
5. Двигательном. 

 
6.6. В каком режиме работает электрическая машина при указанных потоках энергии 

 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 

1. Режиме короткого замыкания; 
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2. Режиме идеального холостого хода; 
3. Режиме динамического торможения; 
4. Режиме торможения противовключением; 
5. Двигательном. 

 
6.7. В каком режиме будет работать электрическая машина при переходе в точку А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 

1. Режиме короткого замыкания; 
2. Режиме идеального хода; 
3. Режиме динамического торможения; 
4. Режиме торможения противовключением; 
5. Режиме рекуперативного торможения. 

 
6.8. В каком режиме работает электрическая машина при указанных потоках энергии 

 
 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов; 

1. Режиме короткого замыкания; 
2. Режиме идеального холостого хода; 
3. Режиме динамического торможения; 
4. Режиме торможения противовключением; 
5. Режиме рекуперативного торможения. 

6.9. Механической характеристике 1 соответствует сопротивление резистора 
/
pR , поток возбуждения 

/
вФ , 

напряжение 
/
яU . Характеристике 2 – соответствует 

////// ,, явp UФR . Какое из условий верно ? 

Рисунок 
Варианты ответов: 

1. 
////// ; ввpp ФФRR  ; 

2. 
////// ; вpяя RRUU  ; 

3. 
////// ; ввpp ФФRR  . 

 
6.10. Жесткость механической характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения при 

включении добавочного сопротивления в цепь якоря 
Варианты ответов: 

1. Уменьшается; 
2. Увеличивается; 
3. Остается неизменной; 
4. Данных недостаточно. 

 

6.11. Механической характеристике 1 соответствует сопротивление резистора 
/
pR , поток возбуждения 

/
вФ , 

напряжение 
/
яU . Характеристике 2 – соответствует 

////// ,, явp UФR . Какое из условий верно ? 

Рисунок 
Варианты ответов: 

1. 
////// ; ввpp ФФRR  ; 
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2. 
////// ; вpяя RRUU  ; 

3. 
////// ; ввpp ФФRR  . 

 
6.12. Какое напряжение источника питания (в долях от номинального) соответствует искусственной механической 

характеристике ? 
Рисунок 
Варианты ответов: 

1. 0,4; 
2. 0,5; 
3. 0,6; 
4. 0,7; 
5. 1,0. 

 
6.13. За счет изменения, какого из указанных факторов получена изображенная искусственная механическая 

характеристика ? 
Рисунок 
Варианты ответов: 

1. Напряжения U ; 

2. Тока I ; 

3. Сопротивления pR ; 

4. Момента M ; 

5. Потока Ф . 
 

6.14. Естественная механическая характеристика двигателя постоянного тока последовательного возбуждения: 
Варианты ответов: 

1. Пересекает ось ординат; 
2. Асимптотически приближается к оси ординат; 
3. Касается оси ординат. 

 
6.15. Естественная механическая характеристика двигателя постоянного тока смешанного возбуждения: 

Варианты ответов: 
1. Пересекает ось ординат; 
2. Асимптотически приближается к оси ординат; 
3. Касается оси ординат. 

 
6.16. При замыкании рубильника QS пусковой ток двигателя 

Рисунок 
Варианты ответов: 

1. Увеличивается: 
2. Уменьшается; 
3. Остается неизменным; 
4. Данных недостаточно. 

 

6.17. Какое сопротивление ротора pR  соответствует реостатной характеристике, если ОмRBU дв 1,0,100   

Рисунок 
Варианты ответов: 

1. 0,1 Ом; 
2. 0,3 Ом; 
3. 0,4 Ом; 
4. 0,5 Ом; 
5. 1,0 Ом. 

 
6.18. Какая характеристика двигателя постоянного тока последовательного возбуждения соответствует 

наибольшему сопротивлению цепи якоря ? 
Рисунок 
Варианты ответов: 

1. а; 
2. б; 
3. в; 
4. г; 
5. Вид характеристики не зависит от сопротивления якоря 

 



6.19. Характеристике 1 соответствует сопротивление реостата 
/
pR  и напряжение сети 

/
cU . характеристике 2 – 

соответствует 
//// , cp UR . Какое из условий верно ? 

Рисунок 
Варианты ответов: 

1. 
////// ; ccpp UURR  ; 

2. 
////// ; ccpp UURR  ; 

3. 
////// ; ccpp UURR  ; 

4. 
////// ; ccpp UURR  ; 

5. 
////// ; ccpp UURR  . 

 
6.20. Какая механическая характеристика двигателя соответствует включению ключа S1 в схеме: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 

1. а; 
2. б; 
3. в; 
4. г. 

 
6.21. Точка А на механической характеристике двигателя соответствует режиму работы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 

1. Двигательному; 
2. Генераторному с рекуперацией энергии в сеть: 
3. Холостого хода; 
4. Короткого замыкания; 
5. Противовключения. 

 
6.22. Точка Б на механической характеристике соответствует режиму работы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 

1. Двигательному; 
2. Генераторному с рекуперацией энергии в сеть: 
3. Холостого хода; 
4. Короткого замыкания; 
5. Противовключения. 
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6.23. В ЭП «тиристорный управляемый выпрямитель – ДПТ НВ» рег8улирование скорости осуществляется: 

Варианты ответов: 
1. Изменением сопротивления ротора; 
2. Изменением напряжения якоря; 
3. Изменением тока якоря; 
4. Изменением магнитного потока. 

 
6.24. В чем преимущества системы «тиристорный управляемый выпрямитель – ДПТ НВ» перед системой «Генератор-

двигатель»: 
Варианты ответов: 

1. Меньшая установленная мощность установки; 
2. Больший КПД; 
3. Большее быстродействие 
4. Односторонняя проводимость; 
5. Снижение cos  с увеличением диапазона регулирования. 

 
7. Электропривод с синхронным электродвигателем (СД) 

 
7.1. На рисунке изображена механическая характеристика СД, кривая: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 

1. а; 
2. б; 
3. в. 

 

7.2. Угловые характеристики СД характеризуются параметрами: кривая 1 - 11 , CB UI ; кривая 2 - 22 , CB UI . Какое 

соотношение верно для характеристик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 

1. 2121 ; CCBB UUII  ; 

2. 2121 ; CCBB UUII  ; 

3. 2112 ; CCBB UUII  ; 

4. 2121 ; CCBB UUII  . 

 
7.3. В чем заключается преимущества тиристорного возбуждения СД перед электромашинным: 

Варианты ответов: 
1. Большее быстродействие; 
2. Отсутствие вращающихся устройств; 
3. Искажение синусоидальной формы напряжения сети; 
4. Меньшие затраты на оборудование возбуждения. 
5. Большая надежность оборудования. 

 
7.4. Пуск СД осуществляется с помощью: 

Варианты ответов: 
1. Дополнительного двигателя; 
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2. Дополнительной короткозамкнутой обмотки; 
3. Специальным соединением обмотки статора; 
4. включением резистора в цепь возбуждения. 

 
7.5. При пуске СД в обмотку возбуждения пускается ток при условии: 

Варианты ответов: 
1. Частота вращения ротора достигает 50% синхронной частоты; 
2. Ток статора достигает 20 % номинальной величины; 
3. Частота вращения ротора достигает 95 % от синхронной; 
4. Угол нагрузки меньше 900. 

 
7.6. Для ограничения пускового тока СД применяют: 

Варианты ответов: 
1. Реакторы в цепи статора; 
2. Автотрансформаторы; 
3. Резисторы в цепи обмотки возбуждения; 
4. Выдержку времени при синхронизации. 

 
7.7. С увеличением тока возбуждения СД выше номинального СД: 

Варианты ответов: 
1. Потребляет из сети реактивную мощность; 
2. Работает с постоянной реактивной мощностью; 
3. отдает в сеть реактивную мощность. 

 
7.8.Схема автоматического управления током возбуждения включает: 

Варианты ответов: 
1. Управляемый выпрямитель; 
2. Задатчик тока; 
3. Элемент сравнения; 
4. Регулятор тока; 
5. датчик положения ротора. 

 
8. Расчет мощности, выбор электродвигателя 

и проверка его по нагреву 
8.1. Потери мощности в ЭД в установившемся режиме при работе с различной нагрузкой определяются формулой: 

Варианты ответов: 

1. VKP  ; 

2. 
ном

ном

i V
I

I
KP

2











 ; 

3. номномномном РP  /)1(  . 

 
8.2. Нагрузочная диаграмма это – зависимость: 

Варианты ответов: 
1. Скорости ИО от времени; 
2. Приведенного момента сопротивления от времени; 
3. Зависимость момента двигателя от частоты. 

 

8.3. Для кривых нагрева ЭД, имеющих параметры: кривая 1 - ACP ,,1 ; кривая 2 - ACP ,,1  верны следующие 

соотношения для потерь мощности: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 

1. 21 PP  ; 

2. 21 PP  ; 
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3. 21 PP  . 

 
8.4. На представленных кривых охлаждения ЭД одна соответствует снижению нагрузки на ИО с одного уровня на другой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 

1. а; 
2. б; 
3. в. 

 
8.5. Проверка ЭД по нагреву методом средних потерь производится по формуле: 

Варианты ответов: 
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8.6. На рисунке представлен график нагрева ЭД при режиме работы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов: 

1. Длительном; 
2. Кратковременном; 
3. Повторно-кратковременном. 

 
8.7. Какому режиму работы соответствует приведенный график нагрузки 

Рисунок 
Варианты ответов: 

1. Продолжительному; 
2. Кратковременному; 
3. Повторно-кратковременному; 
4. Данных недостаточно. 

 

8.8. Формула эквивалентного тока 
цТ
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 может быть использована при const  для 

Варианты ответов: 
1. Двигателя любого типа; 
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2. Двигателя постоянного тока; 
3. двигателя переменного тока; 
4. Формула неверна; 
5. Данных недостаточно. 

 
8.9. Наиболее целесообразной нагрузкой двигателей общепромышленного применения из условия высокого КПД является 

Варианты ответов: 

1. нопт РP )4,01,0(  ; 

2. нопт РP )9,07,0(  ; 

3. нопт РP )7,04,0(  ; 

4. нопт РP  . 

 
8.10. Проверку ЭД по нагреву в повторно-кратковременном режиме при работе с фактическими параметрами 

1111 ,,, МРРПВ   определяется по формуле: 

Варианты ответов: 

1. ном

ном

Р
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ПВ
Р  1
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2. 
ном
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1 ; 

3. номPP 1 . 

 
8.11. проверка двигателя по нагреву в повторно-кратковременном режиме работы осуществляется по формуле 

ном

ном

экв Р
ПВ

ПВ
Р 1  при условиях: 

Варианты ответов: 
1. Магнитный поток двигателя за цикл постоянен; 
2. Скорость двигателя неизменна; 
3. Диаграмма нагрузки стабильна; 

4. Продолжительность включения номПВПВ 1 . 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (с учетом дополнений и изменений); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 

программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
05.04.2020 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 
направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467 
(далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее 

Институт). 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 

144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467 (далее – стандарт). 

 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели изучения дисциплины:  
Формирование знаний и умений в расчетах и анализе электромагнитных и электро-

механических переходных процессов для применения при проектировании и эксплуата-

ции систем электроснабжения. В том числе:  
физической сущности переходных процессов;  
инженерных методов расчета параметров переходных режимов и оценки устойчиво-

сти системы электроснабжения;  
навыков в вопросах анализа и улучшения качества переходных процессов. 
 

Задачи изучения дисциплины: 
1. Формирование понимания физической сущности электромагнитных и электромехани-

ческих переходных процессов, причин возникновения, следствий, основных допущений 

при составлении схем замещения, исследованиях и расчетах. 
2. Формирование знаний и практических умений расчетов параметров системы и режима 

при различного вида коротких замыканиях (КЗ), расчетов и оценки статической и дина-

мической устойчивости электрической системы и узлов нагрузки. 
3. Формирование знаний методов и инженерных методик расчетов переходных процессов 

для: выбора рационального варианта схемы электроснабжения; выбора и проверки элек-

трических аппаратов и проводников; выбора способов пуска и оценки возможности само-

запуска электродвигателей; 
разработки конкретных мер по координации токов коротких замыкания и увеличению за-

паса статической и динамической устойчивости объектов электроснабжения. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 



 
Дисциплина является обязательной дисциплиной, формируемой участниками про-

фессиональных отношений, профессионального цикла (Б1.В.11) и относится к профилю 

«Электроснабжение», направление  13.03.02   «Электроэнергетика и электротехника». 
Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Релейная защита и 

автоматика электроэнергетических систем», «Электроэнергетика», «Электроснабжение». 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Математические задачи электроэнергетики», «Теоре-

тические основы электротехники», «Программное обеспечение задач энергетики». 
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-3.1 Знание принципов систематизации и 

обобщения информации для выполнения 

расчетов показателей функционирования 

технологического оборудования и систем 

технологического оборудования. 

Знать: 
 принцип работы и исполнение основных 

элементов электроэнергетической системы  

и их схем замещения; 
 инженерные методики расчета токов корот-

кого замыкания и запасов устойчивости  

энергетических объектов; 
Уметь: 
 использовать методики расчета в проектной 

деятельности; 
 рассчитывать параметры различных  режи-

мов при различных наборах исходных дан-

ных; 
Владеть: 
 инженерными методиками расчета парамет-

ров режимов; 
 в своей предметной области современными 

информационными технологиями 
ПК-3.2 Применение методов расчета и умение 

производить расчеты  показателей функ-

ционирования элементов и систем техно-

логического оборудования объектов про-

фессиональной деятельности. 

Знать: 
 принцип работы и исполнение основных 

элементов электроэнергетической системы  

и их схем замещения; 
 инженерные методики расчета токов корот-

кого замыкания и запасов устойчивости  

энергетических объектов; 
Уметь: 
 рассчитывать вероятностные характеристи-

ки параметров режима при изменении пара-

метров режима (системы); 
 рассчитывать линейные и нелинейные элек-

трические цепи; 
Владеть: 
 инженерными методиками расчета парамет-

ров режимов; 
 в своей предметной области современными 

информационными технологиями 
ПК-3.3 Владение методами обеспечения опти-

мальных параметров работы объектов 

профессиональной деятельности. 

Знать: 
 принцип работы и исполнение основных 

элементов электроэнергетической системы  

и их схем замещения; 



 инженерные методики расчета токов корот-

кого замыкания и запасов устойчивости  

энергетических объектов; 
Уметь: 
 рассчитывать схемы и элементы основного 

оборудования; 
 составлять схемы замещения элементов и 

расчетные схемы электроэнергетической си-

стемы; 
Владеть: 
 инженерными методиками расчета парамет-

ров режимов; 
 в своей предметной области современными 

информационными технологиями 
ПК-5.3 Владение методами анализа данных реги-

страции показателей режима и формиро-

вания управляющих воздействий на ре-

жим СЭС. 

Знать: 
 принцип работы и исполнение основных 

элементов электроэнергетической системы  

и их схем замещения; 
 инженерные методики расчета токов корот-

кого замыкания и запасов устойчивости  

энергетических объектов; 
Уметь: 
 рассчитывать схемы и элементы основного 

оборудования; 
 составлять схемы замещения элементов и 

расчетные схемы электроэнергетической си-

стемы; 
Владеть: 
 инженерными методиками расчета парамет-

ров режимов; 
 в своей предметной области современными 

информационными технологиями 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  252 ак.час. или 7  зачетных единиц (з.е).  1 
з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО «Рос-

сийский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 29.09.2020 г.) 

 

Вид учебной работы Всего часов  
Семестры 

ак. час 
7 8 

Контактная работа обучающегося с педагогически-

ми работниками (всего) 
114,6 67,3 

47,3 

Контактная работа, 114 67 47 
В том числе:    
Лекции 64 34 30 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 - 
Лабораторные работы (ЛР) 32 16 16 
консультации 2 1 1 
Самостоятельная работа (всего) 66 41 25 

В том числе:    
Контактная самостоятельная работа (групповые кон-

сультации и индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическим работником ) 
3,2 1,7 

 
1,5 

Курсовой проект (работа) 15 15 - 



Проработка лекционного материала 23 8 15 

Подготовка к лабораторным занятиям 18 8 10 

Подготовка к практическим занятиям 6 6  

Другие виды самостоятельной работы    

Подготовка к контрольным пунктам 5,8 2,3 3,5 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) - - - 

Контактная работа – промежуточная аттестация 0,6 0,3 0,3 

Подготовка к сдаче зачета,  экзамена 71,4 35,7 35,7 

Общая трудоемкость                                   час 

                                                                       з.е. 

252 144 108 

7 4 3 

  

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетен-

ции 
6 семестр 

№ раз-

дела 
Наименование раздела дис-

циплины 
Лекц. 
час. 

Занятия семинар-

ского типа 
СРС 
час. 

Всего 
час. 

Код формируе-

мой компетенции Практ. 
зан. 
час. 

Лаб. 
зан. 
час. 

1 Введение. Основные опре-
деления. 

2 - - 2 6 ПК-3.2 

2 
Формирование и преобразо-

вание схем замещения 
2 2 - 4 10 ПК-3.2 

3 
Переходный процесс корот-

кого замыкания в простей-

ших трехфазных цепях 
2 2 2 2 8 ПК-3.1 

4 
Уравнения переходного 

процесса синхронной и 

асинхронной машин 
2 - - 2 4 ПК-3.2 

5 

Переходные процессы при 

изменении состояния цепи 

возбуждения синхронной 

машины 

2 - - 2 4 ПК-3.3 

6 

Переходный процесс при 

внезапном коротком замы-

кании (КЗ) в цепи статора 
синхронной и асинхронной 

машин 

4 2 - 4 10 ПК-3.3 

7 
Расчет составляющих тока 

КЗ 
6 4 - 8 18 ПК-3.1, ПК-3.3 

8 
Практические методы рас-

чета токов короткого замы-

кания 
4 2 - 4 10 ПК-5.3 

9 
Практические методы рас-

чета токов КЗ для промыш-

ленных объектов. 
2 - - 2 4 ПК-5.3 

10 
Моделирование переходных 

процессов. 
2 - 8 6 16 ПК-3.1, ПК-5.3 

11 
Переходные процессы при 

нарушении симметрии 

трехфазной сети 
6 2 4 4 16 ПК-3.1, ПК-5.3 

12 
Переходные процессы в 

особых условиях 
2 2 2 2 8 ПК-3.2, ПК-5.3 

13 Подготовка к экзамену     36  
14 Всего 34 16 16 42 144  

 



7 семестр 

№ 

п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Лекц. 
час. 

Занятия семинар-

ского типа 
СРС 
час. 

Всего 
час. 

Код формируемой 

компетенции Практ. 
зан. 
час. 

Лаб. 
зан. 
час. 

1 
Электромеханические пере-
ходные процессы. Основные 

понятия и определения 
2 - - 2 4 ПК-3.2 

2 

Простейшая система: харак-

теристики элементов, соот-

ношения параметров, век-

торные диаграммы 

4 - 4 2 10 ПК-3.2 

3 
Оценка устойчивости уста-

новившегося режима (стати-

ческая устойчивость) 
4 - - 2 6 ПК-3.3 

4 
Оценка устойчивости 

нагрузки 2 - 4 2 8 ПК-3.3 

5 
Исследование статической 

устойчивости методом ма-

лых отклонений 
2 - - 2 4 ПК-3.1, ПК-5.3 

6 Динамическая устойчивость.  2 - - 2 4 ПК-3.1, ПК-5.3 
7 Метод площадей. 4 - 4 2 10 ПК-3.1, ПК-5.3 

8 
Методы решения дифферен-

циального уравнения движе-
ния ротора генератора 

2 - - 2 4 ПК-3.1, ПК-5.3 

9 

Переходные процессы в уз-

лах нагрузки систем электро-

снабжения при малых воз-

мущениях 

2 - - 2 4 ПК-3.3, ПК-5.3 

10 
Мероприятия и средства по-

вышения устойчивости   
2 - -  2 ПК-3.3, ПК-5.3 

11 
Пуск и самозапуск двигате-

лей   
2 - - 2 3 ПК-3.3, ПК-5.3 

12 
Особенности метода площа-

дей для системы из двух 

станций. 
2 - - 2 4 ПК-3.2, ПК-5.3 

13 
Практические методы расче-

та устойчивости для про-

мышленных объектов. 
2  4 2 10 ПК-3.2, ПК-5.3 

14 Подготовка к экзамену     36  
15 Всего 32 - 16 24 108  

 

5.3. Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 
Наименование раздела дис-

циплина 
Содержание раздела 

1 Введение. Основные определения. Основные определения. Причины возникновения элек-

тромагнитных переходных процессов и их последствия. 

Виды коротких замыканий. Задачи  расчета токов КЗ, их 

влияние на систему электроснабжения. 
2 Формирование и преобразование 

схем замещения 
Основные допущения при исследованиях и в практиче-

ских расчетах переходных процессов. Составление и 

преобразование схем замещения. Расчетные условия. 

Система относительных единиц. Точное и приближенное 

приведение. 



3 Переходный процесс короткого 

замыкания в простейших трехфаз-

ных цепях 

Трехфазное замыкание в неразветвленной цепи, подклю-

ченной к источнику синусоидального напряжения посто-

янной частоты и амплитуды. Изменение во времени тока 

и его составляющих. Условия возникновения макси-

мального значения тока в данной фазе и влияние пред-

шествующего нагрузочного тока. 
4 Уравнения переходного процесса 

синхронной и асинхронной машин 
Исходные уравнения. Собственные и взаимные индук-

тивности обмоток синхронной и асинхронной машин. 

Обобщенный вектор трехфазной системы. Уравнения 

Парка-Горева. ЭДС трансформации и ЭДС вращения. 

Уравнения переходного процесса асинхронной машины. 
Операторная форма уравнений переходных процессов. 

5 Переходные процессы при изме-

нении состояния цепи возбужде-

ния синхронной машины 

Переходный процесс при форсировке возбуждения в си-

стемах с электромашинным возбудителем или управляе-

мыми полупроводниковыми выпрямителями. Гашение 

магнитного поля синхронной машины. Оптимальные 

условия гашения.  
6 Переходный процесс при внезап-

ном коротком замыкании (КЗ) в 

цепи статора синхронной и асин-

хронной машин 

Начальные условия в момент возникновения трехфазно-

го КЗ и определение сверхпереходной (переходной) ЭДС 

по данным предшествующего режима. Сравнение син-

хронных, переходных, сверхпереходных индуктивных 

сопротивлений синхронных машин. Характеристики 

двигателей и обобщенной нагрузки в начальный момент 

переходного процесса.  
7 Расчет составляющих тока КЗ Определение начального действующего значения перио-

дической составляющей полного тока КЗ (сверхпереход-

ного тока) от синхронной и асинхронной машин. Опре-

деление ударного тока КЗ от генератора и двигателей. 

Влияние двигателей и обобщенной нагрузки на ток КЗ. 

Влияние электрической удаленности места КЗ и дей-

ствия АРВ на характер изменения и значения составля-

ющих тока КЗ. Определение установившегося тока КЗ с 

учетом различных факторов. 
8 Практические методы расчета то-

ков короткого замыкания 
Применение типовых кривых для определения периоди-

ческого тока КЗ от синхронных генераторов. Метод 

спрямленных характеристик при наличии и отсутствии 

АРВ у генераторов.  
9 Практические методы расчета то-

ков КЗ для промышленных объек-
тов. 

Адаптация узловых уравнений для расчета режима. Рас-

чет составляющих тока КЗ с использованием современ-
ных программных продуктов – MS Excel, MathCad. Осо-

бенности расчета эквивалентной постоянной времени, 

ударного тока. 
10 Моделирование переходных про-

цессов. 
Общая характеристика комплекса «Электроэнергетика». 

Основные элементы, функции, рассматриваемые модели. 

Моделирование КЗ в различных сетях – начальный мо-

мент КЗ, удаленное КЗ. Программа «цифровой многока-

нальный осциллограф». 
11 Переходные процессы при нару-

шении симметрии трехфазной сети 
Основные положения при исследовании несимметрич-

ных переходных процессов. Метод симметричных со-

ставляющих. Сопротивление элементов электрических 

систем токам обратной и нулевой последовательностей. 

Составление схем замещения для прямой, обратной и 
нулевой последовательностей. Расчет переходных про-

цессов при однократной поперечной несимметрии: 

двухфазное, однофазное, двухфазное на землю короткое 

замыкание. Правило эквивалентности прямой последова-

тельности. Комплексные схемы замещения. Распределе-

ние и трансформация токов и напряжений отдельных 

последовательностей. Сравнение параметров различных 

видов кз.  
12 Переходные процессы в особых 

условиях 
Замыкания в распределительных сетях и системах элек-

троснабжения. Простое замыкание на землю. Комплекс-



ная схема замещения. Учет изменения параметров эле-

ментов сети от величины тока. Расчет токов КЗ в сетях 

напряжением до 1 кВ. Учет активных сопротивлений 

элементов сети, учет сопротивления контактных соеди-

нений. Короткие замыкания в сетях постоянного тока.  
13 Электромеханические переходные 

процессы. Основные понятия и 

определения 

Основные понятия и определения. Классификация элек-

тромеханических переходных процессов. Основные ха-

рактеристики режимов электрической системы и задачи 

их анализа. Осуществимость (условия существования) 

установившегося режима. Качество переходного процес-

са. Максимальные и предельные нагрузки.  
14 Простейшая система: характери-

стики элементов, соотношения 

параметров, векторные диаграммы 

Понятие простейшей системы. Векторные диаграммы и 
соотношения параметров. Простейшая оценка устойчи-

вости установившегося режима (статической устойчиво-

сти) – энергетический критерий. 
15 Оценка устойчивости установив-

шегося режима (статическая 

устойчивость) 

Практические критерии статической устойчивости. Пря-

мой критерий статической устойчивости простейшей 

электрической системы, асинхронного двигателя. Кос-

венные (вторичные) критерии. Применение практиче-

ских критериев статической устойчивости.  
16 Оценка устойчивости нагрузки Постановка задачи. Различные способы задания нагруз-

ки. Исследование устойчивости нагрузки, заданной экви-

валентным асинхронным двигателем. Практические ме-

тоды расчета коэффициентов запаса устойчивости. 
17 Исследование статической устой-

чивости методом малых отклоне-
ний 

Постановка задачи. Математическая формулировка зада-

чи. Анализ статической устойчивости электрической 
системы. Характеристики мощности регулируемых си-

стем и особенности работы различных АРВ. 
18 Динамическая устойчивость. Про-

текание процессов при больших 

возмущениях 

Критерии динамической устойчивости. Основные допу-

щения упрощенного анализа в предположении постоян-

ства ЭДС при малых изменениях частоты вращения. 

Простейшая оценка устойчивости перехода от одного 

режима к другому (динамическая устойчивость). Кон-

сервативные и диссипативные системы.  

19 Метод площадей. Общая характеристика метода. Исходный, коммутацион-

ный, послекоммутационный  режимы. Площадки уско-

рения, реального и условного торможения. Оценка дина-
мической устойчивости. Предельный угол отключения. 

Расчет угла и предельного времени отключения. 
20 Методы решения дифференциаль-

ного уравнения относительного 

движения ротора генератора 

Решение уравнений при E’
q=const (E’=const). Численное 

интегрирование. Расчеты при учете электромагнитных 

переходных процессов. Алгоритм расчета с простейшим 

учетом АРВ. Колебания (качания) синхронной машины 

под действием гармонической внешней силы. Формы 

записи и решение основного уравнения. 
21 Переходные процессы в узлах 

нагрузки систем электроснабже-

ния при малых возмущениях 

Общая характеристика проблемы. Статическая устойчи-

вость нагрузки (лавина напряжения). Критерии устойчи-

вости комплексной нагрузки. Влияние АРВ генераторов 

на устойчивость узла нагрузки. Влияние на устойчивость 

конденсаторов, включенных в нагрузку.  
22 Мероприятия и средства повыше-

ния устойчивости   
Постановка задачи. Улучшение характеристик основных 

элементов электрической системы. Устройства для по-
вышения устойчивости.  

23 Пуск и самозапуск двигателей   Постановка задачи. Технические требования к самоза-

пуску, мероприятия улучшающие самозапуск двигате-

лей. Методы расчета времени самозапуска. 
24 Особенности метода площадей для 

системы из двух станций. 
Особенности метода площадей для системы из двух 

станций, работающих на общую нагрузку. Относитель-

ное ускорение.  
25 Практические методы расчета 

устойчивости для промышленных 

объектов. 

Адаптация методик для расчета с помощью ЭВМ. Расчет 

коэффициентов запаса устойчивости и построение  зави-

симостей с использованием современных программных 



продуктов – MS Excel, MathCad. Особенности построе-

ния угловых характеристик мощности для различных 

объектов.  
 

5.4. Тематический план практических занятий 

 

5.5. Тематический план лабораторных работ 

№ 

п/п 
Семестр 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных 

работ 

Трудоемкость 
час. 

Форма 

контроля 

Код форми-

руемой ком-

петенции 
1 6 2, 3, 10 Начальный мо-

мент трехфазно-

го КЗ  

8 Отчет ПК-3.3, ПК-
5.3 

2 6 2, 3, 6, 10 Удаленное КЗ 4 Отчет ПК-3.3, ПК-
5.3 

3 6 10, 11, 12 Несимметричное 

КЗ 
4 Отчет ПК-3.3, ПК-

5.3 
4 7 14, 15 Идеальный пре-

дел мощности 
4 Отчет ПК-3.3, ПК-

5.3 
5 7 16 Устойчивость 

нагрузки 
8 Отчет ПК-3.3, ПК-

5.3 
6 7 19, 24, 25 Динамическая 

устойчивость 
4 Отчет ПК-3.3, ПК-

5.3 
Лабораторный практикум проводится с использование комплекса «Электроэнергетика».  
 

5.6. Курсовые работы 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), рас-
четно-графических работ, рефератов и др. 

Код форми-

руемой ком-

петенции 
Курсовой проект (работа) 

Расчет токов КЗ в сети выше 1кВ 
ПК-5.3, ПК-

3.1 
Расчетно-графические работы -  
Реферат -  

Другие виды самостоятельной 

работы 
  

№ 

п/п 

№ разде-

ла дис-

циплины 

Тематика практических занятий (се-

минаров) 

Трудо-

емкость 
час. 

Формы те-

кущего 

контроля 

Код формиру-

емой компе-

тенции  

1 2 Составление схемы замещения 2 
- ПК-3.2, ПК-

3.1, ПК-3.3 

2 3 Начальный момент трехфазного КЗ 2 
- ПК-3.2, ПК-

3.1, ПК-3.3 

3 6, 7 
Расчет составляющих тока КЗ в 

начальный момент времени 
2 

- ПК-3.2, ПК-
3.1, ПК-3.3 

4 8, 9 
Расчет составляющих тока КЗ в про-

извольный момент времени 
4 

- ПК-3.2, ПК-
3.1, ПК-3.3 

5 11, 12 Расчет несимметричного КЗ 2 
- ПК-3.2, ПК-

3.1, ПК-3.3 

6 10, 13 
Расчет составляющих тока КЗ с ис-

пользованием ЭВМ 
4 

- ПК-3.2, ПК-
3.1, ПК-3.3 



Домашние практические (индиви-

дуальные) задания  
1. Идеальный предел мощности 
2. Статическая устойчивость 
3. Динамическая устойчивость 

ПК-5.3, ПК-
3.1 

Подготовка к контрольным пунк-
там 

-  

 
Цель курсовой работы – сформировать навыки по расчету токов короткого замыкания в системах 
электроснабжения, выработать понимание допущений, положенных в основу расчетных методов, 

провести инженерную оценку полученных результатов. 

Тема: «Расчет токов короткого замыкания в системе электроснабжения промышленного предпри-

ятия».  
Самостоятельная работа студента – 20 часов. 
 
№ Сем Содержание разделов курсовой работы 

1 6 Составление схемы замещения (расчет параметров элементов) 

2 6 Составление схемы замещения (выполнение четырех видов приведения) 

3 6 Расчет составляющих тока КЗ в начальный момент времени 

4 6 Расчет составляющих тока КЗ в заданный момент времени 

5 6 Расчет ударного тока 

6 6 Расчет несимметричного КЗ 

7 6 Построение графика изменения тока КЗ 

 

5.7. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы текущего контроля 

6 семестр 
Вид учебной 

работы 
Номер недели семестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Аудиторные 
занятия 
– лекции, но-
мер раздела 

 

1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 

– практическое 
занятие, номер 
раздела 

  1  2  3  6  7  7  10  11  

– лабораторное 
занятие, номер 
раздела) 

 2,3  2,3  
2, 
10 

 
2, 
10 

 
6, 
10 

 
6, 
10 

 
11, 
12 

 
11, 
12 

  

2. Формы кон-

троля успевае-

мости (номер 
раздела) 

 

– Тестирование 
(Т) 

                  

– Коллоквиум                   

– Контрольная 
работа (КР) 

                  

– «Защита» 
лабораторной 
работы  

     
+ 

(2)        
+ 

(6-9)   + 
(11) 

 

– Проверка 
РГЗ 

                  

– Проверка 
выполненной 
части КР 

 + +  + +  +   +  + +  +   

3. Самостоятельная 
работа студента 

(ак.ч.) 
– Проработка 
лекционного 
материала 

 

 1 1 1  1  1    1 1  1 1  1 



– Подготовка к 
практическим 

занятиям 
 1  1  1  1  1   1  1  1  

– Подготовка к 
лабораторным 
занятиям 

 1  1   1  1  1  1  1  1  

– Подготовка 
курсовой рабо-
ты 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

– Подготовка к 
тестированию, 
к КР 

                  

7 семестр 
Вид учебной 

работы 
Номер недели семестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Аудиторные 
занятия 
– лекции, но-
мер раздела 

 

1 2 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13   

– практическое 
занятие, номер 
раздела 

                  

– лаборатор-
ное занятие, 

номер раздела) 
 14  15  16  16  19  19  24  25   

2. Формы кон-

троля успева-

емости (номер 
раздела) 

 

– Тестирова-
ние (Т) 

                  

– Коллоквиум                   

– Контрольная 
работа (КР) 

                  

– «Защита» 

лабораторной 
работы  

   + 
(2)        + 

(4)    + 
(7)   

– Проверка ИЗ  + + + +     + + + + +     

– Проверка 
выполненной 
части КП (и 
т.п.) 

                  

3. Самостоятель-

ная работа сту-

дента (ак.ч.) 
– Проработка 
лекционного 

материала 

 

1  1  1  1  1  1  1 1 1 1   

– Подготовка к 
практическим 
занятиям 

                  

– Подготовка к 
лабораторным 
занятиям 

   2        2    2   

– Подготовка 
курсового 
проекта 

                  

– Подготовка 
реферата 
– Подготовка 

доклада 

                  

– Подготовка 
ИЗ 

   1 1 1  1     1 1 1 1   

                   



5.7. Внеаудиторная СРС 

Внеаудиторная СРС направлена на изучение дополнительной литературы к выполнению 

лабораторных работ,  практическим занятиям, курсовой работе  и экзаменам. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки письменных заданий (расчет параметров токов короткого замыкания и составление 

схем); 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль орга-
низуется в формах: 

– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных за-

даний); простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два 

действия. Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой вычислительный 

эксперимент по определению тех параметров, которые рассчитывались в лабораторных работах, но в не-

стандартных условиях; 
– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, опре-

деляемых в лабораторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее. 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициа-

тивность) – работа у доски, своевременная сдача отчетов к лабораторным работам и письменных практиче-

ских заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знани-

ями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умени-

ями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затрудне-

ния при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные за-

труднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсут-

ствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результата-

ми обучения. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, преду-

смотренные маршрутным листом, выполнил контрольный тест с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». Критерии 

оценивания приведены в разделе 6.3. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксиру-

ются в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями По-

ложения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2020 г. 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выстав-

ления оценок 



Описание показателей и критериев оценивания сформированности части 

компетенции по дисциплине 

 

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля  Постановка задания  Вид контроля  Условие достижения цели кон-

троля 
Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навы- 
ками 
 

Вопросы ставятся в соответствии 

с алгоритмом действий, лежащих 

в основе знаний, умения, овладе-

ния навыками 

Текущий Оценивание оконча-

тельных результатов изучения 

дисциплины 

Цель контроля может быть 

достигнута только в ходе вы-

полнения обучающимися соот-

ветствующих заданий, кон-

трольных задач или упражне-

ний 

 

Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 
Сформировать схему замещения и рассчитать составляющие тока трехфазного короткого 

замыкания. 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисци-

плине при текущей аттестации  

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 
 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, уве-

ренность). 
4. Уровень использования спра-

вочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежден-

ность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к достиже-

нию высоких результатов, готов-

ность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное пони-

мание пробле-

мы.  
Речь грамотная, 

изложение 

уверенное, 

аргументиро-

ванное. 
Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы. Боль-

шинство требо-

ваний, предъяв-

ляемых к зада-

нию выполне-

ны. 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы. В ос-

новном требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполне-

ны. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 

проблемы. 

Многие требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию не выпол-

нены 

Знание принципов 
систематизации и 
обобщения информа-
ции для выполнения 
расчетов показателей 
функционирования 
технологического 

оборудования и си-
стем технологическо-
го оборудования (ПК-
3.1); 
Применение методов 
расчета и умеет про-
изводить расчеты  
показателей функцио-

нирования элементов 

Студент должен 
Знать: 
- принцип работы и исполне-
ние основных элементов 
электроэнергетической си-
стемы  и их схем замещения; 
- инженерные методики рас-

чета токов короткого замыка-
ния и запасов устойчивости  
энергетических объектов. 
Уметь: 
- рассчитывать вероятност-
ные характеристики парамет-
ров режима при изменении 
параметров режима (систе-

мы); 

Полные отве-
ты на все 
теоретические 
вопросы би-
лета. 
Решение 
предложен-

ных практи-
ческих зада-
ний 

Ответы по 
существу на 
все теорети-
ческие вопро-
сы билета. 
Частичное 
решение 

предложен-
ных практи-
ческих зада-
ний 

Ответы по 
существу на 
все теорети-
ческие вопро-
сы билета, 
пробелы в 
знаниях не 

носят суще-
ственного 
характера 
Частичное 
решение 
предложен-
ных практи-
ческих зада-

ний 

Ответы менее 
чем на поло-
вину теорети-
ческих вопро-
сов билета. 
Решение 
практических 

заданий не 
предложено 



и систем технологиче-
ского оборудования 

объектов ПД (ПК-3.2). 
Владение методами 
обеспечения опти-
мальных параметров 
работы объектов про-
фессиональной дея-
тельности (ПК-3.3). 
Владение методами 

анализа данных реги-
страции показателей 
режима и формирова-
ния управляющих 
воздействий на режим 
СЭС (ПК-5.3). 

- рассчитывать линейные и 
нелинейные электрические 

цепи; 
- использовать методики рас-
чета в проектной деятельно-
сти; 
- рассчитывать параметры 
различных  режимов при раз-
личных наборах исходных 
данных; 
- рассчитывать схемы и эле-
менты основного оборудова-
ния; 
- составлять схемы замеще-
ния элементов и расчетные 
схемы электроэнергетической 
системы; 
Владеть: 
- инженерными методиками 
расчета параметров режимов; 
- в своей предметной области 
современными информаци-
онными технологиями. 

Необходимые 
практические 

навыки рабо-
ты с освоен-
ным материа-
лом сформи-
рованы в пол-
ном объеме 

Необходимые 
практические 

навыки рабо-
ты с освоен-
ным материа-
лом сформи-
рованы ча-
стично в 
большем объ-
еме 

Необходимые 
практические 

навыки рабо-
ты с освоен-
ным материа-
лом сформи-
рованы ча-
стично 

Необходимые 
практические 

навыки рабо-
ты с освоен-
ным материа-
лом не сфор-
мированы 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуа-
циях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные 
ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие зна-
ний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает вла-

дение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, уме-
ний, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и уме-
ниями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или яв-
ную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения.  

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 
 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, уве-

ренность). 
4. Уровень использования спра-

вочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежден-

ность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к достиже-

нию высоких результатов, готов-

ность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное пони-

мание пробле-

мы.  
Речь грамотная, 

изложение 

уверенное, 

аргументиро-

ванное. 
Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы. Боль-

шинство требо-

ваний, предъяв-

ляемых к зада-

нию выполне-

ны. 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы. В ос-

новном требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполне-

ны. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 

проблемы. 

Многие требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию не выпол-

нены 

Знание принципов 
систематизации и 
обобщения информа-
ции для выполнения 
расчетов показателей 

Студент должен 
Знать: 
- принцип работы и исполнение 

основных элементов электро-

энергетической системы  и их 

Полные ответы 

на все теорети-

ческие вопросы 

билета. 
Решение пред-

Ответы по су-

ществу на все 

теоретические 

вопросы биле-

та. 

Ответы по су-

ществу на все 

теоретические 

вопросы биле-

та, пробелы в 

Ответы менее 

чем на полови-

ну теоретиче-

ских вопросов 

билета. 



функционирования 
технологического 

оборудования и си-
стем технологическо-
го оборудования (ПК-
3.1); 
Применение методов 
расчета и умеет про-
изводить расчеты  
показателей функцио-

нирования элементов 
и систем технологиче-
ского оборудования 
объектов ПД (ПК-3.2). 
Владение методами 
обеспечения опти-
мальных параметров 
работы объектов про-

фессиональной дея-
тельности (ПК-3.3). 
Владение методами 
анализа данных реги-
страции показателей 
режима и формирова-
ния управляющих 
воздействий на режим 
СЭС (ПК-5.3). 

схем замещения; 
- инженерные методики расчета 

токов короткого замыкания и 

запасов устойчивости  энергети-

ческих объектов. 
Уметь: 
- рассчитывать вероятностные 

характеристики параметров ре-

жима при изменении параметров 

режима (системы); 
- рассчитывать линейные и нели-

нейные электрические цепи; 
- использовать методики расчета 

в проектной деятельности; 
- рассчитывать параметры раз-

личных  режимов при различных 

наборах исходных данных; 
- рассчитывать схемы и элементы 

основного оборудования; 
- составлять схемы замещения 

элементов и расчетные схемы 

электроэнергетической системы; 
Владеть: 
- инженерными методиками рас-

чета параметров режимов; 
- в своей предметной области 

современными информационны-

ми технологиями. 

ложенных 

практических 

заданий 

Частичное ре-

шение предло-

женных прак-

тических зада-

ний 

знаниях не 

носят суще-

ственного ха-

рактера 
Частичное ре-

шение предло-

женных прак-

тических зада-

ний 

Решение прак-

тических зада-

ний не предло-

жено 

 Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

в полном объе-

ме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично в 

большем объе-

ме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом не 

сформированы 

 
 

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

Вопросы (задания), включаемые в тесты (устный опрос) 
 
 
Раздел 2 

1. Назовите основные допущения, принимаемые при расчётах токов КЗ в электроустановках напряжением выше 1 кВ.  
2. Приведите формулы параллельного и последовательного сложения n сопротивлений. 
3. Точку КЗ подпитывают через сопротивления несколько ЭДС. Приведите выражение для эквивалентной ЭДС и 
результирующего сопротивления. 
4. Назовите основные особенности расчета токов КЗ в электроустановках напряжением до 1000 В. 
5. В каких случаях учитывается подпитка точки КЗ от двигательной нагрузки в электроустановках до 1000 В?  

 
Раздел 3 

1. Назовите составляющие тока КЗ в схеме с активным и индуктивным сопротивлениями. 
2. Приведите типовую кривую тока КЗ в схеме с активным и индуктивным сопротивлениями. 
3. Приведите выражение для расчета ударного тока КЗ.  
4. Как влияет фаза ЭДС источника на ток КЗ? 
5. Как влияет постоянная времени активно-индуктивной цепи на ток КЗ? 
6. Заданы базисная мощность и базисное напряжение. Приведите выражения для базисного тока и базисного 

сопротивления. 
7. Приведите выражения для расчета сопротивления генератора в именованных и относительных единицах. 
8. Приведите выражения для расчета сопротивления трансформатора в именованных и относительных единицах. 
9. Приведите выражения для расчета сопротивления линии электропередачи в именованных и относительных единицах. 
10. Приведите выражения для расчета сопротивления реактора в именованных и относительных единицах. 

 
Раздел 4 

1. Назовите режимы работы нейтралей в электрических сетях. 
2. Какой характер имеет ток при замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью? 
3. Как рассчитывается величина емкостного тока замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью? 



4. Приведите векторные диаграммы напряжений и емкостных токов в нормальном режиме работы  сети с изолированной 
нейтралью. 
5. Приведите векторные диаграммы токов и напряжений при замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью. 
6. Как уменьшить емкостной ток замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью? 
7. Поясните термин «компенсированная нейтраль». 
8. Какова опасность большого тока замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью? 
9. Каковы требования ПУЭ к величинам тока замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью? 

 
Раздел 5 

1. Какое действие на оборудование электроустановок оказывает ударный ток КЗ? 
2. Какое действие на оборудование электроустановок оказывает действующее значение тока КЗ? 
3. Какой параметр, связанный с динамической стойкостью, указывается в справочных данных по оборудованию? 
4. Какие параметры, связанные с термической стойкостью, указываются в справочных данных по оборудованию? 
5. Как определяется время tотк протекания тока КЗ? 
6. По какой формуле рассчитывается тепловой импульс (интеграл Джоуля)? 
7.  Как учитывается действие тока КЗ при выборе сечений кабелей? 
8. Как рассчитывается момент  расхождения контактов выключателя при отключениях КЗ? 
9. Какие параметры, связанные с отключающей способностью выключателя, указываются в справочных данных? 
10. Приведите условия проверки выключателя по отключающей способности. 
 

Раздел 6 
1. Каковы основные допущения при анализе процессов в синхронной машине? 
2. В чем состоит эффект использования совмещённой с ротором продольно-поперечной координатной системы d-q? 
3. Запишите выражения, связывающие фазный ток ia с токами  в продольной id и поперечной  iq осях. 
4. Запишите выражения, связывающие токи  в продольной id и поперечной  iq осях с фазными токами ia, ib, ic. 
5. Запишите уравнения статорных контуров синхронной машины. 
6. Охарактеризуйте величины сопротивлений хd, хd,  х″d  синхронной машины. 
7. Охарактеризуйте сопротивления хd и хq  синхронной машины. 
8. Как соотносятся между собой постоянные времени обмотки ротора при разомкнутом и замкнутом статоре? 
9. Запишите уравнения переходных процессов в обмотке возбуждения. 
10. Каковы основные допущения при анализе трехфазного КЗ синхронной машины? 
11. Охарактеризуйте токи в продольной и поперечной осях при КЗ синхронной машины. 
12. Какова причина появления в токе фазы при КЗ машины составляющей двойной частоты?  

 
Раздел 7 

1. Нахождение параметров системы при расчете режима КЗ.  
2. Суть метода типовых кривых для расчета периодической слагаемой тока КЗ. 
3. Каким параметром характеризуется электрическая удаленность источников питания от места КЗ в методе типовых 
кривых?  
4. Какой фактор обусловливает нелинейную зависимость индуктивности обмотки трансформатора от тока? 
5. Каково соотношение между R и L в силовых трансформаторах? 
6. Изобразите изменение во времени потокосцепления при включении трансформатора в сеть. 
7. Как изменяется ток намагничивания трансформатора при его включении в сеть? 
8. Какое количество составляющих в токе обмотки при внезапном КЗ в трансформаторе? 
9. Каково соотношение постоянных времени затухания апериодических составляющих при КЗ в трансформаторе? 
10. Каковы значения постоянных времени затухания апериодических составляющих при КЗ в трансформаторе? 

 
Раздел 10, 11 

1. Назовите виды несимметричных КЗ. 
2. Какой метод применяется при расчетах несимметричных КЗ? 
3. Поясните термины «прямая последовательность», «обратная последовательность», «нулевая последовательность». 
4. Приведите выражения, связывающие векторы А, В, С  несимметричной системы  с векторами А1, А2, А0 
симметричных систем. 
5. Приведите выражения, связывающие векторы А1, А2, А0 симметричных систем с векторами А, В, С  несимметричной 
системы. 
6. Приведите алгоритм метода симметричных составляющих. 
7. Приведите граничные условия для различных несимметричных КЗ. 
8. Приведите принципиальные комплексные схемы замещения для различных несимметричных КЗ 
9. Приведите векторные диаграммы токов для различных несимметричных КЗ. 
10. Приведите векторные диаграммы напряжений для различных несимметричных КЗ. 
11. Сформулируйте правило эквивалентности прямой последовательности тока. 

 
Раздел 12, 13 

1. Какие факторы постоянно приводят электроэнергетическую систему в движение? 
2. Дайте определение статической устойчивости электроэнергетической системы. 
3. Поясните термин «позиционная система». 
4. Поясните термин «пропускная способность элемента системы». 
5. Поясните термин «статические характеристики системы». 



6. Поясните термин «простейшая электроэнергетическая система». 
7. В каких режимах может работать синхронная машина? 
8. Изобразите векторную диаграмму простейшей электропередачи. 
9. Запишите уравнение характеристики мощности синхронной машины. 
10. При каком соотношении мощности генератора и турбины система находится в устойчивом состоянии? 
11. Запишите выражение критерия статической устойчивости. 
12. Сформулируйте критерий статической устойчивости. 
13. Запишите выражение запаса статической устойчивости. 
14. Поясните термин «точка устойчивого равновесия». 
15. Поясните термин «точка неустойчивого равновесия». 
16. Какой характер может иметь процесс нарушения статической устойчивости? 
17. В каком случае процесс нарушения статической устойчивости носит характер сползания? 
18. В каком случае процесс нарушения статической устойчивости носит характер самораскачивания? 
19. Запишите уравнение движения ротора синхронной машины. 
20. Дайте определение постоянной инерции системы турбина-генератор. 

 
Раздел 14, 15 

1. Каковы допущения при анализе электромеханических переходных процессов? 
2. Что понимается под статическими и динамическими характеристиками? 
3. Какими схемами замещения может представляться линия электропередачи?  
4. От чего зависит выбор схемы замещения в ЛЭП? 
5. Какими схемами замещения может представляться (в зависимости от каких условий) синхронный генератор? 
асинхронный двигатель? 
 

Раздел 16 
1. Как можно получить расчетом и экспериментом статические характеристики комплексной нагрузки? 
2. Сравните условия устойчивости группы асинхронных двигателей, соизмеримых по мощности с питающей их 

системой, и устойчивости одиночного двигателя, питающегося от шин неизменного напряжения. Почему в первом 
случае критическое напряжение оказывается значительно больше, чем во втором? 
3. Как влияет наличие реактивного сопротивления между источником питания и асинхронным двигателем нагрузки на 
устойчивость двигателя? 
4. Что такое лавина напряжения и каковы наиболее существенные причины ее возникновения? 

 

Раздел 17, 18 
1. Приведите примеры больших возмущений в электроэнергетической системе. 
2. Дайте определение динамической устойчивости электроэнергетической системы. 
3. Дайте определение результирующей устойчивости электроэнергетической системы. 
4. Назовите задачи анализа динамической устойчивости. 
5. Назовите основные допущения, принимаемые при анализе динамической устойчивости. 
6. Постройте моментно-угловые характеристики электропередачи для нормального режима, режима КЗ и послеаварийного 
режима. 
7. Покажите на характеристиках п. 6 площади ускорения и торможения ротора синхронной машины. 
8. Сформулируйте критерий динамической устойчивости на основе метода площадей. 
9. Как определяется предельный угол отключения КЗ? 
10. Как определяется предельное время отключения КЗ? 
11. Запишите уравнение движения ротора синхронной машины. 
12. Изложите алгоритм решения уравнения движения ротора генератора методом последовательных интервалов. 
13. Приведите алгоритм расчета динамической устойчивости сложной электрической системы. 
14. Как по значениям взаимных углов машин в сложной системе устанавливается ее динамическая устойчивость или 

неустойчивость? 
15. При каких условиях в синхронной машине возникает асинхронный момент? 
16. Каков алгоритм изменения возбуждения при выпадении машины из синхронизма и дальнейшем вхождении ее в 
синхронизм? 

 
Раздел 19 

1. Какие задачи решают при исследовании статической устойчивости? 
2. Почему метод исследования статической устойчивости иногда называют “метод малых отклонений (колебаний)” или 

“устойчивость в малом”? 
3 Необходимое и достаточное условие статической устойчивости. 
4. Что такое критерии статической устойчивости? 

 

Раздел 20, 21 
1. Приведите схему замещения асинхронного двигателя. 
2. Поясните термин «скольжение». 
3. Приведите типовую характеристику мощности (момента) асинхронного двигателя от скольжения. 
4. Запишите условия устойчивой работы асинхронного двигателя. 
5. Как зависит момент асинхронного двигателя от напряжения? 
6. Поясните термин «критическое напряжение» асинхронного двигателя. 
7. Поясните термин «опрокидывание» двигателя. 



8. Дайте определение узлу нагрузки. 
9. Что такое комплексная нагрузка? 
10. Что такое статические характеристики нагрузки? 
11. Поясните термин «регулирующий эффект нагрузки». 
12. Как представляются нагрузки  при расчетах устойчивости? 
13. Приведите типовые характеристики механизмов. 
14. Какие механизмы имеют характеристику, не зависящую от скольжения? 
15. Какие механизмы имеют вентиляторную характеристику? 
16. Какими факторами определяется напряжение в узле нагрузки? 
17. Какими факторами определяется частота в энергосистеме? 
18. Как влияет изменение частоты на работу асинхронных двигателей? 
19. Приведите критерии статической устойчивости нагрузки, получающей питание от одного источника. 
20. Приведите критерии статической устойчивости нагрузки, получающей питание от нескольких источников. 

 

Раздел 22, 23 
1. Приведите примеры больших возмущений в системах электроснабжения. 
2. Каков порядок пусковых токов асинхронных двигателей? 
3. Дайте характеристику легких условий пуска асинхронного двигателя. 
4. Дайте характеристику нормальных условий пуска асинхронного двигателя. 
5. Дайте характеристику тяжелых условий пуска асинхронного двигателя. 
6. Дайте характеристику прямого пуска асинхронного двигателя. 
7. Дайте характеристику реакторного пуска асинхронного двигателя. 
8. Дайте характеристику автотрансформаторного пуска асинхронного двигателя. 
9. Дайте характеристику частотного пуска двигателя. 
10. Приведите алгоритм пуска синхронного двигателя. 
11. Приведите характерные отличия самозапуска двигателей от пуска. 
12. Дайте характеристику периодической составляющей тока самозапуска двигателей в начальный момент времени 
после восстановления напряжения.  
13. Приведите соотношение между моментом двигателя и моментом сопротивления механизма, при котором самозапуск 
будет успешным. 
14. Каково должно быть напряжение на зажимах двигателя для его успешного самозапуска? 
15. Как изменяется скольжение асинхронного двигателя при изменении напряжения на его зажимах? 
16. Как изменяется скольжение асинхронного двигателя при изменении механического момента механизма? 
17. Приведите примеры наброса нагрузки на синхронный двигатель и изменения напряжения питающей сети.  
18. Приведите примеры наброса нагрузки на асинхронный двигатель и изменения напряжения питающей сети. 

 
Раздел 24 

1. Какие процессы происходят в системах электроснабжения при пусках мощных двигателей? 
2. Поясните термин «самозапуск двигателя». 
3. Какой параметр режима сети определяет величину электромагнитного момента двигателя? 
4. С какой целью применяется реакторный пуск двигателей? 
5. В каком случае процесс пуска двигателя займет больше времени: при прямом пуске или реакторном пуске? 
 

Примеры билетов ч.1 

«Утверждаю» 
 
Зав. кафедрой 
________________   

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Новомосковский институт (филиал) 

Направление подготовки бакалавров 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Направленность «Электроснабжение» 

Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» 

Билет № 1 
 
 
 
1. Электромагнитные переходные процессы. Основные понятия и допущения. 
2. Учёт изменения периодической слагающей тока трёхфазного КЗ во времени. 
3. Задача 
………………………………. 

Лектор, доц.  ____________________ (Исаев А.С.) 
 



 
 

Примеры билетов ч.2 

«Утверждаю» 
 
Зав. кафедрой 

________________   

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Новомосковский институт (филиал) 

Направление подготовки бакалавров 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Направленность «Электроснабжение» 

Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» 

Билет № 1 
 
 
 
1. Классификация электромеханических переходных процессов.  
2. Оценка статической устойчивости режима. Практический критерий устойчивости асинхрон-

ного двигателя. 
3. Задача 
………………………………. 

Лектор, доц.  ____________________ (Исаев А.С.) 
 

 

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умени-

ями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затрудне-

ния при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные за-

труднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсут-

ствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результата-

ми обучения. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 
Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительно-
стью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается пере-
рыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточ-
ной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ 
РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обу-
чающимся, при реализации образовательных программ высшего образования - программам бакалавриата, програм-
мам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 

22.12.2020 г. 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновацион-
ных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекци-
ями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 



применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реа-
лизуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При прове-
дении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуни-

кации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, роле-
вых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 
составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом регио-
нальных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учеб-

никам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затра-

те времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

7.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материа-
ла, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дис-
циплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных 
и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. 

В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствую-
щим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также коррект-

ность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

7.4. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 
работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

7.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести актив-

ную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспек-

ты наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформлении работы; 
 использование специальной литературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
 

7.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач по релейной защите.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен лич-
ным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 



5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 
стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осо-
знания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения про-
фильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при прове-
дении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а 
именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 

тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных ра-
бот, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы дис-

циплины.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике вари-
анты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения.  

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 3 лабораторных работы, 

указанных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор потока. Маршрутный лист выдается студенту за 
неделю до начала лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 
студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 
работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовно-
сти студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему установ-
ки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (техниче-
ские характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измере-
ний; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение ра-
ботать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной рабо-

те. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую тетрадь) или 
не подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и ка-
ким методом он будет измерять; 

в) имеется более одной несданной ранее выполненной работы. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 

допущенные недоработки. 



4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по не-
уважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 

время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользо-
ваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не преду-
смотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 
группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все 
записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием 

компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных страницах должны обязательно присутство-
вать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих же 
страницах производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается 
зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» 
и «защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента 
делает запись: «Все лабораторные работы, предусмотренные маршрутным листом, выполнены и защищены», ставит 

подпись и дату. 

9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа выполняется. Правила ведения 
журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если 
работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лаборатор-
ных работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув».  

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск.  

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 
учета выполненных студентами лабораторных работ. 

Студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему занятия. Студент, не успевший вы-
полнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил за-
нятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на за-
четной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под руко-
водством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

7.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 
Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 



По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных обо-
значениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких гро-
моздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем 

определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все 
эти значения были в одной и той же системе единиц. 8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. 
Такая оценка может в ряде случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 
попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как разви-
вают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед 

занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержа-
тельные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, 
в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению дан-
ной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освое-
нии курса «Переходные процессы». Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 2 
(если специально не оговорено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает 

за неделю до начала лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 
которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 
пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может 
получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 
теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабора-
торной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, 
контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовно-

сти студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей лабораторной  рабо-

ты: название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; 
перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и 
таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 

работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной ра-

боте. 

Студент не допускается к выполнению работы, если:  

а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и ка-

ким методом он будет измерять. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя допу-
щенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставля-

ется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии 
во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не преду-

смотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  



8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учеб-
ной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все 
записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием 

компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо выделять страницы 
для расчетов. На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результа-
тов прямых измерений и физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет по-
грешностей. Оформление работы завершается написанием выводов. В выводах должны содержаться ответы на следую-
щие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за 

«допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
 

7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностя-
ми обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными програм-

мами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная под-

держка преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

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 использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов обуче-

ния может проводиться в несколько этапов. 



 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Веников В.А. Переходные электромеханические 
процессы в электрических системах: Учеб. Для 
электроэнергетич. спец. ВУЗов.– 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Высш. шк., 1985.– 536 с. 

Библиотека НИ РХТУ  Да 

Переходные процессы в электроэнергетических 
системах: учебное пособие для студентов ВУЗов / 
под ред. И.П. Крючкова. – М.: Издательский дом 
МЭИ, 2009. – 413с  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Крючков И.П., Старшинов В.А., Гусев Ю.П., Пира-
торов В.М. Короткие замыкания и несимметричные 

режимы электроустановок. – Москва, МЭИ., 2008г – 
471с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспечен-
ность 

Исаев А.С., Казаков Р.С. Практические методы рас-
чета токов короткого замыкания в сети выше 1 кВ.// 
Издательский центр НИ РХТУ, Новомосковск, 

2012. – 48с. 

http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=969 Да 

Короткие замыкания в электроустановках. Методы 
расчета в электроустановках переменного тока 
напряжением свыше 1 кВ. ГОСТ 27514-87. М.: Гос-
ударственный комитет по стандартам. 

http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=969 Да 

Короткие замыкания в электроустановках. Методы 
расчета в электроустановках переменного тока 

напряжением до 1 кВ. ГОСТ 28249-93. М.: Государ-
ственный комитет по стандартам. 

http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=969 Да 

Хрущев Ю.В., Заподовников К.И., Юшков А.Ю. 
Электромеханические переходные процессы. Том-
ский политехнический университет, 2012. – 154с. 

ЭСБ «Лань» 
https://e.lanbook.com/book/10327 

Да 

Платоненков С.В., Лимонникова Е.В. Моделирова-
ние электромеханических систем в среде MATLAB: 

учебное пособие. Северный федеральный универси-
тет имени М.В. Ломоносова, 2016. – 104с. 

ЭСБ «Лань» 
https://e.lanbook.com/book/96534 

Да 

 
 
 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Переходные процессы в электроэнергетических системах 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  Общая трудоемкость дисциплины составляет  252 ак.час. или 7  зачетных 
единиц (з.е).  1 з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - програм-
мам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 29.09.2020 г.) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла (Б1.В.11) и от-

носится к профилю «Электроснабжение», направление  13.03.02   «Электроэнергетика и электротехника». 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели изучения дисциплины:  
Формирование знаний и умений в расчетах и анализе электромагнитных и электромеханических переходных 

процессов для применения при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения. В том числе:  
физической сущности переходных процессов;  
инженерных методов расчета параметров переходных режимов и оценки устойчивости системы электроснабже-

ния;  
навыков в вопросах анализа и улучшения качества переходных процессов. 

Задачи изучения дисциплины: 
1. Формирование понимания физической сущности электромагнитных и электромеханических переходных процессов, 
причин возникновения, следствий, основных допущений при составлении схем замещения, исследованиях и расчетах. 
2. Формирование знаний и практических умений расчетов параметров системы и режима при различного вида коротких 
замыканиях (КЗ), расчетов и оценки статической и динамической устойчивости электрической системы и узлов нагруз-
ки. 
3. Формирование знаний методов и инженерных методик расчетов переходных процессов для: выбора рационального 

варианта схемы электроснабжения; выбора и проверки электрических аппаратов и проводников; выбора способов пуска 
и оценки возможности самозапуска электродвигателей; 
разработки конкретных мер по координации токов коротких замыкания и увеличению запаса статической и динамиче-
ской устойчивости объектов электроснабжения. 
 

4. Содержание дисциплины 

№ раздела Наименование раздела дисциплина Содержание раздела 
1 Введение. Основные определения. Основные определения. Причины возникновения электромаг-

нитных переходных процессов и их последствия. Виды корот-
ких замыканий. Задачи  расчета токов КЗ, их влияние на систе-
му электроснабжения. 

2 Формирование и преобразование схем 
замещения 

Основные допущения при исследованиях и в практических 
расчетах переходных процессов. Составление и преобразование 
схем замещения. Расчетные условия. Система относительных 

единиц. Точное и приближенное приведение. 
3 Переходный процесс короткого замы-

кания в простейших трехфазных цепях 
Трехфазное замыкание в неразветвленной цепи, подключенной 
к источнику синусоидального напряжения постоянной частоты 
и амплитуды. Изменение во времени тока и его составляющих. 
Условия возникновения максимального значения тока в данной 
фазе и влияние предшествующего нагрузочного тока. 

4 Уравнения переходного процесса син-
хронной и асинхронной машин 

Исходные уравнения. Собственные и взаимные индуктивности 
обмоток синхронной и асинхронной машин. Обобщенный век-
тор трехфазной системы. Уравнения Парка-Горева. ЭДС 
трансформации и ЭДС вращения. Уравнения переходного про-
цесса асинхронной машины. Операторная форма уравнений 
переходных процессов. 

5 Переходные процессы при изменении 
состояния цепи возбуждения синхрон-

ной машины 

Переходный процесс при форсировке возбуждения в системах с 
электромашинным возбудителем или управляемыми полупро-

водниковыми выпрямителями. Гашение магнитного поля син-
хронной машины. Оптимальные условия гашения.  

6 Переходный процесс при внезапном 
коротком замыкании (КЗ) в цепи ста-
тора синхронной и асинхронной ма-
шин 

Начальные условия в момент возникновения трехфазного КЗ и 
определение сверхпереходной (переходной) ЭДС по данным 
предшествующего режима. Сравнение синхронных, переход-
ных, сверхпереходных индуктивных сопротивлений синхрон-
ных машин. Характеристики двигателей и обобщенной нагруз-
ки в начальный момент переходного процесса.  



7 Расчет составляющих тока КЗ Определение начального действующего значения периодиче-
ской составляющей полного тока КЗ (сверхпереходного тока) 

от синхронной и асинхронной машин. Определение ударного 
тока КЗ от генератора и двигателей. Влияние двигателей и 
обобщенной нагрузки на ток КЗ. Влияние электрической уда-
ленности места КЗ и действия АРВ на характер изменения и 
значения составляющих тока КЗ. Определение установившего-
ся тока КЗ с учетом различных факторов. 

8 Практические методы расчета токов 

короткого замыкания 
Применение типовых кривых для определения периодического 

тока КЗ от синхронных генераторов. Метод спрямленных ха-
рактеристик при наличии и отсутствии АРВ у генераторов.  

9 Практические методы расчета токов 
КЗ для промышленных объектов. 

Адаптация узловых уравнений для расчета режима. Расчет со-
ставляющих тока КЗ с использованием современных про-
граммных продуктов – MS Excel, MathCad. Особенности расче-
та эквивалентной постоянной времени, ударного тока. 

10 Моделирование переходных процес-
сов. 

Общая характеристика комплекса «Электроэнергетика». Ос-
новные элементы, функции, рассматриваемые модели. Моде-
лирование КЗ в различных сетях – начальный момент КЗ, уда-
ленное КЗ. Программа «цифровой многоканальный осцилло-

граф». 
11 Переходные процессы при нарушении 

симметрии трехфазной сети 
Основные положения при исследовании несимметричных пе-
реходных процессов. Метод симметричных составляющих. 
Сопротивление элементов электрических систем токам обрат-
ной и нулевой последовательностей. Составление схем заме-
щения для прямой, обратной и нулевой последовательностей. 
Расчет переходных процессов при однократной поперечной 

несимметрии: двухфазное, однофазное, двухфазное на землю 
короткое замыкание. Правило эквивалентности прямой после-
довательности. Комплексные схемы замещения. Распределение 
и трансформация токов и напряжений отдельных последова-
тельностей. Сравнение параметров различных видов кз.  

12 Переходные процессы в особых усло-
виях 

Замыкания в распределительных сетях и системах электро-
снабжения. Простое замыкание на землю. Комплексная схема 
замещения. Учет изменения параметров элементов сети от ве-

личины тока. Расчет токов КЗ в сетях напряжением до 1 кВ. 
Учет активных сопротивлений элементов сети, учет сопротив-
ления контактных соединений. Короткие замыкания в сетях 
постоянного тока.  

13 Электромеханические переходные 
процессы. Основные понятия и опре-
деления 

Основные понятия и определения. Классификация электроме-
ханических переходных процессов. Основные характеристики 
режимов электрической системы и задачи их анализа. Осуще-
ствимость (условия существования) установившегося режима. 

Качество переходного процесса. Максимальные и предельные 
нагрузки.  

14 Простейшая система: характеристики 
элементов, соотношения параметров, 
векторные диаграммы 

Понятие простейшей системы. Векторные диаграммы и соот-
ношения параметров. Простейшая оценка устойчивости уста-
новившегося режима (статической устойчивости) – энергетиче-
ский критерий. 

15 Оценка устойчивости установившего-
ся режима (статическая устойчивость) 

Практические критерии статической устойчивости. Прямой 
критерий статической устойчивости простейшей электрической 
системы, асинхронного двигателя. Косвенные (вторичные) 
критерии. Применение практических критериев статической 
устойчивости.  

16 Оценка устойчивости нагрузки Постановка задачи. Различные способы задания нагрузки. Ис-
следование устойчивости нагрузки, заданной эквивалентным 
асинхронным двигателем. Практические методы расчета коэф-

фициентов запаса устойчивости. 
17 Исследование статической устойчиво-

сти методом малых отклонений 
Постановка задачи. Математическая формулировка задачи. 
Анализ статической устойчивости электрической системы. 
Характеристики мощности регулируемых систем и особенно-
сти работы различных АРВ. 

18 Динамическая устойчивость. Протека-
ние процессов при больших возмуще-

ниях 

Критерии динамической устойчивости. Основные допущения 
упрощенного анализа в предположении постоянства ЭДС при 

малых изменениях частоты вращения. Простейшая оценка 
устойчивости перехода от одного режима к другому (динами-
ческая устойчивость). Консервативные и диссипативные си-
стемы.  



19 Метод площадей. Общая характеристика метода. Исходный, коммутационный, 
послекоммутационный  режимы. Площадки ускорения, реаль-

ного и условного торможения. Оценка динамической устойчи-
вости. Предельный угол отключения. Расчет угла и предельно-
го времени отключения. 

20 Методы решения дифференциального 
уравнения относительного движения 
ротора генератора 

Решение уравнений при E’
q=const (E’=const). Численное инте-

грирование. Расчеты при учете электромагнитных переходных 
процессов. Алгоритм расчета с простейшим учетом АРВ. Коле-
бания (качания) синхронной машины под действием гармони-

ческой внешней силы. Формы записи и решение основного 
уравнения. 

21 Переходные процессы в узлах нагруз-
ки систем электроснабжения при ма-
лых возмущениях 

Общая характеристика проблемы. Статическая устойчивость 
нагрузки (лавина напряжения). Критерии устойчивости ком-
плексной нагрузки. Влияние АРВ генераторов на устойчивость 
узла нагрузки. Влияние на устойчивость конденсаторов, вклю-
ченных в нагрузку.  

22 Мероприятия и средства повышения 
устойчивости   

Постановка задачи. Улучшение характеристик основных эле-
ментов электрической системы. Устройства для повышения 
устойчивости.  

23 Пуск и самозапуск двигателей   Постановка задачи. Технические требования к самозапуску, 
мероприятия улучшающие самозапуск двигателей. Методы 
расчета времени самозапуска. 

24 Особенности метода площадей для 

системы из двух станций. 
Особенности метода площадей для системы из двух станций, 

работающих на общую нагрузку. Относительное ускорение.  
25 Практические методы расчета устой-

чивости для промышленных объектов. 
Адаптация методик для расчета с помощью ЭВМ. Расчет коэф-
фициентов запаса устойчивости и построение  зависимостей с 
использованием современных программных продуктов – MS 
Excel, MathCad. Особенности построения угловых характери-
стик мощности для различных объектов.  

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-3.1 Знание принципов систематизации 

и обобщения информации для вы-

полнения расчетов показателей 

функционирования технологиче-

ского оборудования и систем тех-

нологического оборудования. 

Знать: 
 принцип работы и исполнение основных элементов элек-

троэнергетической системы  и их схем замещения; 
 инженерные методики расчета токов короткого замыкания 

и запасов устойчивости  энергетических объектов; 
Уметь: 
 использовать методики расчета в проектной деятельности; 
 рассчитывать параметры различных  режимов при различ-

ных наборах исходных данных; 
Владеть: 
 инженерными методиками расчета параметров режимов; 
 в своей предметной области современными информацион-

ными технологиями 
ПК-3.2 Применение методов расчета и 

умение производить расчеты  по-

казателей функционирования эле-

ментов и систем технологического 

оборудования объектов професси-

ональной деятельности. 

Знать: 
 принцип работы и исполнение основных элементов элек-

троэнергетической системы  и их схем замещения; 
 инженерные методики расчета токов короткого замыкания 

и запасов устойчивости  энергетических объектов; 
Уметь: 
 рассчитывать вероятностные характеристики параметров 

режима при изменении параметров режима (системы); 
 рассчитывать линейные и нелинейные электрические цепи; 
Владеть: 
 инженерными методиками расчета параметров режимов; 
 в своей предметной области современными информацион-

ными технологиями 
ПК-3.3 Владение методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

Знать: 
 принцип работы и исполнение основных элементов элек-

троэнергетической системы  и их схем замещения; 



объектов профессиональной дея-

тельности. 
 инженерные методики расчета токов короткого замыкания 

и запасов устойчивости  энергетических объектов; 
Уметь: 
 рассчитывать схемы и элементы основного оборудования; 
 составлять схемы замещения элементов и расчетные схе-

мы электроэнергетической системы; 
Владеть: 
 инженерными методиками расчета параметров режимов; 
 в своей предметной области современными информацион-

ными технологиями 
ПК-5.3 Владение методами анализа дан-

ных регистрации показателей ре-

жима и формирования управляю-

щих воздействий на режим СЭС. 

Знать: 
 принцип работы и исполнение основных элементов элек-

троэнергетической системы  и их схем замещения; 
 инженерные методики расчета токов короткого замыкания 

и запасов устойчивости  энергетических объектов; 
Уметь: 
 рассчитывать схемы и элементы основного оборудования; 
 составлять схемы замещения элементов и расчетные схе-

мы электроэнергетической системы; 
Владеть: 
 инженерными методиками расчета параметров режимов; 
 в своей предметной области современными информацион-

ными технологиями 

 



Приложение 2  
Порядок оценивания 
 
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на билеты. Пе-

речень вопросов и форма билета доводятся до сведения обучающегося накануне контроля.  
На подготовку к ответу обучающемуся отводятся не менее 1 академического часа. Возможен досрочный ответ. 
Билеты включают в себя: 
- теоретические вопросы. 
- практические задания или задачи или т.п. 
Трудоемкость заданий каждого билета примерно одинакова. 
По результатам ответов выставляются оценки: 
* «отлично»; 
* «хорошо»; 
* «удовлетворительно»; 
* «неудовлетворительно». 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 
 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, уве-

ренность). 
4. Уровень использования спра-

вочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежден-

ность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к достиже-

нию высоких результатов, готов-

ность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное пони-

мание пробле-

мы.  
Речь грамотная, 

изложение 

уверенное, 

аргументиро-

ванное. 
Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы. Боль-

шинство требо-

ваний, предъяв-

ляемых к зада-

нию выполне-

ны. 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы. В ос-

новном требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполне-

ны. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 

проблемы. 

Многие требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию не выпол-

нены 

Знание принципов 
систематизации и 
обобщения информа-

ции для выполнения 
расчетов показателей 
функционирования 
технологического 
оборудования и си-
стем технологическо-
го оборудования (ПК-
3.1); 
Применение методов 
расчета и умеет про-
изводить расчеты  
показателей функцио-
нирования элементов 
и систем технологиче-
ского оборудования 
объектов ПД (ПК-3.2). 
Владение методами 
обеспечения опти-
мальных параметров 
работы объектов про-
фессиональной дея-
тельности (ПК-3.3). 
Владение методами 
анализа данных реги-
страции показателей 

режима и формирова-
ния управляющих 
воздействий на режим 
СЭС (ПК-5.3). 

Студент должен 
Знать: 
- принцип работы и исполнение 

основных элементов электро-

энергетической системы  и их 

схем замещения; 
- инженерные методики расчета 

токов короткого замыкания и 

запасов устойчивости  энергети-

ческих объектов. 
Уметь: 
- рассчитывать вероятностные 

характеристики параметров ре-

жима при изменении параметров 

режима (системы); 
- рассчитывать линейные и нели-

нейные электрические цепи; 
- использовать методики расчета 

в проектной деятельности; 
- рассчитывать параметры раз-

личных  режимов при различных 

наборах исходных данных; 
- рассчитывать схемы и элементы 

основного оборудования; 
- составлять схемы замещения 

элементов и расчетные схемы 

электроэнергетической системы; 
Владеть: 
- инженерными методиками рас-

чета параметров режимов; 
- в своей предметной области 

современными информационны-

ми технологиями. 

Полные ответы 

на все теорети-

ческие вопросы 

билета. 
Решение пред-

ложенных 

практических 

заданий 

Ответы по су-

ществу на все 

теоретические 

вопросы биле-

та. 
Частичное ре-

шение предло-

женных прак-

тических зада-

ний 

Ответы по су-

ществу на все 

теоретические 

вопросы биле-

та, пробелы в 

знаниях не 

носят суще-

ственного ха-

рактера 
Частичное ре-

шение предло-

женных прак-

тических зада-

ний 

Ответы менее 

чем на полови-

ну теоретиче-

ских вопросов 

билета. 
Решение прак-

тических зада-

ний не предло-

жено 



 Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

в полном объе-

ме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично в 

большем объе-

ме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом не 

сформированы 

 

Пример теста по курсу (СДО) – экзамен. 
 
1. Простейшая трёхфазная сеть – это 

а. Несимметричная трёхфазная цепь с сосредоточенными параметрами при отсутствии 

трансформаторных связей. 

b. Симметричная трёхфазная цепь с сосредоточенными параметрами при отсутствии 

трансформаторных связей. 

c. Симметричная трёхфазная цепь с распределенными параметрами при отсутствии 

трансформаторных связей. 

d. Симметричная трёхфазная цепь с сосредоточенными параметрами при наличии 

трансформаторных связей. 

 
2. При базисной мощности Sб и базисном напряжении Uб базисный ток трехфазной 

системы рассчитывается по формуле 

a. 
б

б
б U

S
I  . 

b. 
б

б
б 3U

S
I  . 

c. 
б

б
б

3
U

S
I  . 

d. бб3б SUI  . 

 

3. Любую несимметричную систему трех векторов можно разложить на 

a. Прямую, обратную и квадратичную последовательности. 

Б. Прямую, обратную и нулевую последовательности. 

c. Прямую, обратную и апериодическую последовательности. 

d. Прямую, обратную и периодическую последовательности. 

 

4. Система прямой последовательности состоит 

a. Из трех равных векторов,  совпадающих по направлению друг с другом. 

b. Из трех равных векторов, сдвинутых по фазе на угол 120, с порядком чередования фаз 

А,В,С. 



c. Из трех равных векторов, сдвинутых по фазе на угол  120, с порядком чередования фаз 

А,С,В. 

d. Из произвольных векторов. 

 

5. Ударный ток КЗ оказывает на оборудование электроустановок  

a. Термическое воздействие. 

b. Положительное воздействие. 

c. Перенапряжения. 

d. Электродинамическое воздействие. 

 

6. Тепловой импульс тока КЗ Iк за время tотк рассчитывается по выражению  

a. В= Iк tотк. 

b. В= Iк tотк
2. 

c. В= Iк
2 tотк

2. 

d. В= Iк
2 tотк. 

 

7. В установившемся режиме КЗ синхронная машина без демпферной обмотки на ро-

торе представляется 

a. Сверхпереходной ЭДС Е″q, приложенной за сверхпереходным сопротивлением х″d. 

b. Переходной ЭДС Еq, приложенной за синхронным сопротивлением хd. 

c. Переходной ЭДС Еq, приложенной за переходным сопротивлением хd. 

d. Синхронной ЭДС Еq, приложенной за синхронным сопротивлением хd.  

 

8. В установившемся режиме КЗ синхронная машина с демпферной обмоткой на ро-

торе представляется 

a. Сверхпереходной ЭДС Е″q, приложенной за сверхпереходным сопротивлением х″d. 

b. Переходной ЭДС Еq, приложенной за синхронным сопротивлением хd. 

c. Переходной ЭДС Еq, приложенной за переходным сопротивлением хd. 

d. Синхронной ЭДС Еq, приложенной за синхронным сопротивлением хd.  

 

9. Параметры режима электрической системы – это: 

a. Сопротивления элементов. 

b. Емкостные проводимости линий. 

c. Коэффициенты трансформации. 

d. Напряжение, ток, мощность.  

 

10. Пропускной способностью элемента системы называют 



a. Способность элемента выдерживать ток КЗ. 

b. Наибольшую мощность, которую можно передать через этот элемент с учетом различных 

ограничивающих факторов 

c. Термическую стойкость элемента. 

d. Электродинамическую стойкость элемента 

 

Пример теста по курсу (СДО) – текущий контроль. 
1. Простейшая трёхфазная сеть – это 

а. Несимметричная трёхфазная цепь с сосредоточенными параметрами при отсутствии 

трансформаторных связей. 

b. Симметричная трёхфазная цепь с сосредоточенными параметрами при отсутствии 

трансформаторных связей. 

c. Симметричная трёхфазная цепь с распределенными параметрами при отсутствии 

трансформаторных связей. 

d. Симметричная трёхфазная цепь с сосредоточенными параметрами при наличии 

трансформаторных связей. 

 

2. Ток КЗ в цепи с индуктивностью и активным сопротивлением содержит 

a. Периодическую и синусоидальную составляющие. 

b. Апериодическую и экспоненциальную составляющие. 

c. Периодические составляющие одинарной и двойной частоты. 

d. Периодическую и апериодическую составляющие. 

 

3. Максимальный ударный ток КЗ будет при фазном угле ЭДС источника в момент 

возникновения КЗ, равном  

a. 90. 

b. 60. 

c. 30. 

d. 0. 

  

4. Минимальный ударный ток КЗ будет при фазном угле ЭДС источника в момент 

возникновения КЗ, равном  

a. 90. 

b. 60. 

c. 30. 

d. 0. 

 



5. Ударный ток КЗ достигается приблизительно через 

a. Один период после возникновения КЗ. 

b. Полпериода после возникновения КЗ. 

c. 0,1 с после возникновения КЗ. 

d. 0,001 с после возникновения КЗ.  

 

6. Ударный ток КЗ достигается приблизительно через 

a. 0,1 с после возникновения КЗ. 

b. 0,01 с после возникновения КЗ. 

c. Четверть периода после возникновения КЗ. 

d. Один период после возникновения КЗ. 

 

7. Ударный коэффициент рассчитывается по формуле  

a. Ку = к

01,0

T
е


. 

b. Ку = 1 – к

01,0

T
е


. 

c. Ку = 1+ к

01,0

T
е


. 

d. Ку = 1+
01,0
кТ

е


. 

 

8. Постоянная времени Т (с) цепи с индуктивностью L (Гн) и активным 

сопротивлением R (Ом) определяется как  

a. Т=
R

L
. 

b. Т=
L

R
. 

c. Т=RL. 

d. Т=R+L. 

 

9. Постоянная времени Т цепи с индуктивным сопротивлением Х и активным 

сопротивлением R определяется как 

a. Т=
R

Х
. 

b. T=RX. 

c. Т=
R

Х

ω
. 



d. T=R+jX. 

 

10. При расчете тока КЗ в установках выше 1000 В активным сопротивлением можно 

пренебречь при соотношении результирующих сопротивлений Х и R схемы 

замещения  

a. 




R

X
< 3.   

b. 




R

X
const. 

c. 




R

X
1. 

d. 




R

X
> 3. 

 

11. При базисной мощности Sб и базисном напряжении Uб базисный ток трехфазной 

системы рассчитывается по формуле 

a. 
б

б
б U

S
I  . 

b. 
б

б
б 3U

S
I  . 

c. 
б

б
б

3
U

S
I  . 

d. бб3б SUI  . 

 

12. При базисной мощности Sб и базисном напряжении Uб базисное сопротивление 

трехфазной системы рассчитывается по формуле: 

a. 
б

б
б S

UZ  . 

b. 2

2

б

б
б S

UZ  . 

c. 
б

б
б

2

S
UZ  . 

d. 2
б

б
б S

UZ  . 

  



13. При параллельном соединении сопротивлений Xi результирующее сопротивление 

составит 

a. Х = Хi. 

b. Х = 
i

1

Х
. 

c. Х =
...

...

321

321

 XXX

XXX
. 

d. Х =


i

1
1

X

    

 

14. Точку КЗ подпитывают несколько ЭДС Еi через сопротивления Xi. Эквивалент-

ная ЭДС составит  

a. Еэ=Еi. 

b. Еэ=ХiЕi. 

c. Еэ=
i

i

X

Е
 

d. 






i

i

i

э 1

X

X

Е

E . 

 

15. Особенностью расчета токов КЗ в установках до 1000 В является 

a. Пренебрежение активными сопротивлениями элементов цепи. 

b. Пренебрежение индуктивными сопротивлениями элементов цепи. 

c. Учет активных сопротивлений элементов цепи. 

d. Учет насыщения элементов с магнитопроводами. 

 

16. Подпитку точки КЗ от двигателей в сетях до 1000 В следует учитывать, если: 

a. Суммарный номинальный ток двигателей не превышает 10 % значения периодической 

составляющей тока КЗ. 

b. Суммарный номинальный ток двигателей превышает 10 % значения периодической 

составляющей тока КЗ. 

c. Суммарная мощность двигателей превышает 100 кВт. 

d. Суммарные мощности синхронных и асинхронных двигателей соизмеримы. 

 
Пример теста по курсу (СДО) – лабораторный практикум. 
 



1. Чему равна потеря напряжения на участке расчетной схемы при прохождении то-

ка прямой последовательности: 

a. I1*jX1 

b. I2*jX2 

c. I0*jX0 

d. cos3UI  

e. UI3  

 

2. В каких случаях исключается прохождение токов I0 в трансформаторе: 

a. При соединении обмоток в треугольник или звезду без заземления нейтрали 

b. При соединении обмоток в звезду с заземленной нейтралью 

c. Если 0x  равно сопротивлению прямой последовательности 

d. Если 0x  равно сопротивлению обратной последовательности 

e. Если 0x  равно нулю 

 

3. Метод расчета несимметричных коротких замыканий: 

a. Метод симметричных составляющих 

b. Метод законов Кирхгофа 

c. Метод контурных токов 

d. Метод узловых напряжений 

e. Метод узловых потенциалов 

 

4. Чему равно сопротивление обратной последовательности для асинхронных двига-

телей: 

a. "2 xx   

b. 12 xx   

c. 12 xx   

d. xx 2  

e. 22,12 x  

 

5. Что отсутствует в схемах замещения обратной и нулевой последовательности: 

a. ЭДС источника 

b. Напряжение КЗ 



c. Ток КЗ 

d. Сопротивление КЗ 

e. Сопротивления замещения 

 

6. Как составляется схема замещения прямой последовательности? 

a. Составляется аналогично схеме замещения для расчета трехфазных К.З. 

b. Аналогично схеме двухфазного К.З. 

c. Составляется такая же, как схема замещения нулевой последовательности 

d. Составляется противоположно схеме обратной последовательности 

e. Составляют несколько схем 

 

7. Чему равна не симметричная 3х фазная система фазы B по методу симметричных 

составляющих: 

a. 021 BBBB   

b. 1BB   

c. 2BB   

d. 0BB   

e. 
0

3

1
BB 

 

 

8. Чему равны векторы 11 CuB
: 

a. 11
2 , AaAa

 

b. 2
2

2 , AaAa
 

c. oA  

d. 1A  

e. 2A  

 

9. Чему равно сопротивление обратной последовательности для обобщенной нагруз-

ки: 

a. 35,0*2 x  

b. 6,0*2 x  

c. 0,1*2 x  



d. 2,1*2 x  

e. 85,0*2 x  

 

 

10. Какая схема замещения:  

  

a. Нулевой последовательности 

b. Прямой последовательности 

c. Обратной последовательности 

d. Трехфазное замыкание 

 







1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом дополне-

ний и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по направлению 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50567) (далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснабжение (уровень бакалавриа-
та), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. 

N 50567)  
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ознакомление студентов с вопросами организации монтажа и наладки электрооборудования и электрических сетей про-
мышленного предприятия; изучение техники безопасности при производстве монтажных работ в электроустановках; изучение 
нормативных документов в области монтажа электрооборудования и электрических сетей промышленного предприятия. 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 
  - изучение нормативной и технической документацией в области монтажа, наладки и ремонта электрооборудования; 
   - получение студентами информации о видах электрооборудования, применяемых в современных системах электро-

снабжения, способах их монтажа, наладки и ремонта; 
- обучение методам выявления основных дефектов и способов их устранения. 
 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина Б1.В.12– «Монтаж и наладка систем электроснабжения» относится к блоку Б.1 Дисциплины (модули), к 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Является обязательной для освоения в 8 семестре, на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах дисциплин: «Математика», «Физика», «Силовая электроника», «Электротехническое 

и конструкционное материаловедение», «Электрические и электронные аппараты», «Электрические станции и подстанции», 
«Электроэнергетические системы и сети» и является основой для для подготовки выпускной квалификационной работы. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, БЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
профессиональные 
- способен выполнять инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремон-

ту оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-1); 
- способен участвовать в организации безопасной работы персонала на объектах профессиональной деятельности (ПК-

2). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-1 ПК-1.5 

Готов осуществлять монтаж электрообо-
рудования систем электроснабжения 

Знать: 
– действующие нормы и правила в области монтажа электро-
оборудования и охраны труда при работах в электроустанов-

ках; 
- порядок оформления нормативно-технической документа-
ции; 
 Уметь: 
- составлять и оформлять техническую документацию в обла-
сти монтажа, наладки и ремонта электрооборудования; 
 Владеть: 
- информацией о видах электрооборудования, применяемых в 

современных системах электроснабжения, способах их монта-
жа, наладки и ремонта; 
- современными нормативными документами по монтажу и 
наладке электрооборудования 
 

ПК-2 ПК-2.1 
Демонстрирует знания основных норма-
тивных документов по обеспечению без-

опасных условий труда 

Знать: 
- основные нормативные документы по обеспечению безопас-
ных условий труда 

ПК-2.2 Уметь: 



Демонстрирует  умение контролировать 
соблюдение требований охраны труда, 

техники безопасности, экологической без-
опасности объектов профессиональной 
деятельности 

- контролировать соблюдение требований охраны труда, тех-
ники безопасности, экологической безопасности объектов 

профессиональной деятельности  
 

ПК-2.3 
Владеет методами поддержания безопас-
ных условий жизнедеятельности, том чис-
ле при возникновении чрезвычайных си-

туаций 
 

Владеть: 
методами поддержания безопасных условий жизнедеятельно-
сти, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа или 4  зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 27 астрономическим 

часам или 36 академическим часам  
Таблица 1. Виды учебной работы и объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
8 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (всего) 
40,3 40,3 

Контактная работа аудиторная 40 40 
В том числе:   
Лекции 20 20 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Лабораторные работы (ЛР) 10 10 
Консультация перед экзаменом   
Контроль: экзамен 0,3 0,3 
   
Самостоятельная работа (всего) 31 31 
Контактная самостоятельная работа (групповые кон-
сультации и индивидуальная работа обучающихся с педа-

гогическим работником) 
2 2 

В том числе другая СР   

Курсовой проект - - 

Проработка лекционного материала  10 20 

Подготовка к лабораторным занятиям 8 12 

Подготовка к практическим занятиям 8 12 

Подготовка индивидуального задания 4 8 

Контроль:   
Подготовка к экзамену  36.7 36,7 
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

108 108 

3 3 

 
 
5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

Таблица 2. Тематический план дисциплины 

№ 
раз-

дела 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия семинар-
ского типа 

экзам. 
конс. 

 

СРС* 
час.  

Кон-
троль 

Всего 
час. 

Формы 
текущего 

контроля** 
 

Код 
фор-

миру-
емой 

компе-
тенции 

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

1 
Тема 1. Общие вопросы мон-

тажа и наладки электрообору-
дования СЭС 

2 2   5  9 
УО ПК-1 

ПК-2 
 

2 
Тема 2. Технология монтажа 

электропроводок 
2 2 4  10  18 

УО ПК-1 
ПК-2 

 

3 Тема 3 Технология монтажа 
кабельных линий 

2 2 4  10  18 
УО ПК-1 

ПК-2 
 

4 Тема 4. Монтаж воздушных 
линий электропередачи 

2  4  4  10 УО 
ИЗ 

ПК-1 
ПК-2 



 

5 
Тема 5. Монтаж силовых 
трансформаторов 
 

2    2  4 
УО 
ИЗ 

ПК-1 
ПК-2 

 

6 

Тема 6. Технология монтажа 
распределительных устройств 
напряжением до 1кВ 
 

2    2  4 

УО 
ИЗ ПК-1 

ПК-2 
 

7 

Тема 7 Технология  монтажа  
распределительных  устройств  
напряжением выше 1 кВ 
 

2 2 4  10  18 

УО 
ИЗ 

ПК-1 
ПК-2 

 

8 

Тема 8. Технология  монтажа  
оборудования  открытых рас-
пределительных устройств и 
подстанций на напряжение до 

110 кВ 
 

2 2 4  10  18 

УО 
ИЗ 

ПК-1 
ПК-2 

 

9 
Тема 9. Монтаж электрообо-
рудования и электрических 
сетей во взрывоопасных зонах 

2    2  4 
УО 
ИЗ 

ПК-1 
ПК-2 

 

10 
Тема 10. Объемы и нормы 

испытаний электрооборудова-
ния 

2    2  4 
УО 
ИЗ 

ПК-1 
ПК-2 

 

 Консультация перед экзаме-
ном  

   1   1   

 Вид аттестации (экзамен)    0,3   0,3   
 Контроль          
 Подготовка к экзамену      35,7 35,7   

 Всего 20 10 10 1,3 31 35,7 108   

УО- устный опрос, ИЗ- индивидуальное задание,  
5.3 Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины отражено в табл. 3. 
Таблица 3. Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 
Наименование раздела дис-

циплины Содержание раздела 

1. 
Тема 1. Общие вопросы монтажа и 
наладки электрооборудования СЭС 

Цель и задачи курса «Монтаж и наладка электрооборудования СЭС». Норма-
тивные документы электромонтажника. Проектная документация электро-

монтажника. Проект подготовки и производства электромонтажных работ 
(ППР). Требования действующих директивных документов к выполнению 
электромонтажных и пусконаладочных работ. Организация производства 
электромонтажных работ. Индустриализация и механизация электромонтаж-
ных работ.  

2. 
Тема 2. Технология монтажа элек-

тропроводок 

Виды электропроводок. Технология монтажа открытых электропроводок. 
Технология монтажа скрытых электропроводок. Технология монтажа элек-

тропроводок на лотках и в коробах. Технология монтажа электропроводок в 
трубах. Приёмосдаточные испытания. 

3. 
Тема 3 Технология монтажа ка-
бельных линий 

Конструкция и классификация силовых кабелей. Элементы конструкции си-
ловых кабелей и их назначение. Способы прокладки кабельных линий. Про-
кладка кабельных линий при отрицательных температурах. Разделка кабеля. 
Соединение и присоединение силовых кабелей. Защита металлических обо-
лочек кабелей от коррозии. Испытания высоковольтных кабелей. Техника 
безопасности при монтаже кабелей. 

4 Тема 4. Монтаж воздушных линий 
электропередачи 

Основные элементы ЛЭП. Классификация воздушных ЛЭП. ВЛ с изолиро-
ванными проводами. Монтаж воздушной линии. Технология монтажа линий 
электропередачи напряжением до 1 кВ. Технология монтажа линий электро-
передачи напряжением до 10 кВ Защитное заземление 

5 
Тема 5. Монтаж силовых транс-
форматоров 
 

Габариты трансформаторов. Условное обозначение трансформаторов. Нор-
мативные документы по монтажу силовых трансформаторов. Монтаж сило-
вых трансформаторов. Подготовительные работы по монтажу трансформато-

ров. . Работы по монтажу трансформатора. 

6 

Тема 6. Технология монтажа рас-

пределительных устройств напря-
жением до 1кВ 
 

Общие требования к установке приборов, аппаратов, конструкций распреде-
лительных устройств, прокладке шин, проводов и кабелей. Технология мон-
тажа аппаратов и распределительных устройств в электропомещениях, произ-
водственных помещениях и на открытом воздухе. Технология монтажа ши-
нопроводов напряжением до 1 кВ. 

7 Тема 7 Технология  монтажа  рас-
пределительных  устройств  

Технология монтажа комплектных распределительных устройств (КРУ) 
внутренней установки. Комплектные распределительные устройства наруж-
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напряжением выше 1 кВ 
 

ной установки (КРУН). Технология монтажа КРУН. Монтаж комплектных 
трансформаторных подстанций. Монтажные требования к разъединителям, 

отделителям, короткозамыкателям и заземлителям. Монтаж коммутационных 
аппаратов до 10 кВ. Монтаж выключателей нагрузки. Монтаж масляных вы-
ключателей. Монтаж приводов к выключателям. Монтаж опорных и проход-
ных изоляторов. Монтаж шин. 

8 

Тема 8. Технология  монтажа обо-
рудования открытых распредели-
тельных устройств и подстанций на 

напряжение до 110 кВ 
 

Оборудование открытых распределительных устройств и подстанций. Техно-
логия монтажа оборудования открытых распределительных устройств и под-
станций 

9 
Тема 9. Монтаж электрооборудова-
ния и электрических сетей во взры-
воопасных зонах 

Общие положения. Монтаж электрических сетей во взрывоопасных зонах. 
Взрывозащищенное электрооборудование. Взрывозащищенные электриче-
ские аппараты. Взрывозащищенные электрические светильники. 

 

10 
Тема 10. Объемы и нормы испыта-

ний электрооборудования 

Условные обозначения категорий контроля. Испытание повышенным напря-
жением. Испытания силовых трансформаторов, трансформаторов напряжения 

и тока, масляных выключателей, вводов и проходных изоляторов, кабельных 
линий и воздушных линий электропередачи. 

5.4 Тематический план практических занятий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 Тематический план лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела 
дисципли-

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-
кость 
час. 

Форма кон-

троля 
Код формируе-

мой компетенции 

1. 2 
Испытание силовых трансформаторов 

4 
Отчет. 

«Защита»  

2 3 Испытание аппаратов напряжением до 1 кВ 4 Отчет. 
«Защита» 

 

5. 7 
Монтаж заземляющих устройств 

2 Отчет. 
«Защита» 

 

5.6. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
5.7. Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭБС и ее использовании при выполнении домашнего задания, 

являющегося расчетом тех же параметров, что и при контактной работе, но при других условиях. 
В процессе изучения дисциплины ЭСЭС студент получает задание для индивидуальной работы. Варианты заданий 

приводятся в методических указаниях для самостоятельной работы, а также перечень индивидуальных заданий приведен в 
Приложении 2. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– индивидуального задания. 
Устный опрос проводится на каждой лекции. Он предназначен для оперативного контроля восприятия обучающимся 

изучаемого материала. Обучающиеся отвечают на вопросы, заданные лектором, по ранее рассмотренному учебному материалу. 
Общее время на устный опрос на лекции не превышает 6 мин.  

Для оценивания устного опроса используются следующие критерии. 
Если обучающийся отвечает на заданный вопрос (ы), значит рассматриваемый материал освоен на уровне знаний. 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисципли-

ны 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-
кость 
час. 

Формы 
текущего 

контроля 

Код формируе-
мой компетенции  

1 1 

Нормативно-техническая документация: 
ПУЭ, СНиП, инструкции по монтажу, типо-
вые проекты. Классификация помещений по 
условиям среды в них. Классификация элек-
трооборудования по защите от воздействия 
окружающей среды 

2 

УО 

ПК-1 
ПК-2 

 

2 1 
Составление технологических карт на мон-
таж электрооборудования 2 

УО ПК-1 
ПК-2 

 

3 2 Технологические приемы получения кон-
тактных соединений 

2 
УО ПК-1 

ПК-2 
 

4 3 
Изучение комплектного распределительного 
устройства с масляным выключателем 2 

УО ПК-1 
ПК-2 

 

5 7 Объем и нормы испытаний электрооборудо-
вания СЭС 

2 
УО ПК-1 

ПК-2 
 



Если обучающийся не отвечает на заданный вопрос (ы), материал рассматривается заново в другом подходе и затем 
снова контролируется его восприятие.  

Критерии для оценивания индивидуальной  работы 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при решении 

предложенных ему задач. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсут-

ствие знаний, умений по отдельным задачам (не более 33%).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-

достаточность (менее 33%) знаний, умений при решении предложенных ему задач. 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета (8 семестр), экзамена (8 семестр). 
Зачет выставляется автоматически после выполнения студентом всех лабораторных работ, предусмотренных учебным 

планом. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об электронной информационно-
образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 

Компетенция Планируемые результаты обучения Параметр Критерий оценивания 

-  способен выполнять 
инженерно-техническое 
сопровождение деятельно-

сти по техническому об-
служиванию и ремонту 
оборудования объектов 
профессиональной деятель-
ности (ПК-1) 

Знать: 
– действующие нормы и правила в 
области монтажа электрооборудова-

ния и охраны труда при работах в 
электроустановках; 
- порядок оформления нормативно-
технической документации; 

Формирование 
знаний  
 

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, осо-
знанность) 

Уметь: 
- составлять и оформлять техническую 
документацию в области монтажа, 
наладки и ремонта электрооборудова-

ния; 

Формирование 
умений  
 

Сформированность умений 
(прочность, последователь-
ность, правильность, ре-
зультативность, рефлек-

сивность) 
Владеть: 
- информацией о видах электрообору-
дования, применяемых в современных 
системах электроснабжения, способах 
их монтажа, наладки и ремонта; 
- современными нормативными доку-

ментами по монтажу и наладке элек-
трооборудования 

Формирование 
навыков и 
(или) опыта 
деятельности  
 

Сформированность навы-
ков и (или) опыта деятель-
ности (качественность, 
скорость, автоматизм, ре-
дуцированность действий) 

- способен участвовать в 
организации безопасной 
работы персонала на объ-
ектах профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

 

Знать: 
- основные нормативные документы 
по обеспечению безопасных условий 
труда 

Формирование 
знаний  
 

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, осо-
знанность) 

Уметь: 
- контролировать соблюдение требо-
ваний охраны труда, техники безопас-
ности, экологической безопасности 
объектов профессиональной деятель-
ности  

Формирование 

умений  
 

Сформированность умений 

(прочность, последова-
тельность, правильность, 
результативность, рефлек-
сивность) 

Владеть: 
методами поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

Формирование 
навыков и 
(или) опыта 

деятельности  
 

Сформированность навы-
ков и (или) опыта деятель-
ности (качественность, 

скорость, автоматизм, ре-
дуцированность действий) 

 
6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели кон-
троля 



Выявление уровня зна-
ний, умений, овладения 

навыками по дисциплине 

Задания ставятся в со-
ответствии с алгорит-

мом действий, лежа-
щих в основе знаний, 
умения, овладения 
навыками 

Текущий  
Оценивание достижения 

планируемых результатов 
обучения по дисциплине 
(модулю), обеспечивающие 
достижение планируемых 
результатов освоения обра-
зовательной программы 

Цель контроля достигается 
при выполнения обучающи-

мися соответствующих зада-
ний требующих действий, 
контрольных задач, упражне-
ний 

Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 
 

Вопросы для устного опроса 
Тема 1. Общие вопросы монтажа и наладки электрооборудования СЭС 
1. На какие установки распространяются ПУЭ? 
2. Из каких разделов состоит проектная документация? 
3. Перечислите основные нормативные документы электромонтажника 
4. Назовите основные этапы производства ЭМР? 
5. Как сдается объект в эксплуатацию? 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации  

Компетенция 
Показатели те-
кущего контроля 

Уровень сформированности компетенции 
высокий пороговый не сформирована 

-  способен выполнять 
инженерно-техническое 

сопровождение деятельно-
сти по техническому об-
служиванию и ремонту 
оборудования объектов 
профессиональной деятель-
ности (ПК-1) 
- способен участвовать в 
организации безопасной 

работы персонала на объ-
ектах профессиональной 
деятельности (ПК-2); 
 

выполнение ла-
бораторных работ 

в полном объе-

ме с оценкой* 
«отлично» или 
«хорошо». 

в полном объеме с 
оценкой «удовлетво-
рительно» 

не выполнены в полном 
объеме ко времени 
контроля 

контрольные 
работы 

с оценкой «от-
лично» или 
«хорошо». 

с оценкой «удовле-
творительно» 

с оценкой «неудовле-
творительно» 

уровень исполь-
зования дополни-
тельной литера-
туры 

использует 
самостоятельно 

по указанию препо-
давателя 

с помощью преподава-
теля 

*Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышен-
ной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, уме-
ний, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% 
приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду пока-
зателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 
ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-
достаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрипто-
ры) и  

результаты достижения плани-
руемых результатов обучения по 

дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не сформиро-

вана 

оценка «отлич-
но» 

оценка «хо-
рошо» 

оценка «удо-
влетворитель-

но» 

оценка «не-
удовлетвори-

тельно» 
1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, уве-

ренность). 
4. Уровень использования спра-

вочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

Демонстрирует 
полное понима-
ние проблемы.  
Все требования, 

предъявляемые к 
заданию выпол-
нены 

Демонстри-
рует пони-
мание про-
блемы. 

Большин-
ство требо-
ваний, 
предъявля-
емых к за-
данию вы-
полнены. 

Демонстриру-
ет понимание 
проблемы. В 
основном тре-

бования, 
предъявляе-
мые к зада-
нию, выпол-
нены. 

Демонстри-
рует непони-
мание про-
блемы. Зада-

ния не вы-
полнены 



аргументированность, убежден-

ность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к достиже-

нию высоких результатов, го-

товность к дискуссии. 
-  способен 
выполнять 
инженерно-
техническое 

сопровожде-
ние деятель-
ности по 
техническому 
обслужива-
нию и ремон-
ту оборудова-
ния объектов 

профессио-
нальной дея-
тельности 
(ПК-1) 
 

Знать: 
– действующие нормы и правила 
в области монтажа электрообо-
рудования и охраны труда при 
работах в электроустановках; 
- порядок оформления норма-
тивно-технической документа-
ции; 
Уметь: 
- составлять и оформлять техни-
ческую документацию в области 
монтажа, наладки и ремонта 

электрооборудования; 
Владеть: 
- информацией о видах электро-
оборудования, применяемых в 
современных системах электро-
снабжения, способах их монта-
жа, наладки и ремонта; 
- современными нормативными 

документами по монтажу и 
наладке электрооборудования 
 

Полные ответы 
на все теорети-
ческие вопросы 
теста. 
Практические 
задания выпол-
нены в полном 
объеме. Получе-
ны правильные 
значения всех 
расчетных 
(определяемых) 

величин. 

Ответы по 
существу 
на все тео-
ретические 

вопросы 
теста. 
Практиче-
ские зада-
ния выпол-
нены. До-
пущена 
неточность 

в расчете 
(определе-
нии) рас-
четной 
величины. 

Ответы по 
существу на 
все теорети-
ческие вопро-

сы теста, но 
не имеется 
доказа-
тельств, вы-
водов, обосно-
ваний. 
Намечены 
схемы реше-

ния предло-
женных 
практических 
заданий 

Ответы ме-
нее чем на 
половину 
теоретиче-

ских вопросов 
теста. 
Решение 
практических 
заданий не 
предложено 

- способен 
участвовать в 
организации 
безопасной 
работы пер-

сонала на 
объектах 
профессио-
нальной дея-
тельности 
(ПК-2); 
 

Знать: 
- основные нормативные доку-
менты по обеспечению безопас-
ных условий труда 
Уметь: 
- контролировать соблюдение 
требований охраны труда, тех-
ники безопасности, экологиче-
ской безопасности объектов 
профессиональной деятельности  
Владеть: 
методами поддержания безопас-
ных условий жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
 

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 
Вопросы для самопроверки при подготовке к лабораторным занятиям 
Работа №1 

1. Назовите основные нормы приемо-сдаточных испытаний 
2. Какие части трансформатора испытывают повышенным напряжением? 
3. Для чего измеряют сопротивление изоляции трансформатора? 
4. Назовите допустимое сопротивление изоляции 
5. В каком случае производится проверка группы соединения обмоток силовых трансформаторов? 
6. Какие виды сушки изоляции вы знаете? 
7. На что надо обращать внимание при внешнем осмотре трансформатора? 
8. Назовите условия включения трансформатора без сушки. 
  

Работа №2  
1. Для чего применяются автоматические выключатели? 
2. Что такое мгновенный расцепитель, и для чего его применяют? 
3. Что такое тепловой расцепитель и для чего его применяют? 
4. Перечислите основные нормы приемо-сдаточных испытаний? 
5. Назовите допустимые значения сопротивления изоляции выключателей? 
6. На какую кратность тока срабатывания проверяют автоматические выключатели? 
 

Работа № 3 
1. Какое заземление называют защитным? 
2. Какие электроустановки называют с глухозаземленной, а какие с изолированной нейтра- лью? 
3. Какое напряжение называют шаговым? 



4. В каких случаях применяют защитное отключающее устройство? 
5. Как используют железобетонные фундаменты в качестве заземлителей? 
6. Как выполняется монтаж заземляющих и нулевых защитных проводников? 
7. Как осуществляют молниезащиту зданий и сооружений? 
 

Устный опрос 
Тема 1  

1. На какие установки распространяются ПУЭ? 
2. Из каких разделов состоит проектная документация? 
3. Перечислите основные нормативные документы электромонтажника 
4. Назовите основные этапы производства ЭМР? 
5. Как сдается объект в эксплуатацию? 

Тема 2 
1. Какие виды электропроводок вы знаете? 
2. Провода каких марок применяют для скрытых электропроводок? 
3. Каковы особенности монтажа открытых электропроводок? 
4. Как выполняют тросовые электропроводки? 
5. Какова  технологическая  последовательность  операций  по  монтажу электропроводки  на лотках и в коробах? 
6. Как выбирают металлические трубы для электропроводки? 
7. Какова последовательность операций по монтажу электропроводок в трубах? 
8. Какие средства механизации применяют при монтаже электропроводок в трубах? 
9. Как соединяют полиэтиленовые трубы между собой? 

Тема 3 
1. Как классифицируют кабели и кабельные сети по конструктивным признакам? 
2. Каковы преимущества прокладки кабелей в траншее? 
3. Как прокладывают кабели в блоках и каналах? 
4. В каких случаях прокладывают кабели в галереях и эстакадах? 
5. С какой целью кабели укладывают с запасом 1—2 % их длины? 
6. Какие механизмы применяют для прокладки кабелей в траншее? 
7. Каковы допускаемые усилия тяжения кабелей в блоках? 
8. Как заземляют кабельные конструкции? 
9. Как разделывают концы кабелей с бумажной изоляцией? 
10. Как соединяют кабели напряжением до 10 кВ? 
11. Как монтируют концевые муфты внутренней установки на кабелях напряжением до 10 кВ? 
12. Как выполняют заделки для кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением до 10 кВ? 

Тема 4 
1. В каких случаях применяют воздушные линии ВЛ? 
2. Какими показателями характеризуется ВЛ? 
3. Какие виды опор применяют для сооружения ВЛ? 
4. Каковы особенности монтажа линий электропередачи напряжением до 1 кВ? 
5. От чего зависит глубина котлованов для опор ВЛ напряжением до 10 кВ? 
6. Какие допуски на выверку деревянных и железобетонных опор учитывают при монтаже ВЛ до 10 кВ? 
7. Как заделывают в грунт железобетонные опоры? 

Тема 5 
1. Нормативная документация по монтажу трансформаторов? 
2. Как осуществляется транспортирование трансформаторов до места установки? 
3. Как распределяются трансформаторы по габаритам? 
4. Перечислите предмонтажные работы? 
5. Как осуществляется разгрузка трансформаторов? 
6. Как осуществляется ревизия трансформаторов? 
7. Перечислите основные работы по монтажу трансформаторов 
8. Как осуществляется сборка и установка трансформаторов? 
9. Условия транспортирования трансформаторов без масла? 
10. как осуществляется заливка масла? 

Тема 6 
1. Какие аппараты наиболее часто используют для защиты и управления электроустановками? 
2. Чем отличаются герсиконовые контакторы КМГ от контакторов КТ? 
3. Каковы принцип действия и назначение максимального расцепителя автоматического вы- ключателя? 
4. Какое устройство называют распределительным? 
5. Какие типы распределительных устройств вы знаете? 
6. В каких случаях применяют силовые распределительные пункты ПР, а в каких силовые ящики ЯБП? 
7. Как монтируют контакторы? 
8. Как монтируют распределительные щиты? 
9. Как монтируют распределительные шинопроводы напряжением до 1 кВ? 
10. Как монтируют троллеи? 

Тема 7 
1. Какие типы распределительных устройств применяют в схемах электроснабжения напря- жением выше 1 кВ? 
2. Чем отличаются распределительные устройства внутренней установки от распределитель- ных устройств наружной установ-

ки? 
3. В чем состоит приемка помещений под монтаж распределительных устройств внутренней установки? 



4. Как принимают фундаменты для монтажа оборудования распределительных устройств на- ружной установки? 
5. Как монтируют ячейки камер КСО? 
6. Как монтируют шкафы КРУ внутренней установки? 
7. Как монтируют шкафы распределительных устройств наружной установки? 
8. Технология монтажа масляных малообъемных выключателей? 

Тема 8 
1. Какие распределительные устройства и подстанции называют открытыми? 
2. Каковы назначение и принцип действия масляных выключателей МКП-35? 
3. Каковы назначение короткозамыкателей и технология их монтажа? 
4. Каковы назначение и принцип действия силовых трансформаторов? 
5. Какова технологическая последовательность операций по монтажу ошиновки ОРУ? 
6. Как монтируют разъединители и масляные выключатели в ОРУ? 
7. Как монтируют трансформаторы тока в ОРУ? 
8. Каковы особенности монтажа силовых трансформаторов в ОРУ? 
9. Как испытывают при монтаже радиатор трансформатора? 
10. Как монтируют вводы трансформаторов? 

Тема 9 
1. Дайте понятия взрывоопасной зоны, взрывозащищенного оборудования? 
2. Охарактеризуйте уровни и виды взрывозащиты электрооборудования 
3. Рекомендуемые марки кабелей и способы их прокладки во взрывоопасных зонах 
4.В каких случаях допускается применение трубной проводки во взрывоопасных зонах? 
5.Укажите допустимую температуру нагрева жил кабелей во взрывоопасных зонах.  
6. Изложите правила установки разделительных уплотнений на трубопроводах.  
7. Перечислите способы выполнения узлов прохождения кабелей через перекрытия и внутренние стены во взрывоопасных зо-
нах.  
8. Опишите устройства вводов кабелей в электрооборудование во взрывоопасных зонах.  
9. Опишите меры обеспечения взрывозащищенности электродвигателей и светильников 

Тема 10 
1. Назовите условные обозначения категорий контроля: 
2. Перечислите перечень испытаний при вводе в эксплуатацию трансформаторов 
3. Перечислите перечень испытаний при вводе в эксплуатацию выключателей 
4. Перечислите перечень испытаний при вводе в эксплуатацию ячеек КРУ 
5. Перечислите перечень испытаний при вводе в эксплуатацию кабельных линий 
6. Перечислите перечень испытаний при вводе в эксплуатацию воздушных линий 
7. Нормы испытаний трансформаторного масла 
8. Комплексное диагностическое обследование (КДО) технического состояния электрооборудования ? 
9. Нормы испытаний высоковольтных вводов 

 
Вопросы для самопроверки при подготовке к лабораторным занятиям 
Работа №1 

1. Назовите основные нормы приемо-сдаточных испытаний 
2. Какие части трансформатора испытывают повышенным напряжением? 
3. Для чего измеряют сопротивление изоляции трансформатора? 
4. Назовите допустимое сопротивление изоляции 
5. В каком случае производится проверка группы соединения обмоток силовых трансформаторов? 
6. Какие виды сушки изоляции вы знаете? 
7. На что надо обращать внимание при внешнем осмотре трансформатора? 
8. Назовите условия включения трансформатора без сушки. 
  

Работа №2  
1. Для чего применяются автоматические выключатели? 
2. Что такое мгновенный расцепитель, и для чего его применяют? 
3. Что такое тепловой расцепитель и для чего его применяют? 
4. Перечислите основные нормы приемо-сдаточных испытаний? 
5. Назовите допустимые значения сопротивления изоляции выключателей? 
6. На какую кратность тока срабатывания проверяют автоматические выключатели? 
 

Работа № 3 
1. Какое заземление называют защитным? 
2. Какие электроустановки называют с глухозаземленной, а какие с изолированной нейтра- лью? 
3. Какое напряжение называют шаговым? 
4. В каких случаях применяют защитное отключающее устройство? 
5. Как используют железобетонные фундаменты в качестве заземлителей? 
6. Как выполняется монтаж заземляющих и нулевых защитных проводников? 
7. Как осуществляют молниезащиту зданий и сооружений? 
 

 
Примеры билетов  

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ 



 
Зав. кафедрой 
________________   

Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева 

Новомосковский институт (филиал) 
Направление подготовки бакалавров 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
Направленность «Электроснабжение» 

Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» 
Билет № 1 

1. 
2. 
 Задача 
………………………………. 

Лектор, ст. препод  ____________________ (Чиркова Т.Ю) 
 

 
Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно оперирует приобре-

тенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их 

в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, пере-
носе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсут-
ствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями 
и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-
достаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 
обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 ми-
нут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной рабо-
ты делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 
10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего про-

фессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет 
результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы 
зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образо-
вательных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском ин-
ституте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-
ский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 

7.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семи-
нарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активиза-
ции самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечи-
вается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 
качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имита-
ционных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследо-

ваний, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпуск-
ников и потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате вре-

мени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
7.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 

направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и слож-

ных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности 
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, отве-
ты на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 



 выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и 

строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
7.4. Лабораторные работы 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных работах 

проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных работ, достигну-
тые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

7.5. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную са-

мостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по дан-

ной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформлении работы; 
 использование специальной литературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

7.7. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 

применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач по монтажу и наладке систем электроснабжения. 
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудо-

любие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером 
воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной 
дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются 
те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память 

логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимули-

рования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применять-
ся лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систе-
матические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 

необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисци-
плин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении 
лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно пре-
зентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разде-
лам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные колло-
квиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы дисципли-
ны.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 
самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студен-

тов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лекций, их 
дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 

оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
Организация лабораторного практикума 



Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных работ 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в 

специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в 
лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
Студенты допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 

студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлены  схемы и 

таблицы для записи результатов (в случае необходимости); 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 

умение работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 

методом он будет делать. 
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в аудитории, устраняя 

допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в другое время на «дублерском» занятии во время 
указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами 
Центра дополнительных образовательных услуг. 

В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если имеется 3 пометки преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита».  
Правила ведения журнала преподавателя: 
1) выполненная работа отмечается в журнале, а так же в отчете по лабораторной работе (протоколе) студента 

подписью преподавателя и простановкой даты. 
2) в графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа 

«защищена», делается отметка о защите. 
3) при проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным 

лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных презентаций при 

чтении лекций, а также применение активных и интерактивных форм обучения при контактной работе со студентами. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; теоретическая 

подготовка перед выполнением лабораторных работ; решение практических заданий с последующей проверкой правильности 
выполнения преподавателем; подготовку к контрольным пунктам. 

7.8. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 
«белых пятен» в освоении материала! 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы  
2. Подготовка к контрольной работе  
3. Подготовка к тестирований 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных обозначениях, 

а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 



5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 
журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 
содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 

текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 
положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работни-
ками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, со-
здании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся 
с учетом предоставления материала в различных 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 использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 

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

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студен-

тов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушения-

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может прово-
диться в несколько этапов. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспечен-
ность 

Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 

электроснабжения промышленных предприятий 
/ Под ред. проф. Б.И. Кудрина. − М.: Академия, 
2016. 

Монтаж и наладка электрооборудования 
[Текст] : учеб. / ред. Б. И. Кудрин. - М. : 
Академия, 2016. - 239 с. - (Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-4468-0372-9 (в пер.) 

Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспечен-
ность 

Справочник по монтажу силового и вспомогатель-
ного электрооборудования на электростанциях и 
подстанциях [Текст] : справочное издание / С. Е. 

Коршунов, Н. М. Лернер, Г. П. Синцов ; ред.: Н. А. 
Иванов, Н. Г. Этус. - 3-е изд.: перераб. и доп. - М. : 
Энергоатомиздат, 1991 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудо-
вания промышленных предприятий и установок 
[Текст] : учеб. пособ. для тех-мов / А. Ф. Зюзин, Н. 
З. Поконов, М. В. Антонов ; ред. М. В. Антонов. - 3-
е изд.,перераб. и доп. - М. : Высш. шк. , 1986. - 414 с. 

: ил. - Библиогр.: с.411 . - (в пер.) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ре-

сурсы следующих порталов и сайтов: 
Электронные библиотечные ресурсы 



1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) 

- https://urait.ru/ 
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

Профессиональные базы данных информационные справочные системы 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/  
2. База данных Scopus издательства Elsevier (сублецензированный договор № Scopus//130 от 08.08.2017г) - 
http://www.elsevierscience.ru/ 
3. База данных QUESTEL ORBIT (сублицензионный договор № QUESTEL/130 от 09.01.2017г.) - https://neicon.ru/ 
4. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
6. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
7. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
8. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
9. Учебный курс «ЭЭСиС» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=989 
10. Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим доступа: 
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html  
11. Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 
доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16   

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории кафедры "Электроснабжения" для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - оснащены видеопроекто-

ром, компьютерами, принтерами. Для проведения лабораторных работ используются учебные стенды, расположенные в ауд. 
222 кафедры "Электроснабжение".    А также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для исполь-

зования инвалидами и 
лицами с ограниченны-
ми возможностями здо-

ровья 
Лекционная аудитория 307 (Тульская 
обл., Новомосковский р-н, г. Ново-
московск, ул. Трудовые Резервы, д. 
19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоян-
ное хранение в ауд. 227  

 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа. 225 (Тульская 
обл., Новомосковский р-н, г. Ново-
московск, ул. Трудовые Резервы, д. 
19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоян-
ное хранение в ауд. 227  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для проведения лабора-
торных работ №225 (Тульская обл., 

Новомосковский р-н, г. Новомос-
ковск, ул. Трудовые Резервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска 
Универсальные лабораторные стенды  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций обучающих-
ся  
Ауд. 225 (Тульская обл., Новомос-
ковский р-н, г. Новомосковск, ул. 

Трудовые Резервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоян-
ное хранение в ауд. 227)  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Ауд225 (Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, г. Новомосковск, ул. Тру-
довые Резервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоян-
ное хранение в ауд. 470  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 
Ауд. 219 (Тульская обл., Новомос-
ковский р-н, г. Новомосковск, ул. 
Трудовые Резервы, д. 19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт (2 
шт.) с возможностью просмотра видеоматериалов 
и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образо-
вательным и информационным ресурсам, базе 

 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elsevierscience.ru/
https://neicon.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=989
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16


данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоян-
ное хранение в ауд. 227 
Принтер лазерный 
Сканер 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебно-

го оборудования 224а ((Тульская 
обл., Новомосковский р-н, г. Ново-
московск, ул. Трудовые Резервы, д. 
19)1) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для 

проведения профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

 

   

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра видеомате-

риалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ре-
сурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам. 
Проектор  
 
Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premi-
um) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, иденти-

фикатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 
educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia” 

2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Pre-
mium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, иден-

тификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 
educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”  

3. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

4. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
5. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными и до-

ступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html). 

6.  Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам лекци-

онного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы 

в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Монтаж и наладка  систем электроснабжения» 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Самостоятельная работа студента 31 час. Форма промежуточного контроля: зачет, 
экзамен. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.12– «Монтаж и наладка систем электроснабжения» относится к блоку Б.1 Дисциплины (модули), к 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Является обязательной для освоения в 8 семестре, на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах базовых и вариативных дисциплин: «Математика», «Физика», «Силовая электрони-

ка», «Электротехническое и конструкционное материаловедение», «Электрические и электронные аппараты», «Электрические 
станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети» и является основой для для подготовки выпускной квалифи-
кационной работы. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Ознакомление студентов с вопросами организации монтажа и наладки электрооборудования и электрических сетей про-
мышленного предприятия; изучение техники безопасности при производстве монтажных работ в электроустановках; изучение 
нормативных документов в области монтажа электрооборудования и электрических сетей промышленного предприятия. 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 
  - изучение нормативной и технической документацией в области монтажа, наладки и ремонта электрооборудования; 
   - получение студентами информации о видах электрооборудования, применяемых в современных системах электро-

снабжения, способах их монтажа, наладки и ремонта; 
- обучение методам выявления основных дефектов и способов их устранения. 

4. Содержание дисциплины 
Общие вопросы монтажа и наладки электрооборудования СЭС. Технология монтажа электропроводок. Технология монтажа 
кабельных линий. Монтаж воздушных линий электропередачи. Монтаж силовых трансформаторов. Технология монтажа рас-
пределительных устройств напряжением до 1кВ. Технология  монтажа  распределительных  устройств  напряжением выше 1 

кВ. Технология  монтажа  оборудования  открытых распределительных устройств и подстанций на напряжение до 110 кВ. Мон-
таж электрооборудования и электрических сетей во взрывоопасных зонах. Объемы и нормы испытаний электрооборудования 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых  
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-1 ПК-1.5 

Готов осуществлять монтаж электрооборудования 
систем электроснабжения 

Знать: 
– действующие нормы и правила в области 
монтажа электрооборудования и охраны тру-
да при работах в электроустановках; 
- порядок оформления нормативно-
технической документации; 
 Уметь: 
- составлять и оформлять техническую доку-
ментацию в области монтажа, наладки и ре-
монта электрооборудования; 
 Владеть: 
- информацией о видах электрооборудования, 
применяемых в современных системах элек-
троснабжения, способах их монтажа, наладки 

и ремонта; 
- современными нормативными документами 
по монтажу и наладке электрооборудования 
 

ПК-2 ПК-2.1 
Демонстрирует знания основных нормативных доку-
ментов по обеспечению безопасных условий труда 

Знать: 
- основные нормативные документы по обес-
печению безопасных условий труда 

ПК-2.2 
Демонстрирует  умение контролировать соблюдение 
требований охраны труда, техники безопасности, 
экологической безопасности объектов профессио-
нальной деятельности 

Уметь: 
- контролировать соблюдение требований 
охраны труда, техники безопасности, эколо-
гической безопасности объектов профессио-
нальной деятельности  
 

ПК-2.3 
Владеет методами поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности, том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
 

Владеть: 
методами поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности, в том числе при возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
 

 



 
Приложение 2 

 
1 Перечень индивидуальных заданий контрольной работы 
В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны выполнить индивидуальное задание. Ответы на вопросы 

должны быть короткими, исчерпывающими и целенаправленными. Учебным планом предусматривается также выполнение 
лабораторно-практических работ. 

Электрические и монтажные схемы, чертежи, графики, отчёты по лабораторно-практическим работам должны выпол-
нятся в соответствии со стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), в которых даны определения 
различных видов и типов схем, приведены правила их выполнения, условные графические и буквенно-цифровые обозначения 
электрических цепей. 

При выполнении индивидуального задания необходимо: 
I. Ответы на вопросы излагать чётко и исчерпывающе, давать поясняющие схемы, чертежи (эскизы), таблицы, графи-

ки, использовать бланки нарядов к переключений. 
2. Вычерчивать схемы, эскизы, планировки, конструкции и т.п. с помощью линейки с соблюдением установленных 

ЕСКД изображений элементов схем. 
3. Строить графики на миллиметровой бумаге с соблюдением масштабов; размерности обозначать с соблюдением 

ГОСТа. 
4. Все однотипные расчеты в задачах сводить в таблицы, текстом давать расчётные формулы и расчёты для характер-

ных точек. Отдельные расчетные действия сопровождать сжатыми, чёткими пояснениями. 
5. Выполнять задания (кроме графической части) обязательно чернилами, четким почерком, оставляя, справа поля ши-

риной 2...3 см. 
6. На титульном листе задания указать фамилию, имя, отчество, учебный шифр, специальность и номер группы. 
Выбор варианта индивидуального задания 
 
Индивидуальное задание состоит из трёх контрольных вопросов. Номер варианта контрольных вопросов выбирается 

по последней цифре шифра студента: цифра I - вариант I; цифра 2 - вариант 2, ...., цифра 0 - вариант 10 в следующем порядке: 
 

Вариант зада-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вопрос 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 
Вопрос 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 
Вопрос 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

 
Варианты индивидуального задания  

Варианты вопроса 1 
1.1. Состав и организация электромонтажных работ, структура электромонтажных организаций и функциональные 

связи отдельных звеньев. 
1.2. Состав и организация пусконаладочных организаций, их структура и 

функциональные связи отдельных звеньев. 
1.3. Основные направления научно-технического прогресса в электромонтажном производстве. 
1.4. Основные требования к объему и содержанию проектной документации 
1.5. Индустриальные методы производства электромонтажных работ 
1.6. Организация и подготовка электромонтажного производства 
1.7. Выполнение электромонтажных работ в две стадии 
1.8. Охрана труда при выполнении электромонтажных работ 
1.9. Технологические карты на монтаж электрооборудования 
1.10. Проект подготовки и производства электромонтажных работ (ППР). 
Варианты вопроса 2 
2..1. Выбор марки кабеля по условиям прокладки. 
2.2. Испытания масляных выключателей после монтажа. 
2.3.Требования ПУЭ к сооружению и монтажу открытых распределительных устройств. 
2.4. Объемы и нормы приемосдаточных испытаний и проверка смонтированных электропроводок. 
2.5. Монтаж оборудования комплектных РУ. Испытания после монтажа. 
2.6.Монтаж оборудования комплектных трансформаторных подстанций. Испытания после монтажа. 
2.7. Определение характера повреждения кабеля и выбор метода отыскания места повреждения. 
2.8. Требования ПУЭ к сооружению и монтажу открытых распределительных устройств. 
2.9. Монтаж магистральных и распределительных шинопроводов. Проверка, испытания после монтажа. 
2.10. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций. 
Варианта вопроса 3 
3.1. Область применения кабельных линий и общие требования к их монтажу. 
3.2.  Сушка трансформаторов методом индукционных потерь в стали бака. Сушка под вакуумом. 
3.3. Оценка возможности включения без сушки трансформаторов, транспортируемых без масла. 
3.4. Оборудование, приспособления и приборы, применяемые при электромонтажном производстве работ, эффектив-

ность их применения. 
3.5. Конструкция и область применения соединительных муфт. 
3.6. Технология монтажа воздушных линий электропередачи. 
3.7. Технология монтажа комплектных распределительных устройств серии КРУ. 
3.8.  Технология монтажа силовых трансформаторов. 
3.9. Технологические приемы получения контактных соединений электросваркой и пайкой. 



3.10 Общие требования к монтажу распределительных устройств напряжением до 1кВ. 
3 Правила выполнения и оформления  
При оформлении работ необходимо строго придерживаться указанных ниже правил. 
Работы, выполненные без соблюдения этих правил, не зачитываются и возвращаются студенту для доработки. 
Каждая расчётная работа должна быть выполнена отдельно, набрана в редакторе Word и распечатана в формате А4. 
В заголовке работы на обложке работы должны быть ясно написаны фамилия студента, его инициалы, номер зачётной 

книжки, название дисциплины. Здесь же следует указать название учебного заведения. В конце работы следует проставить дату 
её выполнения и расписаться. 

В работу должны быть включены все вопросы, указанные в задании, строго по положенному варианту. Контрольные 
работы, содержащие не все вопросы задания, а также задачи не своего варианта, не зачитываются. 

После получения прорецензированной не зачтённой работы студент должен исправить все отмеченные рецензентом 
ошибки и недочёты и выполнить все рекомендации рецензента. 

В случае не зачёта работы и отсутствия прямого указания рецензента на то, что студент может ограничиться представ-
лением исправленных решений отдельных вопросов, вся работа должна быть выполнена заново. 

При высылаемых исправлениях должна обязательно находиться прорецензированная работа и рецензия на неё. Вно-
сить исправления в сам текст работы после её рецензирования запрещается. 

 
Вопросы к экзамену  
 

1. Опишите структуру электромонтажного управления и фукнкции его подразделений. 
2. Перечислите основные нормативные документы, регламентирующие электромонтажные работы. 
3. Перечислите изменения в организации и управлении электрохозяйством потребителей, влияющие на системы монтажа, 

эксплуатации и ремонта электрооборудования. 
4. Опишите содержание разделов технической документации проекта производства электромонтажных работ. 
5. Дайте понятие монтажно-технологической зоны. 
6. Объясните сущность индустриального метода производства электромонтажных работ. 
7. Охарактеризуйте основные этапы эксплуатации электрооборудования. 
8. Перечислите и охарактеризуйте виды и принципы организации электроремонта. 
9. Опишите задачи отдельных звеньев при подготовке электромонтажных работ. 
10. Перечислите основные мероприятия на объекте до начала производства электромонтажных работ. 
11. Сформулируйте требования к строительной части объектов для производства электромонтажных работ. 
12. Охарактеризуйте формы планирования электромонтажных работ и опишите преимущества сетевых моделей. 
13. Перечислите основные группы средств механизации электромонтажных работ. 
14. Перечислите этапы пусконаладочных работ. 
15. Перечислите требования по безопасности при производстве работ в действующих электроустановках. 
16. Опишите содержание проекта производства работ по строительству ВЛ напряжением выше 1000 В. 
17. Опишите процедуру приемки железобетонных и стальных опор ВЛ. 
18. Сформулируйте основные правила транспортировки элементов ВЛ. 
19. Перечислите основные операции при монтаже железобетонных и стальных опор ВЛ. 
20. Опишите особенности раскатки изолированных проводов ВЛ. 
21. Опишите способы соединения и крепления неизолированных и изолированных проводов. 
22. Перечислите регламентируемые геометрические параметры ВЛ. 
23. Опишите порядок приемки ВЛ в эксплуатацию. 
24. Опишите конструкцию и основные элементы кабеля. 
25. Охарактеризуйте способы прокладки КЛ. 
26. Опишите основные элементы технологии прокладки кабелей в траншеях. 
27. Перечислите требования к кабельным сооружениям. 
28. Опишите процедуру сдачи кабельных линий в эксплуатацию. 
29. Виды и назначение кабельных муфт. 
30. Преимущества и особенности монтажа термоусаживаемых муфт. 
31. Опишите систему буквенных обозначений марок проводов. 
32. Опишите состав работ по стадиям при монтаже электропроводок. 
33. Опишите порядок и состав операций при подготовке трасс электропроводок. 
34. Области применения открытых и скрытых электропроводок. 
35. Охарактеризуйте виды открытых электропроводок. 
36. Назовите области применения электропроводок в трубах и опишите способы заготовки элементов трубных трасс. 
37. Опишите конструкцию магистральных, распределительных и троллейных шинопроводов. 
38. Основные требования к монтажу светильников и сетей освещения. 
39. Перечислите основное электрооборудование, применяемое в комплектных трансформаторных подстанциях и распредели-

тельных устройствах. 
40. Преимущества и недостатки различных типов высоковольтных выключателей. 
41. Основные требования при приемке под монтажные работы к помещениям РУ и территории подстанций. 
42. Составьте перечень работ при монтаже в две стадии распределительных устройств и КТП. 
43. Перечислите условия включения трансформаторов без сушки и методы сушки трансформаторов. 
44. Опишите конструкцию, преимущества и недостатки применения токопроводов. 
45. Перечислите основные этапы монтажа жестких и гибких токопроводов. 
46. Опишите последовательность и содержание работ при монтаже электродвигателей большой мощности. 
47. Перечислите геометрические параметры, контролируемые при монтаже электрических машин. 
48. Каким образом оценивают степень увлажненности изоляции электрической машины? 
49. Перечислите меры для обеспечения снижения вибрации электрических машин. 



50. Классификация и назначение низковольтных аппаратов управления. 
51. Перечислите основные требования к монтажу и контролируемые параметры для рубильников, магнитных пускателей и 

автоматических выключателей. 
52. Назначение и преимущества применения комплектных низковольтных устройств. 
53. Перечислите средства механизации работ при монтаже НКУ. 
54. Дайте понятия взрывоопасной зоны, взрывозащищенного оборудования. 
55. Охарактеризуйте уровни и виды взрывозащиты электрооборудования. 
56. Рекомендуемые марки кабелей и способы их прокладки во взрывоопасных зонах. 
57. В каких случаях допускается применение трубной проводки во взрывоопасных зонах? 
58. Укажите допустимую температуру нагрева жил кабелей во взрывоопасных зонах. 
59. Изложите правила установки разделительных уплотнений на трубопроводах. 
60. Перечислите способы выполнения узлов прохождения кабелей через перекрытия и внутренние стены во взрывоопасных 

зонах. 
61. Опишите устройства вводов кабелей в электрооборудование во взрывоопасных зонах. 
62. Опишите меры обеспечения взрывозащищенности электродвигателей и светильников. 
63. Нормы испытания воздушных и кабельных линий 
64. Нормы испытания трансформаторов и высоковольтных вводов 
65. Нормы испытания трансформаторов 
66. Нормы испытания высоковольтных выключателей, разъединителей и отделителей 

 
ТЕСТЫ 

по теме: «Испытание ЭО РУ высокого напряжения» 
ВАРИАНТ I 

 
1. Первоначально при наладке все изоляторы и маслонаполненные вводы подвергаются 
А) ремонту 
В) осмотру 
С) разборке 
Д) испытаниям 
Е) измерениям 
 
2. Продолжительность испытания подвесных и опорных изоляторов повышенным напряжением промышленной частоты 
А) 1 мин 
В) 2 мин 
С) 5 мин 
Д) 10 мин 
Е) время не нормируется 
 
3. Измеренное сопротивление изоляции маслонаполненных вводов должно быть 
А) 50 МОм 
В) не менее 1000 МОм 
С) не менее 300 МОм 
Д) 500 МОм 
Е) нет правильного ответа 
 
4. Если сопротивление изоляции опорных изоляторов менее 300 МОм и внешних дефектов не видно, производят: 
А) их выбраковку 
В) очистку изоляторов 
С) промывку изоляторов 
Д) проверку исправности армировки 
Е) перечисленное в п. В и С 
 
5. При удовлетворительных результатах измерения Rиз и tg δ маслонаполненных вводов, производится: 
А) тщательный осмотр 
В) ревизия 
С) испытание повышенным напряжением 
Д) измерение тока утечки 
Е) измерение пробивного напряжения 
 
6. Какое сопротивление изоляции измеряют у разъединителей, отделителей и короткозамыкателей? 
А) сопротивление изоляции тяг из органических материалов 
В) сопротивление изоляции колонок одно- и многоэлементных изоляторов 
С) тангенс угла диэлектрических потерь 
Д) все вышеперечисленное 
Е) перечисленное в п. А и В 
 
7. Каким прибором определяется усилие вытягивания подвижного ножа из неподвижного у разъединителей и отделителей? 
А) вольтметром 
В) амперметром 
С) динамометром 



Д) ваттметром 
Е) ареометром 
 
8. Прибор для измерения сопротивления изоляции 
А) мегаомметр 
В) вольтметр 
С) амперметр 
D) ареометр 
Е) потенциометр 
 
9. Подлежит ли сушке внутрибаковая изоляция МВ? 
А) да 
В) нет 
С) необязательно 
D) по усмотрению наладчика 
Е) нет правильного ответа 

 
10. Что измеряется при испытании МВ? 
А) сопротивление изоляции 
В) tg δ 
С) сопротивление постоянному току 
D) скорость движения контактов 
Е) все вышеперечисленное 

 
11. Что производится после всех испытаний, приводных электроаппаратов? 
А) осмотр изоляторов 
В) многократное включение и отключение 
 
С) проверка сопротивления изоляции 
D) проверка сопротивления тяги 
Е) перечисленное в п. С и D 
 
12. Сопротивление изоляции вторичных цепей у МВ должно быть: 
А) 1 МОм 
В) 1,5 МОм 
С) 2 МОм 
D) 3 МОм 
Е) 4 МОм 
 
13. Что подлежит измерению сопротивления постоянному току в ячейках КРУ? 
А) вводные контакты сборных шин 
В) разъединяющие контакты вторичной цепи 
С) контакты сборных шин 

 

D) перечисленное в п. А и В 
Е) перечисленное в пунктах А, В, С 
 
14. Измерение сопротивления постоянному току обмоток включения и отключения катушек привода МВ производится 
А) одинарным мостом 
В) двойным мостом 
С) методом «А-V» 
D) мегомметром 
Е) барометром 
 
15. Измерение скорости движения подвижных контактов при включении и отключении МВ производится с помощью: 
А) метода «А-V» 
В) мегомметра 
С) одинарного моста 
D) вибрографа 
Е) двойного моста 
 
16. Что проверяют многократным вкатыванием тележки? 
А) сопротивление постоянному току 
В) изоляцию 
С) контакты 
D) время включения 
Е) механическую блокировку 
 
17. Оценку внутрибаковой изоляции и дугогасительных устройств производят для МВ напряжением: 
А) 10 кВ 
В) 6 кВ 



С) 1 кВ 
D) 35 кВ и выше 
Е) 0,4 кВ 
 
18. На что обращается внимание при вкатывании ячейки в рабочее состояние? 
А) надежность крепежных деталей 
В) на правильность стыковки верхних втычных контактов 
С) на простоту и удобство вкатывания ячейки 
D) на правильность стыковки нижних втычных контактов 
Е) верны пункты В, D 
 

ВАРИАНТ II 
 

1. Проверки, испытания и измерения, проводимые для маслонаполненных вводов: 
А) наружный осмотр 
В) проверка масла на электрическую прочность пробивным напряжением 
С) измерение сопротивления изоляции и tg δ 
D) испытание повышенным напряжением промышленной частоты 
Е) все вышеперечисленное 
 
2. В течении какого времени испытывается повышенным напряжением керамическая изоляция? 

С) 2 минуты 
D)1,5 минуты 
Е) 1 минута 
 

3. Каким должно быть измеренное сопротивление изоляции RИЗ у подвесных и опорных изоляторов? 
А) не < 500 МОм 
В) не < 300 МОм 
С) не < 100 МОм 
D) не < 5 МОм 
Е) не < 1000 МОм 
 
4. Что делают с маслонаполненным вводом или проходным изолятором в случае превышения измеренного tg δ? 
А) протирают бензином 
В) бракуют 
С) сушат 
D) измеряют сопротивление изоляции 
Е) испытывают повышенным напряжением 
 
5. Какое измерение производят у короткозамыкателей и отделителей для оценки правильности регулирования движения по-
движных частей? 
А) измерение сопротивления изоляции 
В) тангенс угла диэлектрических потерь 
С) измерение сопротивления контактов постоянному току 
D) измерение времени 
Е) измерение усилия втягивания ножа 
 
6. Как проверяется качество регулирования контактов у разъединителей и отделителей 110 кВ и выше? 
А) измерением усилия вытягивания ножа 
В) измерением сопротивления постоянному току 
С) измерением сопротивления изоляции 
Д) многократным включением и отключением электрооборудования 
Е) используются все вышеперечисленные проверки и измерения 
 
7. Для чего служат защитные шторки КРУ? 
А) защита ЭО от механических повреждений 
В) защита ЭО от попадания пыли 
С) для безопасности персонала при ремонтных работах 
D) защита ЭО от солнца 
Е) для всего вышеперечисленного 
 
8.Время испытания повышенным напряжением изоляции вторичных цепей КРУ: 
А) 30 мин 
В) 20 мин 
С) 10 мин 
D) 15 мин 
Е) нет правильного ответа 
 
9. У каких электроаппаратов при испытаниях измеряют время включения и отключения? 
А) у МВ 



В) у разъединителей и отделителей 
С) у отделителей и короткозамыкателей 
D) у отделителей 
Е) у короткозамыкателей 
 
 
10. Чем измеряется сопротивление постоянному току контактов выключателя? 
А) двойным мостом 
В) микроомметром 
С) методом амперметра-вольтметра 
D) ареометром 
Е) перечисленное в п. А, В, С 
 
11. Что повторно производится после каждого испытания повышенным напряжением? 
А) измерение RИЗ 
В) измерение тока утечки 
С) фазировка 
D) определение мест повреждения кабеля 
Е) включение кабеля в работу 
 
12. У каких эл. аппаратов измеряется tg δ? 
А) аккумуляторные батареи 
В) конденсаторные установки 
С) МВ 
D) разрядники 
Е) реакторы 

 
13. Каким прибором производится измерение сопротивления постоянному току? 
А) двойным мостом 
В) микрометром 
С) методом амперметр-вольтметр 
D) всем вышеперечисленным 
Е) нет правильного ответа 
 
14. Внутрибаковая изоляция МВ подлежит сушке, если измеренное значение tg δ: 
А) в 3 раза превышает tg δ вводов до их установки 
В) в 2 раза меньше tg δ вводов до их установки 
С) в 2 раза превышает tg δ вводов до их установки 
D) в 3 раза меньше tg δ вводов до их установки 
Е) в 4 раза меньше tg δ вводов до их установки 
 
15. При проверке и испытании КРУ должно быть выполнено: 
А) проверка механизма доводки и блокировки тележки 
В) проверка действия защитных шторок 
С) проверка многократным вкатыванием тележки 
D) измерение сопротивления постоянному току 
Е) все вышеперечисленное 
 
16. В каком положении выкатной тележки проверяется правильность регулировки разъемных вспомогательных контактов? 
А) испытательном положении 
В) в закрытом положении 
С) в рабочем положении 
D) в ремонтном положении 
Е) нет правильного ответа 
 
17. Сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей МВ U= 6-10 кВ выполненных из органических материалов 
должно быть не менее: 
А) 1000 Ом 
В) 5000 Ом 
С) 1000 МОм 
D) 300 МОм 
Е) 100 МОм 
 
18. С какой целью многократно вкатывают тележку в ячейку КРУ? 
А) для подготовки к работе 
В) с целью проверки блокировок, отсутствия перекосов и заеданий 
С) для освобождения места 
D) варианты А, В 
Е) нет правильного ответа 
 



ВАРИАНТ III 
 

1. Величина сопротивления каждого элемента изоляции опорных изоляторов должна быть 
А) 50 МОм 
В) не менее 100 мОм 
С) не менее 300 МОм 
Д) 500 МОм 
Е) нет правильного ответа 
 
2. Каким прибором производится измерение сопротивления изоляции RИЗ? 
А) амперметром 
В) вольтметром 
С) ваттметром 
D) потенциометром 
Е) мегаомметром 

 
3. У какой электрической аппаратуры производится измерение тангенса угла диэлектрических 
потерь tg δ? 
А) у разъединителей 
В) у короткозамыкателей 
С) у отделителей 
D) у маслонаполненных вводов 
Е) у опорных изоляторов 
 
4. Продолжительность испытания повышенным напряжением промышленной частоты изоляции из 
органических материалов 
А) 1 мин 
В) 2 мин 
С) 5 мин 
Д) 10 мин 
Е) время не нормируется 
 
5. Что делают с маслонаполненным вводом или проходным изолятором в случае значительного 
превышения измеренного tg δ и после сушки? 
А) протирают бензином 
В) бракуют 
С)опять сушат 
Д) измеряют сопротивление изоляции 
Е) испытывают повышенным напряжением 
 
6. Что производят для окончательной оценки у разъединителей, отделителей и короткозамыкателей, имеющих электрический 
привод? 
А) многократные включения и отключения 
В) измерение сопротивления изоляции 
С) испытание повышенным напряжением 
Д) измерение сопротивления постоянному току 
Е) измерение усилия вытягивания подвижного ножа из неподвижного 
 
7. Для оценки правильности регулирования у короткозамыкателей производят: 
А) измерение времени движения подвижных частей при отключении 
В) измерение времени движения подвижных частей при включении 
С) измерение времени движения подвижных частей при включении и отключении 
Д) измерение сопротивления изоляции 
Е) нет правильного ответа 
8. Как проверяется работа механических блокировок, отсутствие заедания и перекосов тележек КРУ? 
А) многократным вкатыванием тележки 
В) визуальным осмотром 
С) прозвонкой отдельных узлов 
D) испытанием на механическую прочность 
Е) нет правильного ответа 
 
9. У каких эл.аппаратов проверяется работа привода: механически и электрически? 
А) МВ 
В) разъединители 
С) отделители 
D) короткозамыкатели 
Е) разрядники 
 
10. У каких электрических устройств производится проверка правильности регулировки разъемных вспомогательных 
контактов? 



А) ячейки КСО 
В) ячейки КРУ 
С) МВ 
D) разъединители 
Е) отделители 
 
11. Кем проверяются МВ перед наладкой? 
А) монтажным персоналом 
В) энергодиспетчером 
С) главным энергетиком 
D) главным инженером 
Е) наладчиком 
 
12. Чему подвергается внутрибаковая изоляция выключателя, если значение tg δ в два раза превышает tg δ вводов измеренный 
до установки их на выключатель? 
А) повторной проверке 
В) производят испытание повышенным напряжением 
С) производят измерение сопротивление изоляции 
D) не допускают к установке 
Е) сушке 
 
13. Сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей МВ U= 35-110 кВ должно быть не менее: 
А) 500 МОм 
В) 1000 МОм 
С) 1500 МОм 
D) 3000 МОм 
Е) 2500 МОм 
 
14. Какое действие необходимо выполнить до заливки масла в выключатель? 
А) испытать вводы выключателя 
В) измерить tg δ 
С) измерить сопротивление изоляции 
D) указанные в. А, С 
Е) все вышеперечисленные варианты 
 
15. Чем производится измерение скорости движения подвижных контактов МВ при включении и отключении 
А) вибрографом 
В) осцилографом 
С) мегомметром 
D) индикатором 
Е) УВН 
 
16. После установки вводов МВ производят измерение: 
А) сопротивления изоляции бака 
В) tg δ 
С) сопротивления изоляции вводов 
D) коэффициента абсорбции 
Е) времени включения МВ 
 
17. В ремонтном положении тележки с МВ шторки должны закрываться: 
А) с помощью рычага 
В) оперативным персоналом 
С) автоматически 
D) от собственного веса 
Е) не должны закрываться вообще 
 
18. Что подвергается измерению сопротивления постоянному току в МВ? 
А) контакты выключателя 
В) обмотки включающей и отключающей катушек 
С) баковая изоляция 
D) перечисленное в п. А и В 
Е) дугогасительное устройство 



 





              1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с уче-

том дополнений и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467 (далее – стандарт); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснаб-

жение (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электро-
техника, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 

144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467. 
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ознакомление студентов с вопросами организации эксплуатации электрооборудования и электрических се-

тей промышленного предприятия; изучение техники безопасности при производстве ремонтных работ в электро-

установках; изучение вопросов эксплуатации основного электрооборудования промышленного предприятия. 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 
приобретение знаний 
- о физических принципах работы, конструкции, технических характеристиках, области применения, пра-

вила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования ;  
−  об условиях эксплуатации электрооборудования;  
− о действующей нормативно-технической документации по специальности;  
формирование и развитие умений  
- использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического 

процесса; 
- оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования; 
- участвовать в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике; 
- выполнять оперативные переключения в электроустановках при подготовке рабочих мест; 
 приобретение и формирование навыков 
- по составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на 

ремонт; 
 - по проведению стандартных и сертифицированных испытаний;  
 - по сдаче оборудования в ремонт и приёма после ремонта;  
 - по технологии ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформатор-

ных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина Б1.В.13– «Эксплуатация систем электроснабжения» относится к части, формируемой участ-

никами образовательных отношений  блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 8 се-

местре, на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах базовых дисциплин: «Математика», «Физика», «Силовая электроника», 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение», «Электрические и электронные аппараты», «Элек-

трические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети» и является основой для подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, БЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДО-

СТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 



4.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция 
(код и наименова-

ние) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

ПК-1 
Способен выполнять инже-
нерно-техническое сопро-
вождение деятельности по 
техническому обслужива-

нию и ремонту оборудова-
ния объектов профессио-
нальной деятельности 
(ОПД) 

ПК-1.1 
Знает правила, методы, порядок и 
сроки производства испытаний и 
измерений в электрических сетях 
системы электроснабжения объек-

тов профессиональной деятельно-
сти 

Знать: правила технической эксплуатации ОПД 
Уметь: применять методы  производства испы-
таний и измерений в электрических сетях си-
стемы электроснабжения  ОПД 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза информации, 
методикой системного подхода для решения 
поставленных задач 

ПК-1.2 
Демонстрирует знания организа-
ции технического обслуживания и 
ремонта электрооборудования си-
стем электроснабжения 

Знать: возможные неисправности оборулования 
и средства их устранения; 
правила технической эксплуатации ОПД; 
Уметь: выявить неисправность электрообору-
дования и выбрать способ ее устранения 
Владеть: навыками  организации технического 
обслуживания и ремонта электрооборудования 
систем электроснабжения по заданной методике 

ПК-1.3 
Применяет методы индикации тех-
нического состояния и технические 
средства испытаний и диагностики 

электрооборудования объектов 
профессиональной деятельности 

Знать: Требования НТД в области проведения 
обследования технического состояния ОПД; 
принципы работы и настройки оборудования 
для проведения обследования технического 

состояния ОПД;  
Уметь: применять технические средства испы-
таний и диагностики электрооборудования; 
рассчитывать остаточный ресурс находящегося 
в работе электрооборудования; 
- работать со средствами для измерения основ-
ных параметров электроэнергетических и элек-
тротехнических объектов и систем и происхо-

дящих в них процессов; 
Владеть: методами  индикации технического 
состояния и техническими средства испытаний 
и диагностики электрооборудования ОПД; 
- правилами технической эксплуатации электро-
установок потребителей электроэнергии; 
- навыками работы со средствами измерения 
основных параметров электротехнических и 
электроэнергетических объектов;  
- методами эксплуатации и испытаний изоляции 
высокого напряжения. 

ПК-1.4 
Демонстрирует понимание взаимо-
связи задач эксплуатации и техно-
логического обеспечения 

Знать: нормы допустимых значений отклонения 
частоты и напряжения электрической энергии; 
методы устранения неисправностей и ликвида-
ции аварийных ситуаций в работе ОПД; 
Уметь: разрабатывать техническую, технологи-

ческую и иную документацию для работников, 
осуществляющих эксплуатацию ОПД; 
оценивать направления развития отечественной 
и зарубежной практики по эксплуатации; 
Владеть: навыками  контроля степени соответ-
ствия характеристик электрическим энергетиче-
ским нормативным показателям качества (ча-
стота, напряжение) 

ПК-4 
Способен обеспечивать 
требуемые режимы и за-
данные параметры техно-
логического процесса по 
заданной методике 
 

ПК-4.1 
Демонстрирует знания техниче-
ских характеристик, конструктив-
ных особенностей, режимов рабо-
ты и правил эксплуатации электро-
технического оборудования 

Знать: - правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей электроэнергии; 
Уметь: использовать нормативно-техническую 
документацию в сфере профессиональной дея-
тельности 
Владеть: навыками определения отклонения 
параметров режима от нормативных показате-
лей; 
Навыками ликвидации аварийных режимов ра-
боты ОПД. 



Этап освоения: базовый.  
 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа или 4  зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 27 астро-

номическим часам или 36 академическим часам  

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
5 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками (всего) 
51,3 51,3 

Контактная работа аудиторная 50 50 
В том числе:   
Лекции 20 20 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Лабораторные работы (ЛР) 20 20 
Консультация перед экзаменом 1 1 
Контроль: экзамен 0,3 0,3 
   
Самостоятельная работа (всего) 57 57 
Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа обучаю-

щихся с педагогическим работником) 
5 5 

В том числе другая СР   
Курсовой проект - - 
Проработка лекционного материала  20 20 
Подготовка к лабораторным занятиям 12 12 
Подготовка к практическим занятиям 12 12 

Подготовка к контрольным работам 8 8 

Контроль:   
Подготовка к экзамену  35.7 35,7 
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

144 144 

4 4 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 
 

№ 

раз-

дела 

Наименование темы (разде-

ла) дисциплины 

Лек-

ции 
час.  

Занятия семи-

нарского типа эк-

зам. 
конс. 

 

СР

С* 
час.  

Кон-

троль 

Все-

го 
час. 

Формы 

текущего 

кон-

троля** 
 

Код фор-

мируемой 

компетен-

ции 
Практ. 
заня-

тия 
час.  

Лаб. 
заня-

тия 
час.  

1 
Тема 1. Организация экс-

плуатации электрохозяй-
2 2   4  8 

УО ПК-1.2.; ПК-
4.1 

ПК-4.2 
Демонстрирует умение определять 

корректирующие мероприятия для 
снижения рисков нештатных и 
аварийных ситуаций в системе 
электроснабжения объектов про-
фессиональной деятельности 
 

Знать: правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей электроэнергии; 
правила производства оперативных переключе-
ний; 
основы обеспечения безопасности проведения 
оперативных работ в электроустановках; 
Уметь: осуществлять технические мероприятия 
для безопасного ведения работ в электроуста-
новках; 
осуществлять оперативное изменение схем для 

снижения рисков нештатных и аварийных ситу-
аций; 
Владеть: методиками проведения противоава-
рийных и противопожарных тренировок; прин-
ципами и правилами организации безопасного 
производства ремонтных работ 

 



ства 

2 
Тема 2. Организация работ 

в электроустановках 
2 2   6  8 

Т1 
ИЗ 

ПК-1.2.; 
ПК-4.1; 
ПК-4.2 

3 
Тема 3. Выполнение опера-

тивных переключений в 

электроустановках 
2 2 4  9  17 

Т2 
ИЗ 

ПК-4.1; 
ПК-4.2 

4 
Тема 4. Эксплуатация сило-

вых трансформаторов 
2 2 4  9  17 

УО 
 

ПК-1.1; ПК-
1.2.; ПК-1.3; 
ПК-1.4; ПК-
4.1; ПК-4.2. 

5 
Тема 5. Эксплуатация аппа-

ратов подстанций 35...220 
кВ 

4 2 4  9  19 

УО 
 

ПК-1.1; ПК-
1.2.; ПК-1.3; 
ПК-1.4; ПК-
4.1; ПК-4.2. 

6 
Тема 6. Эксплуатация элек-

тродвигателей 
2  4  6  12 

УО 
 

ПК-1.1; ПК-
1.2.; ПК-1.3; 
ПК-1.4; ПК-
4.1; ПК-4.2. 

7 

Тема 7. Эксплуатация элек-

трооборудования цеховых 

подстанций и распредели-

тельных устройств 

2  4  6  12 

УО 
 

ПК-1.1; ПК-
1.2.; ПК-1.3; 
ПК-1.4; ПК-
4.1; ПК-4.2. 

8 
Тема 8. Эксплуатация воз-

душных линий 
2    4  6 

УО 
 

ПК-1.1; ПК-
1.2.; ПК-1.3; 
ПК-1.4; ПК-
4.1; ПК-4.2. 

9 
Тема 9. Эксплуатация ка-
бельных линий 2    4  6 

УО 
 

ПК-1.1; ПК-
1.2.; ПК-1.3; 
ПК-1.4; ПК-
4.1; ПК-4.2. 

 
Консультация перед экза-

меном  
   1   1 

 
 

 Вид аттестации (экзамен)    0,3   0,3   
 Контроль          
 Подготовка к экзамену      35,7 35,7   

 Всего 20 10 20 1,3 57 35,7 144   

УО- устный опрос, Т - тест, ИЗ – индивидуальное задание 
 
5.3 Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. 
Организация эксплуатации 

электрохозяйства 

Классификация и подготовка электротехнического персонала; квали-

фикационные группы по электробезопасности; порядок составления 

графиков планово-предупредительных ремонтов электрооборудова-
ния; техническая документация 

2. 
Организация работ в электро-

установках 

Категории работ в электроустановках; порядок выдачи и оформления 

наряда; допуск бригады к работе по наряду; производство работ по 

наряду, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации 

3. 
Выполнение оперативных пе-

реключений в электроустанов-

ках 

Организация оперативных переключений; технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ в электроустановках; производ-

ство отключений; вывешивание плакатов безопасности; ограждение 

рабочего места; проверка отсутствия напряжения; заземление токове-

дущих частей 

4 
Эксплуатация силовых транс-

форматоров 

Контроль работы трансформаторов; контроль состояния изоляции; 

сушка трансформаторов; эксплуатация трансформаторного масла; 

объем и нормы испытаний 

5 
Эксплуатация комплектных 

токопроводов напряжением до 

35 кВ и шинопроводов 

Основные положения и определения по токопроводам. Типы и кон-

струкции жестких комплектных и гибких токопроводов. Открытые и 

закрытые токопроводы, номенклатура секций. Закрытые комплектные 
токопроводы 10 кВ трансформаторов главных понизительных под-



станций. Приёмо-сдаточные испытания и документация. Шинопрово-

ды до I кВ; типы и конструкции магистральных, распределительных, 

троллейных и осветительных шинопроводов. Номенклатура и назна-

чение отдельных секций шинопровода. Испытания шинопроводов. 

6 
Эксплуатация аппаратов под-

станций 35...220 кВ 

Эксплуатация и испытания отделителей и их приводов, эксплуатация 

разъединителей. Эксплуатация короткозамыкателей и их приводов. 

Объѐм испытаний короткозамыкателей. Требования ПУЭ к эксплуа-

тации силовых выключателей; сборка выключателей и порядок их 

установки. Объем и нормы проверок и испытаний выключателей, 

приводов. Порядок опробования выключателей многократным вклю-
чением и отключением. Ремонт выключателей напряжением 35...220 

кВ. Особенности эксплуатации аппаратов подстанций с элегазовой 

изоляцией. Техника безопасности при работе с элегазовыми аппара-

тами.  

7 
Эксплуатация электродвигате-

лей 

Контроль работы электродвигателей; контроль температуры электро-

двигателей; устранение вибрации; организация ремонтных работ на 

электродвигателях; сушка электродвигателей; объем и нормы испыта-

ний 

8 
Эксплуатация электрообору-

дования цеховых подстанций и 

распределительных устройств 

Эксплуатация РУ: осмотры, проверка нагрева контактных соединений. 

Ремонт выключателей напряжением 6-10 кВ. Особенности комплект-

ных распределительных устройств наружной установки. Сушка реак-

торов, проверка качества изоляции. Ремонт и эксплуатация бетонных 

реакторов. Эксплуатация КТП, осмотры, допустимые перегрузки 

трансформаторов. Особенности применения маслонаполненных аппа-
ратов. Особенности обслуживания КТП наружной установки.  

9 
Эксплуатация воздушных ли-

ний 
Контроль работы воздушных линий; техника безопасности при работе 

на ВЛ; объем и нормы испытаний 

10 
Эксплуатация кабельных ли-

ний 

Маркировка кабелей; контроль работы кабельных линий; определение 

места повреждения кабеля; ремонт кабельных линий; объем и нормы 

испытаний. 
 
5.4 Тематический план практических занятий 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5

.5 Т
ема

тич

еск

ий 

пла

н лабораторных работ 
№ 

п/

п 

№ раздела 

дисци-

плины 
Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 
час. 

Форма кон-

троля 

Код формируе-

мой компетен-

ции 

1. 2 
Испытание средств индивидуальной за-

щиты 
4 

Отчет. 
«Защита» 

ПК-4.1; ПК-4.2 

2 3 
Выполнение оперативных переключений 

4 
Отчет. 

«Защита» 
ПК-4.1; ПК-4.2 

3. 4 
Испытание трансформаторного масла  

4 
Отчет. 

«Защита» 
ПК-1.3; ПК-1.4 

4. 6 
Испытание трансформаторов напряже-

ния 4 Отчет. 
«Защита» 

ПК-1.3; ПК-1.4 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Тематика практических занятий (семи-

наров) 

Трудоем-

кость 
час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Код формируе-

мой компетен-

ции  

1 1 
Составление технологических карт на 

ремонт 
2 УО ПК-1.2; ПК-1.3 

2 2 
Оформление наряда-допуска для работы 

в электроустановках 
2 УО ПК-4.1; ПК-4.2 

3 3 Выполнение оперативных переключений 2 УО ПК-4.1; ПК-4.2 

4 7 

Контроль работы трансформаторов на 
подстанции. Выбор регулировочных от-

ветвлений. 
2 УО ПК-1.1, ПК-1.3 

5 8 
Выполнение тепловизионного контроля 

электрооборудования 
 

2 УО ПК-1.1, ПК-1.3 



5. 7 
Испытание электродвигателей 

4 
Отчет. 

«Защита» 
ПК-1.3; ПК-1.4 

 
5.6. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
5.7. Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭБС и ее использовании при выполнении домаш-

него задания, являющегося расчетом тех же параметров, что и при контактной работе, но при других условиях. 
Индивидуальное задание 
В процессе изучения дисциплины ЭСЭС студент получает задание для индивидуальной работы. Варианты 

заданий приводятся в методических указаниях для самостоятельной работы, а также перечень индивидуальных 

заданий приведен в Приложении 2. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 Степень и уровень выполнения задания; 
 Аккуратность в оформлении работы; 
 Использование специальной литературы; 
 Сдача домашнего задания в срок. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки контрольных заданий (вывод формул, их преобразование); 
– индивидуального задания. 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организует-

ся в формах: 
– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных заданий); 

простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два действия. 
Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой расчет индивидуального задания, 

которое выдается студенту в соответствии с примерами контрольных задач, но с новыми параметрами; 
– проверки выполнения необходимых расчетов  одного или нескольких параметров, определяемых в лабо-

раторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 
– проверки правильности выполнения индивидуального задания. 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) 

– работа у доски, своевременная сдача контрольных пунктов, отчетов к лабораторным работам и письменных до-

машних заданий. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при ана-

литических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, про-

являет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения.  
Критерии для оценивания контрольной работы 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при 

решении предложенных ему задач. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, про-

являет отсутствие знаний, умений по отдельным задачам (не более 33%).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений при решении предложенных ему задач. 
Критерии для оценивания индивидуальной  работы 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при 

решении предложенных ему задач. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, про-

являет отсутствие знаний, умений по отдельным задачам (не более 33%).  



Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений при решении предложенных ему задач. 
 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине. Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета (8 семестр), экзамена (8 се-

местр). 
Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, 

предусмотренные маршрутным листом, выполнил контрольный тест с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». 
Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в 

электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об 

электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева». 

 
6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по 

дисциплине 
ПК-1.1 
Знает правила, методы, 
порядок и сроки производ-
ства испытаний и измере-
ний в электрических сетях 
системы электроснабжения 
объектов профессиональ-

ной деятельности 

Формирова-

ние знаний  
Сформирован-

ность знаний 
(полнота, глуби-

на, осознанность) 

Знать: правила технической эксплуатации 
ОПД 
 

Формирова-

ние умений 
Сформирован-

ность умений 

(прочность, по-

следовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: применять методы  производства 

испытаний и измерений в электрических се-
тях системы электроснабжения  ОПД 
 

Формирова-

ние навыков 

и (или) опыта 

деятельности 

Сформирован-

ность навыков и 

(или) опыта дея-

тельности (каче-

ственность, ско-
рость, автома-

тизм, редуциро-

ванность дей-

ствий) 

Владеть: методами поиска, сбора и обработ-
ки, критического анализа и синтеза информа-
ции, методикой системного подхода для ре-
шения поставленных задач 

 
ПК-1.2 
Демонстрирует знания 
организации технического 

обслуживания и ремонта 
электрооборудования си-
стем электроснабжения 

Формирова-

ние знаний  
Сформирован-

ность знаний 

(полнота, глуби-

на, осознанность) 

Знать: возможные неисправности оборуло-
вания и средства их устранения; 
правила технической эксплуатации ОПД; 
 

Формирова-

ние умений 
Сформирован-

ность умений 

(прочность, по-

следовательность, 
правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: выявить неисправность электрообо-
рудования и выбрать способ ее устранения 
 

Формирова-

ние навыков 

и (или) опыта 

деятельности 

Сформирован-

ность навыков и 

(или) опыта дея-

тельности (каче-

ственность, ско-

рость, автома-

тизм, редуциро-

ванность дей-

ствий) 

Владеть: навыками  организации техниче-
ского обслуживания и ремонта электрообо-

рудования систем электроснабжения по за-
данной методике 

 
ПК-1.3 
Применяет методы инди-

Формирова- Сформирован- Знать: Требования НТД в области проведе-
ния обследования технического состояния 



кации технического состо-
яния и технические сред-

ства испытаний и диагно-
стики электрооборудова-
ния объектов профессио-
нальной деятельности 

ние знаний  ность знаний 

(полнота, глуби-

на, осознанность) 

ОПД; 
принципы работы и настройки оборудования 

для проведения обследования технического 
состояния ОПД;  
 

Формирова-

ние умений 
Сформирован-

ность умений 

(прочность, по-

следовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: применять технические средства ис-
пытаний и диагностики электрооборудова-
ния; 
рассчитывать остаточный ресурс находяще-
гося в работе электрооборудования; 
- работать со средствами для измерения ос-

новных параметров электроэнергетических и 
электротехнических объектов и систем и 
происходящих в них процессов; 
 

Формирова-

ние навыков 

и (или) опыта 

деятельности 

Сформирован-

ность навыков и 

(или) опыта дея-

тельности (каче-

ственность, ско-
рость, автома-

тизм, редуциро-

ванность дей-

ствий) 

Владеть: методами  индикации технического 
состояния и техническими средства испыта-
ний и диагностики электрооборудования 
ОПД; 
- правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей электроэнер-
гии; 
- навыками работы со средствами измерения 
основных параметров электротехнических и 
электроэнергетических объектов;  
- методами эксплуатации и испытаний изоля-
ции высокого напряжения. 

 
ПК-1.4 
Демонстрирует понимание 
взаимосвязи задач эксплу-
атации и технологического 
обеспечения 

Формирова-

ние знаний  
Сформирован-

ность знаний 

(полнота, глуби-

на, осознанность) 

Знать: нормы допустимых значений откло-

нения частоты и напряжения электрической 
энергии; 
методы устранения неисправностей и ликви-
дации аварийных ситуаций в работе ОПД; 
 

Формирова-

ние умений 
Сформирован-

ность умений 

(прочность, по-

следовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: разрабатывать техническую, техноло-
гическую и иную документацию для работ-
ников, осуществляющих эксплуатацию ОПД; 
оценивать направления развития отечествен-

ной и зарубежной практики по эксплуатации; 
 

Формирова-
ние навыков 

и (или) опыта 

деятельности 

Сформирован-
ность навыков и 

(или) опыта дея-

тельности (каче-

ственность, ско-

рость, автома-

тизм, редуциро-

ванность дей-

ствий) 

Владеть: навыками  контроля степени соот-
ветствия характеристик электрическим энер-
гетическим нормативным показателям каче-
ства (частота, напряжение) 

 
ПК-4.1 
Демонстрирует знания 
технических характери-
стик, конструктивных осо-
бенностей, режимов рабо-
ты и правил эксплуатации 

электротехнического обо-
рудования 

Формирова-

ние знаний  
Сформирован-

ность знаний 

(полнота, глуби-

на, осознанность) 

Знать: - правилами технической эксплуата-
ции электроустановок потребителей электро-
энергии; 
 

Формирова-
ние умений 

Сформирован-
ность умений 

(прочность, по-

следовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: использовать нормативно-
техническую документацию в сфере профес-
сиональной деятельности 
 

Формирова-

ние навыков 

и (или) опыта 

Сформирован-

ность навыков и 

(или) опыта дея-

Владеть: навыками определения отклонения 
параметров режима от нормативных показа-
телей; 
Навыками ликвидации аварийных режимов 



деятельности тельности (каче-

ственность, ско-

рость, автома-

тизм, редуциро-

ванность дей-

ствий) 

работы ОПД. 

 
ПК-4.2 
Демонстрирует умение 
определять корректирую-
щие мероприятия для сни-
жения рисков нештатных и 
аварийных ситуаций в 

системе электроснабжения 
объектов профессиональ-
ной деятельности 
 

Формирова-

ние знаний  
Сформирован-

ность знаний 

(полнота, глуби-

на, осознанность) 

Знать: правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей электроэнер-
гии; 
правила производства оперативных переклю-
чений; 
основы обеспечения безопасности проведе-

ния оперативных работ в электроустановках; 
 

Формирова-

ние умений 
Сформирован-

ность умений 

(прочность, по-
следовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: осуществлять технические мероприя-
тия для безопасного ведения работ в электро-
установках; 
осуществлять оперативное изменение схем 
для снижения рисков нештатных и аварийных 
ситуаций; 
 

Формирова-

ние навыков 

и (или) опыта 

деятельности 

Сформирован-

ность навыков и 

(или) опыта дея-

тельности (каче-

ственность, ско-

рость, автома-

тизм, редуциро-

ванность дей-

ствий) 

 Владеть: методиками проведения противо-
аварийных и противопожарных тренировок; 
принципами и правилами организации без-

опасного производства ремонтных работ 

 

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели 

контроля 

Выявление уровня зна-

ний, умений, овладения 

навыками по дисци-

плине 

Задания ставятся в 

соответствии с ал-

горитмом действий, 

лежащих в основе 

знаний, умения, 

овладения навыка-

ми 

Текущий  
Оценивание достижения 

планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(модулю), обеспечиваю-

щие достижение планиру-

емых результатов освое-
ния образовательной про-

граммы 

Цель контроля достигается 

при выполнения обучаю-

щимися соответствующих 

заданий требующих дей-

ствий, контрольных задач, 

упражнений 

Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 
Ответить на вопросы 

1 На какие электроустановки распространяется ПУЭ? 
2 Для каких электроустановок рекомендуется применять требования ПУЭ? 
3 Что из себя представляет электроустановка? 
4 Что относится к электропомещениям? 
5 Как различают помещения в отношении опасности поражения электрическим то- 
ком? 
6 Какой персонал относится к квалифицированному обслуживающему персоналу? 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей 

аттестации  

Компетенция 
Показатели 

текущего кон-

троля 

Уровень сформированности компетенции 
высокий пороговый не сформирована 

ПК-1.1 
Знает правила, методы, 

порядок и сроки производ-
ства испытаний и измере-
ний в электрических сетях 
системы электроснабжения 

выполнение 

лабораторных 

работ 

в полном 

объеме с 

оценкой* 

«отлично» 

или «хоро-

шо». 

в полном объеме с 

оценкой «удовле-

творительно» 

не выполнены в пол-

ном объеме ко вре-

мени контроля 



объектов профессиональ-
ной деятельности 
 
ПК-1.2 
Демонстрирует знания 
организации технического 
обслуживания и ремонта 
электрооборудования си-
стем электроснабжения 
 
ПК-1.3 
Применяет методы инди-
кации технического состо-
яния и технические сред-

ства испытаний и диагно-
стики электрооборудова-
ния объектов профессио-
нальной деятельности 
 
ПК-1.4 
Демонстрирует понимание 
взаимосвязи задач эксплу-
атации и технологического 
обеспечения 
 
ПК-4.1 
Демонстрирует знания 
технических характери-
стик, конструктивных осо-
бенностей, режимов рабо-
ты и правил эксплуатации 
электротехнического обо-
рудования 
 
ПК-4.2 
Демонстрирует умение 
определять корректирую-
щие мероприятия для сни-
жения рисков нештатных и 
аварийных ситуаций в 
системе электроснабжения 
объектов профессиональ-
ной деятельности 
 

контрольные 

работы 

с оценкой 

«отлично» 

или «хоро-

шо». 

с оценкой «удовле-

творительно» 
с оценкой «неудо-

влетворительно» 

уровень ис-

пользования 

дополнительной 

литературы 

использует 

самостоя-

тельно 

по указанию пре-

подавателя 
с помощью препода-

вателя 

*Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, уме-

ний, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет 

их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, уме-

ний, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначи-

тельные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, не-

стандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показы-

вает владение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие 

знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании 
знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обу-

чения. 
 
6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Компетен-

ция 

Показатели оценки (дескрип-

торы) и  
результаты достижения пла-

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не сформи-

рована 



нируемых результатов обу-

чения по дисциплине  
оценка «от-

лично» 

оценка 

«хорошо» 
оценка «удо-

влетвори-

тельно» 

оценка «не-

удовлетво-

рительно» 
1. Уровень усвоения матери-

ала, предусмотренного про-

граммой. 
2. Уровень выполнения зада-

ний, предусмотренных про-

граммой. 
3. Уровень изложения (куль-

тура речи, аргументирован-
ность, уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия при-

чинно-следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полно-

та, аргументированность, 

убежденность. 
7. Ответственное отношение 

к работе, стремление к до-

стижению высоких результа-
тов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное пони-

мание пробле-

мы.  
Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены 

Демон-

стрирует 

понимание 

проблемы. 

Большин-

ство тре-

бований, 

предъяв-
ляемых к 

заданию 

выполне-

ны. 

Демонстри-

рует пони-

мание про-

блемы. В 

основном 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-
нию, выпол-

нены. 

Демонстри-

рует непо-

нимание 

проблемы. 

Задания не 

выполнены 

ПК-1.1 
Знает прави-
ла, методы, 
порядок и 
сроки произ-
водства испы-
таний и изме-
рений в элек-
трических 

сетях системы 
электроснаб-
жения объек-
тов професси-
ональной 
деятельности 

Знать: правила технической 

эксплуатации ОПД 
Уметь: применять методы  про-
изводства испытаний и измере-
ний в электрических сетях си-
стемы электроснабжения  ОПД 
Владеть: методами поиска, сбо-
ра и обработки, критического 
анализа и синтеза информации, 

методикой системного подхода 
для решения поставленных задач 

Полные отве-

ты на все 

теоретиче-

ские вопросы 

теста. 
Практические 

задания вы-

полнены в пол-

ном объеме. 

Получены пра-

вильные значе-

ния всех рас-
четных (опре-

деляемых) ве-

личин. 

Ответы 

по суще-

ству на 

все тео-

ретиче-

ские во-

просы те-

ста. 
Практиче-

ские зада-

ния выпол-

нены. До-
пущена 

неточ-

ность в 

расчете 

(определе-

нии) рас-

четной 

величины. 

Ответы по 

существу на 

все теоре-

тические 

вопросы те-

ста, но не 

имеется до-

казательств, 

выводов, 

обоснований. 
Намечены 

схемы реше-
ния предло-

женных 

практиче-

ских заданий 

Ответы 

менее чем 

на половину 

теоретиче-

ских вопро-

сов теста. 
Решение 

практиче-

ских заданий 

не предло-

жено 

ПК-1.2 
Демонстриру-
ет знания 
организации 
технического 
обслуживания 
и ремонта 
электрообо-
рудования 
систем элек-

троснабжения 

Знать: возможные неисправно-

сти оборулования и средства их 
устранения; 
правила технической эксплуата-
ции ОПД; 
Уметь: выявить неисправность 
электрооборудования и выбрать 
способ ее устранения 
Владеть: навыками  организа-
ции технического обслуживания 

и ремонта электрооборудования 
систем электроснабжения по 
заданной методике 

ПК-1.3 
Применяет 
методы инди-
кации техни-

ческого со-
стояния и 
технические 
средства 
испытаний и 
диагностики 
электрообо-
рудования 

объектов 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Знать: Требования НТД в обла-
сти проведения обследования 
технического состояния ОПД; 
принципы работы и настройки 

оборудования для проведения 
обследования технического со-
стояния ОПД;  
Уметь: применять технические 
средства испытаний и диагно-
стики электрооборудования; 
рассчитывать остаточный ресурс 
находящегося в работе электро-

оборудования; 
- работать со средствами для 
измерения основных параметров 
электроэнергетических и элек-



тротехнических объектов и си-
стем и происходящих в них про-

цессов; 
Владеть: методами  индикации 
технического состояния и тех-
ническими средства испытаний 
и диагностики электрооборудо-
вания ОПД; 
- правилами технической экс-
плуатации электроустановок 

потребителей электроэнергии; 
- навыками работы со средства-
ми измерения основных пара-
метров электротехнических и 
электроэнергетических объек-
тов;  
- методами эксплуатации и ис-
пытаний изоляции высокого 

напряжения. 
ПК-1.4 
Демонстри-
рует понима-
ние взаимо-
связи задач 
эксплуатации 
и технологи-

ческого 
обеспечения 

Знать: нормы допустимых зна-
чений отклонения частоты и 
напряжения электрической энер-
гии; 
методы устранения неисправно-
стей и ликвидации аварийных 
ситуаций в работе ОПД; 
Уметь: разрабатывать техниче-
скую, технологическую и иную 
документацию для работников, 
осуществляющих эксплуатацию 
ОПД; 
оценивать направления развития 
отечественной и зарубежной 
практики по эксплуатации; 
Владеть: навыками  контроля 
степени соответствия характери-
стик электрическим энергетиче-
ским нормативным показателям 
качества (частота, напряжение) 

ПК-4.1 
Демонстри-
рует знания 
технических 
характери-
стик, кон-
структивных 
особенно-
стей, режи-
мов работы и 
правил экс-

плуатации 
электротех-
нического 
оборудова-
ния 

Знать: - правилами технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей электроэнергии; 
Уметь: использовать норматив-
но-техническую документацию в 
сфере профессиональной дея-
тельности 
Владеть: навыками определения 
отклонения параметров режима 
от нормативных показателей; 
Навыками ликвидации аварий-

ных режимов работы ОПД. 

ПК-4.2 
Демонстри-
рует умение 

определять 
корректиру-
ющие меро-
приятия для 
снижения 
рисков не-
штатных и 
аварийных 

ситуаций в 
системе 
электро-
снабжения 

Знать: правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей электроэнергии; 
правила производства оператив-
ных переключений; 
основы обеспечения безопасно-
сти проведения оперативных 
работ в электроустановках; 
Уметь: осуществлять техниче-
ские мероприятия для безопас-
ного ведения работ в электро-

установках; 
осуществлять оперативное изме-
нение схем для снижения рисков 
нештатных и аварийных ситуа-



объектов 
профессио-

нальной дея-
тельности 
 

ций; 
Владеть: методиками проведе-

ния противоаварийных и проти-
вопожарных тренировок; прин-
ципами и правилами организа-
ции безопасного производства 
ремонтных работ 

 
 

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

Вопросы (задания), включаемые в тесты  
 

1. Распоряжение о переключении это: 
а) устное задание на выполнение переключений в электроустановках, которое содержит цель операций и после-

довательность их выполнения; 
б) согласие персонала, в ведении которого находится оборудование, на выполнение переключений персоналом, 

который осуществляет оперативное управление этим оборудованием. 
2. Оперативное ведение это: 
       а) управление состоянием оборудования, при котором переключения в электроустановках могут выполнятся 

только по распоряжению оперативного персонала определенного уровня и в заданной им последовательности; 
б) управление состоянием оборудования, при котором переключения в электроустановках выполняются по раз-

решению оперативного персонала определенного уровня. 
3. Нормальная схема это: 
а) электрическая схема с нанесенными оперативными названиями оборудования и коммутационных аппаратов с 

фактическим отображением их состояния; 
б) совокупность элементов и средств отображения информации, которые наглядно представляют электрическую 

схему электростанции ( подстанции, электрической сети ) и состояние коммутационных аппаратов; 
в) электрическая схема с обозначением типов оборудования и утвержденным нормальным состоянием коммута-

ционных аппаратов; 
г) документ описательного характера, который определяет условия отклонения от нормальной схемы электро-

установки или сети, мероприятия по режиму, РЗА и ПА, которые необходимо при этом выполнить. 
4. Оборудование считается находящимся в работе, если:  
       а) оно отключено коммутационными аппаратами или расшиновано и подготовлено к выполнению ремонтных 

работ в соответствии с требованиями ПТБ; 
        б) его коммутационные аппараты включены и образована замкнутаяэлектрическая цепь между источником 

питания и приемником электроэнергии; в) оно отключено коммутационными аппаратами, и возможно немедлен-

ное включение его в работу с помощью этих аппаратов;  
         г) оно отключено только выключателями или отделителями савтоматическим приводом на включение, и его 
можно ввести в работуавтоматическими устройствами.  
5. Возможно ли выполнение переключений без распоряжения и разрешения оперативного персонала выс-

шего уровня, но с последующим его уведомлением?  
а) нет;  
б) да , во всех случаях;  
в) да , в случаях , не терпящих промедления (несчастный случай , авария, 
пожар , стихийное бедствие );  
г) да, в случае отсутствия связи. 
6. Кому разрешается выполнение переключений в электроустановках?  
а) только оперативному персоналу, имеющему право ведения оперативных переговоров;  
б) оперативному и оперативно-производственному персоналу;  
в) оперативному, оперативно-производственному и административно-техническому персоналу;  
г) оперативному, оперативно-производственному и административно-техническому персоналу, имеющему право 

ведения оперативных переговоров; 
7. За что несет ответственность оперативный персонал, по распоряжению  которого производятся пере-

ключения?  
а) за возможность и своевременность их выполнения при существующей схеме и режиме работы электросети, 

допустимость режимов после переключений;  
        б) за допустимость и своевременность переключений при существующей схеме и режиме работы оборудо-

вания, а также правильную последовательность и необходимое количество операций коммутационными аппара-

тами и устройствами РЗА и ПА; 
        в) за правильную последовательность и необходимое количество операций коммутационными аппаратами и 

устройствами РЗА и ПА; 



       г) за допустимость операций в данной схеме и режиме работы оборудования, правильность выбора типового 

бланка и последовательность операций с коммутационными аппаратами и устройствами РЗА (ПА), своевремен-

ность и точность выполнения распоряжений диспетчера. 
8. За что несут ответственность лица, непосредственно выполняющие переключения и контролирущие пе-

реключения?  
а) за возможность и своевременность их выполнения при существующей схеме и режиме работы электросети, 

допустимость режимов после переключений;  
б) за допустимость и своевременность переключений при существующей схеме и режиме работы оборудования, 

а также правильную последовательность и необходимое количество операций коммутационными аппаратами и 
устройствами РЗА и ПА;  
в) за правильную последовательность и необходимое количество операций коммутационными аппаратами и 

устройствами РЗА и ПА;  
г) за допустимость операций в данной схеме и режиме работы оборудования, правильность выбора типвго бланка 

и последовательность операций с коммутационными аппаратами и устройствами РЗА (ПА), своевременность и 

точность выполнения распоряжений диспетчера.  
9. По каким документам и в каком составе работников выполняются сложные и простые переключеия?  
а) только по бланкам переключений двумя лицами;  
б) сложные переключения - по бланкам переключений двумя лицами, простые- без бланка одним лицом при ис-

правной оперативной блокировке;  
в) сложные переключения - только по типовым бланкам переключений двумя лицами, простые - без бланка одним 

лицом при исправной оперативной блокировке;  
г) сложные переключения - по бланкам переключений, простые - без бланка, но двумя лицами.  
10.Кто несет ответственность за правильность переключений при их выполнении двумя лицами?  
а) оба лица;  
б) диспетчер;  
в) лицо, непосредственно выполняющее переключения;  
г) контролирующий.  
 11.Кто может быть привлечен к выполнению отдельных операций на закрепленном оборудовании при пе-

реключениях в электроустановках с использованием бланков переключений?  
а) производственный персонал на закрепленном оборудовании;  
б) административно-технический персонал;  
в) персонал МСРЗА на закрепленном оборудовании;  
г) персонал потребителя. 
12. Кем разрабатываются программы оперативных переключений?  
а) диспетчерскими службами, в ведении которых находится задействованное оборудование;  
б) диспетчерскими службами, в управлении которых находится задействованное оборудование;  
в) службами подстанций, обслуживающими задействованное оборудование;  
г) службами режимов.  
13. В каком виде составляются программы оперативных переключений?  
а) детально, с применением диспетчерских наименований коммутационной аппаратуры, номеров панелей и 

названий переключающих устройств;  
б) детально, но без применения диспетчерских наименований коммутационной аппаратуры, номеров панелей и 

названий переключающих устройств;  
в) в общем виде, без излишней детализации;  
г) в общем виде, но с обязательным внесением наиболее важных проверочных действий.  
14. Для чего направляются копии программ оперативных переключений на нижние уровни оперативного 

управления?  
а) для исправления ошибок;  
б) для ознакомления;  
в) для обучения персонала;  
г) для дополнения их вопросами, которые не должны решаться на высшем уровне.  
15. Для каких целей обязательно составление программ оперативных  переключений?  
а) для ВЛ и оборудования, где они требуют сложной подготовки режима схемы , а также устройств РЗ и ПА на 

разных энергообъектах;  
б) только для ВЛ;  
в) для любых целей по усмотрению диспетчерской службы, в чьем управлении находится задействованное обо-

рудование;  
г) для ввода в работу оборудования после ремонта, вновь смонтированного оборудования.  
16. Кто определяет возможность применения имеющейся в наличии программы?  
а) диспетчер, в управлении которого находится задействованное оборудование;  
б) диспетчер, в ведении которого находится задействованное оборудование;  
в) лицо, рассматривающее оперативные заявки;  
г) главный инженер.  



17. В каком виде составляются бланки переключений?  
а) детально, с применением диспетчерских наименований коммутационной аппаратуры, номеров панелей и 

названий переключающих устройств;  
б) детально, но без применения диспетчерских наименований коммутационной аппаратуры, номеров панелей и 

названий переключающих устройств;  
в) в общем, виде, без излишней детализации;  
г) в общем виде, но с обязательным внесением наиболее важных проверочных действий. 
18. С какой целью разрабатываются типовые бланки переключений?  
а) для обучения персонала;  
б) для экономии времени диспетчера;  
в) для исключения ошибок и экономии времени дежурного персонала при составлении бланков переключений;  
г) для исключения ошибок диспетчера.  
19. Допускается ли дежурному вносить изменения и дополнения в бланк переключений при переключени-

ях?  
а) да; 
        б) нет;  
в) да, но только по согласованию с диспетчером;  
г) да, но только с разрешения главного инженера. 
20.Кто и когда составляет бланк переключений?  
а) дежурный, который получил распоряжение про переключения;  
б) контролирующий;  
в) дежурный, который получил распоряжение про переключения , а также заранее дежурный , который будет 

принимать участие в переключениях, либо дежурный прошлой смены ,с проверкой и подписями лиц , которые 

будут выполнять переключения;  
г) заранее на протяжении смены дежурный, который будет принимать участие в переключениях. 
21.Сколько должны сохраняться использованные либо испорченные бланки переключений?  
а) не менее 30 дней;  
б) не более 30 дней;  
в) не менее 10 дней;  
г) не более 10 дней.  
22.Необходимо ли пересматривать типовые бланки и программы переключений?  
а) нет;  
б) да, при изменении в схеме электрических соединений электроустановок  
        в) да, при вводе новых или изменениях в установленных устройствах релейной защиты и автоматики;  
г) при изменении в схеме электрических соединений электроустановок, а также при вводе новых или изменениях 

в установленных устройствах релейной защиты и автоматики; 
23. Как отдается распоряжение про переключения?  
а) только непосредственно подчиненному оперативному персоналу;  
б) непосредственно подчиненному оперативному персоналу, либо с нарочным;  
в) непосредственно подчиненному оперативному персоналу или, при отсутствии прямой связи, через дежурного 

диспетчера или дежурного другой электроустановки;  
г) по усмотрению диспетчера, дающего распоряжение. 
24.Кому в случае срочной необходимости может отдать распоряжение на выполнение отдельной операции 
диспетчер при отсутствии на щите управления начальника смены электростанции?  
а) дежурному электромонтеру щита управления;  
б) начальнику электроцеха;  
в) любому оперативному персоналу электростанции, имеющему право ведения оперативных переговоров;  
г) начальнику смены электроцеха.  
25. Разрешается ли персоналу ОВБ, который обслуживает подстанции и  распределительные сети, отда-

вать одновременно несколько заданий на переключения?  
а) нет;  
б) да;  
в) да, но к исполнению очередного задания персонал ОВБ должен приступать после сообщения диспетчеру о вы-

полнении предыдущего задания;  
г) да, но только при составе бригады ОВБ не менее двух работников. 
26. Что должен сделать дежурный, получивший распоряжение про  переключения?  
а) повторить распоряжение и записать задание в оперативный журнал, если распоряжение получено на рабочем 

месте, по схеме проверить последовательность выполнения операций и, при необходимости, составить бланк пе-

реключений или подготовить к использованию типовый бланк переключений;  
б) повторить распоряжение и получить от диспетчера подтверждение о том, что его поняли правильно; записать 

задание в оперативный журнал, если распоряжение получено на рабочем месте; по схеме проверить 
последовательность выполнения операций и, при необходимости, составить бланк переключений или подгото-

вить к использованию типовый бланк переключений;  



в) повторить распоряжение и получить от диспетчера подтверждение о том, что его поняли правильно; записать 

задание в оперативный журнал, если распоряжение получено на рабочем месте;  
г) повторить распоряжение и получить от диспетчера подтверждение о том, что его поняли правильно; по схеме 

проверить последовательность выполнения операций и, при необходимости, составить бланк переключений или 

подготовить к использованию типовый бланк переключений.   
27.Кто проверяет бланк нетиповых сложных переключений?  
а) начальник группы пс;  
б) диспетчер; 
28.Порядок выполнения переключений по бланкам:  
а) по памяти; ,-  
б) зачитывается в бланке операция, выполняется, делается соответствующая отметка. 
29.После окончания переключений по бланку необходимо:  
а) сделать запись в оперативном журнале;  
б) на мнемосхеме произвести изменения;  
в) доложить об окончании операций лицу, отдавшему распоряжение о переключениях. 
30.Распоряжение диспетчера считается выполненным:  
а) после окончания переключений;  
б) после изменений на мнемосхеме и записи в оперативном журнале;  
в) после доклада диспетчеру;  
31. Оперативные переговоры должны фиксироваться:  
а) в оперативном журнале;  
б) на специальном устройстве.  
32. Переключения при ликвидации аварий:  
а) Разрешается выполнять с отклонениями от ПБЭЭ с разрешения главного инженера;  
б) Разрешается выполнять с отклонениями от ПБЭЭ с разрешения заместителя директора по охране труда;  
в) не разрешается.  
33.Переключения во время ликвидация аварии, при отсутствии связи с выше стоящим оперативным ли-

цом, в ведении которого находится оборудование:  
а) разрешается выполнять самостоятельно, с последующим уведомлением;  
б) не разрешается;  
в) разрешается только по бланку переключений.  
34.Для выполнения сложных переключений в аварийных ситуациях следует:  
а) пользоваться типовыми б/п;  
б) пользоваться составленным б/п;  
в) записывать в оперативный журнал. 

 
Устный опрос 
Тема 1  
1 Классификация электротехнического персонала.  
2 Группы по электробезопасности.  
3 Периодичность проверки знаний электротехнического персонала.  
4 Цели и задачи оперативного управления электрохозяйством.  
5 Документация диспетчера электрохозяйства.  
6 Структура ремонтного цикла электрооборудования.  
7 Общий объем работ при капитальном, текущем ремонте и техническом обслуживании.  
8 Составление графика ППР электрооборудования.  
9 Архивная техническая документация электрохозяйства.  
10Оперативная документация электрохозяйства 
Тема 2 
 1 Категории работ в электроустановках.  
2 Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.  
3 Лица, ответственные за безопасность работ в электроустановках. Их обязанности и группы по электробезопасно-

сти.  
4 Порядок выдачи и оформления наряда-допуска.  
5 Допуск бригады к работе по наряду  
6 Производство работ по наряду-допуску  
7. Производство работ по распоряжению 
Тема 3 
1 Организация и порядок выполнения оперативных переключений в электроустановках.  
2 Производство отключений электрооборудования  
3 Вывешивание плакатов безопасности и ограждение рабочего места  
4 Порядок наложения заземлений 
Тема 4 



1 Маркировка силовых трансформаторов и контроль за их работой  
2 Допустимая перегрузка силовых трансформаторов и работа с повышенным напряжением  
3 Контроль состояния изоляции силовых трансформаторов  
4 Сушка силовых трансформаторов  
5 Эксплуатация и показатели качества трансформаторного масла.  
6 Объем и нормы профилактических испытаний силовых трансформаторов 
Тема 5 
1 Какое устройство называется токопроводом? 
2 На какие виды подразделяются токопроводы в зависимости от вида проводников? 
3 Как подразделяются токопроводы по конструктивному исполнению? 
4 Какой токопровод принято называть шинопроводом? 
5 Как подразделяются шинопроводы по своему назначению? 
6 Каким испытаниям подвергаются токопроводы? 
7 Шинопроводы до I кВ - типы и конструкции шинопроводов.  
8 Номенклатура и назначение отдельных секций шинопровода. 
 9Испытания шинопроводов. 
Тема 6 
1 Эксплуатация силовых выключателей  
2 Эксплуатация приводов силовых выключателей  
3 Объем и нормы профилактических испытаний силовых выключателей 
4 Эксплуатация, объем и нормы профилактических испытаний разъединителей 
5 Эксплуатация, объем и нормы профилактических испытаний отделителей и короткозамыкателей 
6 Ремонт выключателей напряжением 35...220 кВ.  
7 Особенности эксплуатации аппаратов подстанций с элегазовой изоляцией.  
8 Техника безопасности при работе с элегазовыми аппаратами. 
Тема 7 
1 Как осуществляется контроль за работой электродвигателей? 
 2 Как осуществляется контроль за температуры электродвигателей?  
3 Причины возникновения вибраций электродвигателей 
4 Способы устранение вибрации электродвигателей  
5 Основные виды неисправности электродвигателей 
6 Что входит в капитальный ремонт ЭД, текущий ремонт и межремонтное обслуживание  
6  Как производится сушка электродвигателей? Её назначение. 
7 Объем и нормы испытаний электродвигателей 
Тема 8 
1 Какова допустимая температура нагрева токоведущих элементов РУ? 
2 Как осуществляется визуальный контроль превышения температуры? 
3 Каковы особенности комплектных распределительных устройств наружной установки.  
4 Как осуществляется сушка реакторов, проверка качества изоляции. 
5 Что входит в текущий и капитальный ремонт бетонных реакторов? 
6 Допустимые перегрузки трансформаторов.  
7 Особенности применения маслонаполненных аппаратов.  
8 Особенности обслуживания КТП наружной установки.  
9 Контроль работы, периодичность осмотров, текущего и капитального ремонтов распределительных устройств 
Тема 9 
1 Эксплуатация воздушных линий.  
2 Мероприятия по устранению вибрации, пляски и гололеда на проводах.  
3 Габариты воздушных линий.  
4 Периодичность и объем осмотров, текущего и капитального ремонтов воздушных линий.  
6 Техника безопасности при работе на воздушных линиях.  
7 Объем и нормы профилактических испытаний воздушных линий 
Тема 10 
1 Контроль работы кабельных линий.  
2 Периодичность текущих осмотров? 
3 Определение места повреждения и ремонт кабельных линий.  
4 Перечень работ при капитальном ремонте кабельных трасс 
3 Объем и нормы профилактических испытаний кабельных линий. 
  
Пример вопросов для защиты лабораторной работы по теме «Выполнение оперативных переключений» 
 
1Основные операции с разъединителями и выключателями 
2 Кто осуществляет допуск бригады для производства оперативных переключений? 
3 Категории работ в электроустановках 



4 Назовите основные технические и организационные мероприятия при подготовке рабочего места 
5 Бригада из скольких человек может осуществлять оперативные работы в действующих электроустановках? 
 
Пример задачи для контрольной работы 1 (КР1): 
Составить наряд-допуск и бланк переключений по выводу в ремонт отходящей кабельной линии 10 кВ. 
 
Примеры билетов  

«Утверждаю» 
 
Зав. кафедрой 

________________   

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Новомосковский институт (филиал) 

Направление подготовки бакалавров 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Направленность «Электроснабжение» 
Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» 

Билет № 1 
 
 
 
1. Как заполняется наряд-допуск для работы в действующих электроустановках. 
2. Нормы испытаний кабельных линий электропередачи 
3. Задача 
………………………………. 

Лектор, ст. препод  ____________________ (Чиркова Т.Ю) 
 

 
Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно опериру-

ет приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при ана-

литических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, про-

являет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных заня-

тий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается про-

должительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 

Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контакт-

ной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования 

(при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве ре-

зультатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установ-

ленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 

7.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, иннова-

ционных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представ-

лены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии исполь-

зуются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образователь-

ные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образова-

тельной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактив-



ных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, препода-

вание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, прово-

димых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпуск-

ников и потребностей работодателей). 
7.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисци-

плины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
7.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического мате-

риала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные раз-

делы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее про-

блемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при кон-

тактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студен-

тов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также кор-

ректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
7.4. Лабораторные работы 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лаборатор-

ных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабо-

раторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 
7.5. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести ак-

тивную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендо-

ванной по данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и кон-

спекты наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформлении работы; 
 использование специальной литературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
 
7.6. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 

науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач по релейной защите.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые каче-

ства и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель 
должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 
3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, 

как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом ос-

новную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое пони-

мание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 



5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. 
Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (по-

рицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им органи-

зовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изуче-

ния профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций прибо-

ров, компьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изуче-

ния по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании 

учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабо-

раторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  
При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, кон-

трольные коллоквиумы или контрольные работы. 
Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения матери-

ала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требова-

ниям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельно-

стью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обуче-

ния. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 

Организация лабораторного практикума 
 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество 

лабораторных работ 
Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 

Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике 
безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
Студенты допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 

готовности студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлены  

схемы и таблицы для записи результатов (в случае необходимости); 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и 

учебнике, умение работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной 

лабораторной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что 

и каким методом он будет делать. 
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в 

аудитории, устраняя допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 

пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в другое 



время на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 

дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и 

инициалы студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок 

выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если имеется 3 пометки преподавателя: за «допуск», «выполнение» и 

«защита». 
 
Правила ведения журнала преподавателя: 
1) выполненная работа отмечается в журнале, а так же в отчете по лабораторной работе (протоколе) 

студента подписью преподавателя и простановкой даты. 
2) в графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. 

Если работа «защищена», делается отметка о защите. 
3) при проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем 

предусмотренным лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных 

презентаций при чтении лекций, а также применение активных и интерактивных форм обучения при контактной 

работе со студентами. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; 

теоретическая подготовка перед выполнением лабораторных работ; решение практических заданий с последующей 

проверкой правильности выполнения преподавателем; подготовку к контрольным пунктам. 
 

7.7. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы  
2. Подготовка к контрольной работе  
3. Подготовка к тестирований 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

 
По подготовке к лабораторному практикуму 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении курса ЭСЭС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 5 лабо-

раторных работ. График работ студент получает за неделю до начала лабораторного практикума. 
2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных посо-

бий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в 

учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый 

студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточ-

но проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы, подробное описание лабораторной 



установки, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту воз-

можность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  
3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем го-

товности студента. 
Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что 

и каким методом он будет измерять; 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предо-

ставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим 

занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дуб-

лерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 
5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе протокола должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной груп-

пы.  
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) правильности построения графиков, 
в) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавате-

ля: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  
 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы 

– концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 

изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  
 
7.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабили-

тации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разра-

ботка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специ-

ального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 



Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для та-

ких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:  
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов обучения мо-

жет проводиться в несколько этапов. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 
Федоров, А. А. Эксплуатация электрооборудо-

вания промышленных предприятий [Текст] : 
учеб. пособ. / А. А. Федоров , Ю. П. Попов. - М. 

: Энергоатомиздат, 1986. - 278 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Короткевич, М.А. Эксплуатация электриче-

ских сетей [Электронный ресурс] : учебник / 

М.А. Короткевич. — Электрон. дан. — Минск : 

"Вышэйшая школа", 2014. — 350 с. 

https://e.lanbook.com/book/65617  

  

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 
Система технического обслуживания и 

ремонта оборудования энергохозяйства 

промышленных предприятий (система ТОР 

ЭО) [Текст] / Н. А. Афанасьев, М. А. Юсипов. 

- М. : Энергоатомиздат, 1989. - 528 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Правила устройства электроустановок. Все 

действующие разделы шестого и седьмого 

изданий с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 1 октября 2010 года [Текст] : 

нормативно-технический материал. - М. : 

КНОРУС, 2010. - 488 с. эл. опт. диск (CD-
ROM).  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Организация работ в электроустановках: 

Методические указания по курсу 

“Эксплуатация систем электроснабжения” 

/РХТУ им. Д.И.Менделеева, Новомосковский 

ин-т; Сост.: М.Н.Ползиков, А.Б.Сенчук. 

Новомосковск, 2001. 36 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/24802/mod
_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0
%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82
%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D0%BE%D0%B2%20%D0%97%D0%9E.pdf 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ре-

сурсы следующих порталов и сайтов: 
Электронные библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) 
- https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

Профессиональные базы данных информационные справочные системы 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/  

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/24802/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%97%D0%9E.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/24802/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%97%D0%9E.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/24802/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%97%D0%9E.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/24802/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%97%D0%9E.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/24802/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%97%D0%9E.pdf
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


2 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 
3 Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
5 Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
6 Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
7 Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
8 Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менде-
леева. URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
9 Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16   
 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самосто-

ятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 
Лекционная аудито-
рия 125 (Тульская 

обл., Новомосковский 

р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хране-

ние в ауд. 227  

 

Аудитория для про-

ведения занятий 

семинарского типа. 

125 (Тульская обл., 

Новомосковский р-н, 
г. Новомосковск, ул. 
Трудовые Резервы, д. 
19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хране-

ние в ауд. 227  

приспособлено (ауди-

тория на первом эта-

же) 

Аудитория для 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций обучаю-

щихся  
Ауд. 125 (Тульская 

обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хране-

ние в ауд. 227)  

приспособлено (ауди-

тория на первом эта-

же) 

Аудитория для те-

кущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 
Ауд.125(Тульская 

обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хране-

ние в ауд. 227 

приспособлено (ауди-

тория на первом эта-

же) 

Аудитория для про-

ведения лаборатор-

ных занятий. 225 
(Тульская обл., Ново-
московский р-н, г. 
Новомосковск, ул. 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Лабораторные стенды для изучения режимов работы кон-

такторов, магнитных пускателей, различных реле. 
Наглядные пособияю 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16


Трудовые Резервы, д. 
19) 
Аудитория для са-

мостоятельной ра-
боты студентов 
Ауд. 219 (Тульская 

обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 

ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт 

и памятью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможно-
стью просмотра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным 

и информационным ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курса-

ми Moodle, учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хране-

ние в ауд. 227 
Принтер лазерный 
Сканер 

 

Помещение для 

хранения и профи-

лактического об-

служивания учебно-
го оборудования 

224а (Тульская обл., 

Новомосковский р-н, 
г. Новомосковск, ул. 
Трудовые Резервы, д. 

19) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведе-

ния профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания 

 

 Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курса-

ми Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор  
Программное обеспечение 

1. 1 MS Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine 
Premium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budg-
etary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia” 

2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Pre-
mium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, иден-

тификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 
educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”  

3. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

4. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
5. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными и до-

ступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html). 

6.  Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL) 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам лекци-

онного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы 

в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 
 Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Эксплуатация систем электроснабжения» 
 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 / 144. Контактная работа 50 час., из них: лекционные 20 практические занятия 

10, лабораторные 20 час.. Самостоятельная работа студента 57 час. Форма промежуточного контроля: зачет, экза-

мен. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.13– «Эксплуатация систем электроснабжения» относится к части, формируемой участ-
никами образовательных отношений  блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 10 се-

местре, на 5 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах базовых и вариативных дисциплин: «Математика», «Физика», «Силовая 

электроника», «Электротехническое и конструкционное материаловедение», «Электрические и электронные аппа-

раты», «Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети» и является основой для 

для подготовки выпускной квалификационной работы. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Ознакомление студентов с вопросами организации эксплуатации электрооборудования и электрических се-

тей промышленного предприятия; изучение техники безопасности при производстве ремонтных работ в электро-

установках; изучение вопросов эксплуатации основного электрооборудования промышленного предприятия. 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 
приобретение знаний 
- о физических принципах работы, конструкции, технических характеристиках, области применения, пра-

вила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования ;  
−  об условиях эксплуатации электрооборудования;  
− о действующей нормативно-технической документации по специальности;  
формирование и развитие умений  
- использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического 

процесса; 
- оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования; 
- участвовать в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике; 
- выполнять оперативные переключения в электроустановках при подготовке рабочих мест; 
 приобретение и формирование навыков 
- по составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на 

ремонт; 
 - по проведению стандартных и сертифицированных испытаний;  
 - по сдаче оборудования в ремонт и приёма после ремонта;  

 - по технологии ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных под-

станций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры 
4. Содержание дисциплины 
Организация эксплуатации электрохозяйства. Организация работ в электроустановках. Выполнение оперативных 

переключений в электроустановках. Эксплуатация силовых трансформаторов. Эксплуатация комплектных токо-

проводов напряжением до 35 кВ и шинопроводов. Эксплуатация аппаратов подстанций 35...220 кВ. Эксплуатация 

электродвигателей. Эксплуатация электрооборудования цеховых подстанций и распределительных устройств. 

Эксплуатация воздушных линий. Эксплуатация кабельных линий. 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результа-

тов освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:4.1 Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция 
(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

ПК-1 
Способен выполнять инженерно-
техническое сопровождение дея-
тельности по техническому обслу-
живанию и ремонту оборудования 
объектов профессиональной дея-
тельности (ОПД) 

ПК-1.1 
Знает правила, методы, порядок и 
сроки производства испытаний и 
измерений в электрических сетях 
системы электроснабжения объектов 
профессиональной деятельности 

Знать: правила технической эксплу-
атации ОПД 
Уметь: применять методы  произ-
водства испытаний и измерений в 
электрических сетях системы элек-
троснабжения  ОПД 
Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и 
синтеза информации, методикой 



системного подхода для решения 
поставленных задач 

ПК-1.2 
Демонстрирует знания организации 
технического обслуживания и ре-
монта электрооборудования систем 
электроснабжения 

Знать: возможные неисправности 
оборулования и средства их устране-
ния; 
правила технической эксплуатации 
ОПД; 
Уметь: выявить неисправность элек-
трооборудования и выбрать способ 

ее устранения 
Владеть: навыками  организации 
технического обслуживания и ре-
монта электрооборудования систем 
электроснабжения по заданной мето-
дике 

ПК-1.3 
Применяет методы индикации тех-

нического состояния и технические 
средства испытаний и диагностики 
электрооборудования объектов про-
фессиональной деятельности 

Знать: Требования НТД в области 
проведения обследования техниче-

ского состояния ОПД; 
принципы работы и настройки обо-
рудования для проведения обследо-
вания технического состояния ОПД;  
Уметь: применять технические 
средства испытаний и диагностики 
электрооборудования; 
рассчитывать остаточный ресурс 

находящегося в работе электрообо-
рудования; 
- работать со средствами для измере-
ния основных параметров электро-
энергетических и электротехниче-
ских объектов и систем и происхо-
дящих в них процессов; 
Владеть: методами  индикации тех-

нического состояния и техническими 
средства испытаний и диагностики 
электрооборудования ОПД; 
- правилами технической эксплуата-
ции электроустановок потребителей 
электроэнергии; 
- навыками работы со средствами 
измерения основных параметров 
электротехнических и электроэнер-

гетических объектов;  
- методами эксплуатации и испыта-
ний изоляции высокого напряжения. 

ПК-1.4 
Демонстрирует понимание взаимо-
связи задач эксплуатации и техноло-
гического обеспечения 

Знать: нормы допустимых значений 
отклонения частоты и напряжения 
электрической энергии; 
методы устранения неисправностей 

и ликвидации аварийных ситуаций в 
работе ОПД; 
Уметь: разрабатывать техническую, 
технологическую и иную докумен-
тацию для работников, осуществля-
ющих эксплуатацию ОПД; 
оценивать направления развития 
отечественной и зарубежной практи-
ки по эксплуатации; 
Владеть: навыками  контроля степе-
ни соответствия характеристик элек-
трическим энергетическим норма-
тивным показателям качества (часто-
та, напряжение) 

ПК-4 
Способен обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры тех-
нологического процесса по заданной 
методике 
 

ПК-4.1 
Демонстрирует знания технических 

характеристик, конструктивных осо-
бенностей, режимов работы и правил 
эксплуатации электротехнического 
оборудования 

Знать: - правилами технической 
эксплуатации электроустановок по-

требителей электроэнергии; 
Уметь: использовать нормативно-
техническую документацию в сфере 
профессиональной деятельности 
Владеть: навыками определения 



 

отклонения параметров режима от 
нормативных показателей; 
Навыками ликвидации аварийных 
режимов работы ОПД. 

ПК-4.2 
Демонстрирует умение определять 
корректирующие мероприятия для 
снижения рисков нештатных и ава-
рийных ситуаций в системе электро-

снабжения объектов профессиональ-
ной деятельности 
 

Знать: правила технической эксплу-
атации электроустановок потребите-
лей электроэнергии; 
правила производства оперативных 
переключений; 
основы обеспечения безопасности 
проведения оперативных работ в 
электроустановках; 
Уметь: осуществлять технические 
мероприятия для безопасного веде-
ния работ в электроустановках; 
осуществлять оперативное измене-
ние схем для снижения рисков не-
штатных и аварийных ситуаций; 
Владеть: методиками проведения 
противоаварийных и противопожар-
ных тренировок; принципами и пра-
вилами организации безопасного 
производства ремонтных работ 

 



Приложение 2 
Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 
Тесты: 
Вопрос: 
На какие организации распространяется действие ПОТ РМ-016-2001?  
Варианты ответа: 
1. На действующие электроустановки электростанций, электрических и тепловых сетей 
2. На электрическую часть атомных электростанций 
3. На все организации, где эксплуатируются электроустановки 
4. На электрическую часть гидроэлектростанций 
Вопрос: 
Какие работы из перечисленных не относятся к специальным, право на проведение которых отражается в удосто-

верении?  
Варианты ответа: 
1. Верхолазные работы 
2. Работы под напряжением на токоведущих частях 
3. Работы с мегаомметром 
4. Испытания оборудования повышенным напряжением 
Вопрос: 
Кто имеет право единоличного обслуживания электроустановок напряжением выше 1000 В?  
Варианты ответа: 
1. Оперативный персонал с группой по электробезопасности не ниже III 
2. Оперативный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV 
3. Оперативный персонал с группой по электробезопасности не ниже V 
4. Старший по смене с группой по электробезопасности не ниже III 
Вопрос: 
Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала единолично 

обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В?  
Варианты ответа: 
1. Не ниже II 
2. Не ниже III 
3. Не ниже IV 
4. Не ниже V 
Вопрос: 
Кто может выполнять единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического обору-

дования напряжением выше 1000В?  
Варианты ответа: 
1. Оперативный персонал обслуживающий данную электроустановку, имеющий группу не ниже IV 
2. Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV 
3. Работник, имеющий группу IV и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения 

руководителя организации 
4. Оперативный персонал обслуживающий данную электроустановку, имеющий группу не ниже III, а также 

работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V и право единоличного осмотра 
на основании письменного распоряжения руководителя организации 
Вопрос: 
При каких условиях в электроустановку напряжением выше 1000 В допускаются работники, не обслуживающие 

ее?  
Варианты ответа: 
1. В сопровождении оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV или работника, 

имеющего право единоличного осмотра 
2. В сопровождении оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже III 
3. В сопровождении административно-технического персонала 
4. В сопровождении оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже V 
Вопрос: 
При каких условиях в электроустановку напряжением до 1000 В допускаются работники, не обслуживающие ее?  
Варианты ответа: 
1. В сопровождении оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV 
2. В сопровождении оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже III или работника, 

имеющего право единоличного осмотра 
3. В сопровождении административно-технического персонала 
4. На основании письменного распоряжения руководителя организации 
Вопрос: 



Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока?  
Варианты ответа: 
1. Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта 
2. Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал 
3. Разрешение дает административно-технический персонал 
4. Напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения 
Вопрос: 
Какие из перечисленных видов работ, как правило, должны выполняться по технологическим картам или проектам 
производства работ, утвержденным техническим руководителем организации?  
Варианты ответа: 
1. Капитальные ремонты электрооборудования напряжением выше 1000 В 
2. Работа на токоведущих частях без снятия напряжения в установках, напряжением выше 1000 В 
3. Ремонты ВЛ независимо от напряжения 
4. Все перечисленные виды работ 
Вопрос: 
Какое требование безопасности при работе под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В указано 

неверно?  
Варианты ответа: 
1. Оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части находящиеся под напряжени-

ем, к которым возможно случайное прикосновение 
2. Работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке, либо на резиновом диэлектри-

ческом ковре 
3. Применять изолированный инструмент или пользоваться диэлектрическими перчатками 
4. В исключительных случаях с разрешения ответственного руководителя допускается использовать слесар-

ный инструмент типа ножовки, напильника и т.п. 
Вопрос: 
Кто несет ответственность за проведение целевого инструктажа ответственного руководителя работ? 
Варианты ответа: 
1. Выдающий наряд 
2. Допускающий по наряду 
3. Инженер (специалист) по охране труда 
4. Дежурный оперативный персонал 
Вопрос: 
Кто имеет право выдачи нарядов и распоряжений на работы в электроустановках до 1000 В?  
Варианты ответа: 
1. Работники из числа административно-технического персонала организации, имеющие группу не ниже V 
2. Работники из числа административно-технического персонала организации, имеющие группу не ниже IV 
3. Работники из числа административно-технического персонала организации, имеющие группу не ниже III 
4. Работникам из числа оперативного персонала в случае отсутствия работников, имеющих право выдачи 

нарядов 
Вопрос: 
На какой срок и сколько раз может быть продлен наряд на работы в электроустановках?  
Варианты ответа: 
1. Не более 15 календарных дней со дня продления и не более чем 2 раза. 
2. Не более 3 календарных дней со дня продления и не более чем 2 раза 
3. Не более 15 календарных дней со дня продления и не более чем 1 раз 
4. Не более 30 календарных дней со дня продления и не более чем 1 раз 
Вопрос: 
После какого срока могут быть уничтожены наряды, работы по которым полностью закончены и не имели место 

аварии, инциденты и несчастные случаи?  
Варианты ответа: 
1. После 15 суток 
2. После 30 суток 
3. После 3 месяцев 
4. После 10 суток 
Вопрос: 
Кто осуществляет допуск к работам на КЛ расположенных в РУ, если РУ и КЛ принадлежат разным организаци-

ям?  
Варианты ответа: 
1. Персонал, обслуживающий КЛ 
2. Персонал, обслуживающий РУ 
3. Персонал, обслуживающий РУ или КЛ 



4. Персонал, обслуживающий РУ и КЛ 
Вопрос: 
Какие из перечисленных требований при выполнении неотложных работ по распоряжению указаны неверно?  
Варианты ответа: 
1. Число работающих не должно превышать 3-х человек, включая работника осуществляющего наблюдение 
2. Продолжительность неотложных работ не более 1 часа без учета времени на подготовку рабочего места 
3. Производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала должны иметь группу не ниже IV 

при работах в электроустановках выше 1000 В и не ниже III при работах в установках до 1000 В 
4. Число работающих не должно превышать 4-х человек, включая работника осуществляющего наблюдение 
Вопрос: 
Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помеще-

ниях, кроме особо опасных?  
Варианты ответа: 
1. Работнику, имеющему IV группу по электробезопасности 
2. Работнику, имеющему III группу по электробезопасности и право быть производителем работ 
3. Работнику, имеющему III группу по электробезопасности 
4. Работать единолично не разрешается 
Вопрос: 
Допускается ли в состав бригады выполняющей работы по наряду включать работников, имеющих II группу по 

электробезопасности?  
Варианты ответа: 
1. Не допускается 
2. На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II 
3. На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу 

II, но не более трех в бригаду 
4. Допускается, но не более трех в бригаду 
Вопрос: 
В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наря-

ду?  
Варианты ответа: 
1. Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала, с записью в опера-

тивном журнале и оформлением в наряде 
2. Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала и оформлением в 

наряде 
3. Ни в каких случаях 
4. Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала 
Вопрос: 
Какой способ передачи разрешения персоналу, выполняющему подготовку рабочего места и допуск бригады к 

работе, указан неверно?  
Варианты ответа: 
1. Лично 
2. По телефону, по радио 
3. Через членов бригады 
4. С нарочным или через дежурного промежуточной подстанции 
Вопрос: 
Какие мероприятия выполняются, если в процессе подготовки рабочего места по наряду возникают сомнения в 

достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и возможности безопасного выполнения работ?  
Варианты ответа: 
1. Подготовка должна быть прекращена, в наряд-допуск вносятся необходимые дополнения 
2. Подготовка приостанавливается, лица, ответственные за безопасность работы, выполняют необходимые 

технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения, после чего подготовка продолжается 
3. Подготовка должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выдачи нового наряда, предусмат-

ривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности 
4. Подготовка приостанавливается и выдается новый наряд 
Вопрос: 
Каким образом допускающий перед допуском к работе убеждается в выполнении технических мероприятий по 

подготовке рабочего места? 
Варианты ответа: 
1. Личным осмотром и по записям в оперативном журнале 
2. По оперативной схеме 
3. По сообщениям оперативного и оперативно-ремонтного персонала задействованных организаций 
4. Путем выполнения всего перечисленного 
Вопрос: 



Кто проводит проверку подготовки рабочего места при отсутствии оперативного персонала?  
Варианты ответа: 
1. Руководитель работ с разрешения допускающего 
2. Производитель работ с разрешения допускающего 
3. Наблюдающий с разрешения оперативного персонала 
4. Руководитель работ совместно с производителем работ с разрешения оперативного персонала 
Вопрос: 
Что должен сделать производитель работ (наблюдающий) при необходимости временного ухода с рабочего места, 

если его не могут заменить ответственный руководитель работ, допускающий или работник, имеющий право вы-
дачи нарядов? 
Варианты ответа: 
1. Предупредить бригаду о своем уходе с места работы и времени отсутствия 
2. Передать наряд одному из членов бригады с группой по электробезопасности не ниже 4 
3. Удалить бригаду с места работы (с выводом ее из РУ и закрытием входных дверей на замок, со снятием 

людей с опоры ВЛ и т.п.) 
4. Приостановить работу 
Вопрос: 
В каких случаях наряд должен быть выдан заново?  
Варианты ответа: 
1. При замене ответственного руководителя работ, производителя работ (наблюдающего) 
2. При изменении состава бригады более чем на половину 
3. При изменении условий работы 
4. В любом из перечисленных случаев 
Вопрос: 
Кто осуществляет перевод бригады на другое рабочее место в РУ выше 1000 В?  
Варианты ответа: 
1. Ответственный руководитель по поручению выдающего наряд 
2. Производитель работ по поручению выдающего наряд 
3. Наблюдающий по поручению выдающего наряд 
4. Допускающий, а также ответственный руководитель работ или производитель работ (наблюдающий), если 

выдающий наряд поручил им это с записью в строке "Отдельные указания" наряда 
Вопрос: 
Какое требование "Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" к установке пе-

реносных заземлений указано неверно?  
Варианты ответа: 
1. Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия 

напряжения 
2. Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки 

отсутствия напряжения, установить на токоведущие части 
3. Переносные заземления в электроустановках необходимо устанавливать с применением диэлектрических 

перчаток 
4. Производится проверка отсутствия напряжения непосредственно перед присоединением переносного за-

земления к заземляющему устройству, а затем производится наложение на токоведущие части 
Вопрос: 
Кто имеет право устанавливать переносные заземления в электроустановках выше 1000 В?  
Варианты ответа: 
1. Два работника, один с группой 4, другой с группой 3 
2. Два работника, один с группой 4 из числа оперативного персонала, другой с группой 3 
3. Два работника, с группой 3 из числа оперативного персонала 
4. Один работник с группой 4 из числа оперативного персонала 
Вопрос: 
Какой персонал допускается к работам с кислотой, щелочью и свинцом?  
Варианты ответа: 
1. Лица, назначенные приказом по предприятию 
2. Специально обученные работники 
3. Лица, назначенные распоряжением по предприятию для обслуживания аккумуляторных батарей, имеющие 

группу II 
4. Оперативно-ремонтный персонал предприятия 
Вопрос: 
Что означает термин "напряжение шага"?  
Варианты ответа: 
1. Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 8 м одна от другой 
2. Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой 



3. Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 0,8 м одна от другой 
4. Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 0,7 м одна от другой 
Вопрос: 
Относится ли защитная каска к электрозащитным средствам?  
Варианты ответа: 
1. Не относится 
2. Относится 
3. Относится в электроустановках напряжением до 1000 В 
4. Относится в электроустановках напряжением до 10 кВ 
Вопрос: 
Какие изолирующие средства защиты для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся к дополнитель-

ным?  
Варианты ответа: 
1. Изолирующие штанги 
2. Клещи электроизмерительные 
3. Устройства для прокола кабеля 
4. Штанги для переноса и выравнивания потенциала 
Вопрос: 
Что должно быть указано на средствах защиты, используемых для работы в электроустановках?  
Варианты ответа: 
1. Маркировка с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также 
класс напряжения 
2. Маркировка с указанием наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об испытании 
3. Маркировка с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также 

штамп об испытательном напряжении 
4. Маркировка с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также 

штамп об испытании 
Вопрос: 
Где фиксируется распределение инвентарных средств защиты между объектами, оперативно-выездными бригада-

ми предприятия?  
Варианты ответа: 
1. В перечнях, утвержденных техническим руководителем организации или работником, ответственным за 
электрохозяйство 
2. В перечнях, утвержденных руководителем структурного подразделения организации 
3. В перечнях, утвержденных профсоюзной организацией предприятия 
4. В любых перечнях, указанных в других ответах 
Вопрос: 
Кто отвечает за правильную эксплуатацию и своевременный контроль за состоянием средств защиты выданных в 

индивидуальное пользование?  
Варианты ответа: 
1. Работник, получивший эти средства защиты в индивидуальное пользование 
2. Работник, выдающей эти средства защиты в индивидуальное пользование 
3. Непосредственный руководитель работника, получившего эти средства защиты в индивидуальное пользо-
вание 
4. Специалист по охране труда организации 
Вопрос: 
Как следует хранить изолирующие штанги и клещи выше 1000 В?  
Варианты ответа: 
1. В условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами 
2. При температуре от -10°C до 30°C 
3. В условиях повышенной влажности 
4. В специальных шкафах, с защитой от теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 0,8 м от них) 
Вопрос: 
Каким образом оформляется наличие и периодический осмотр состояния электрозащитных средств? 
Варианты ответа: 
1. Записью результатов осмотра в журнал работником, ответственным за их состояние 
2. Оформлением акта проверки 
3. Записью результатов осмотра в журнал специалистом по охране труда 
4. Порядок оформления устанавливается техническим руководителем предприятия 
Вопрос: 
Какой должна быть высота ограничительного кольца или упора электрозащитных средств для электроустановок 

напряжением выше 1000 В?  
Варианты ответа: 



1. Высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 5 мм 
2. Высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм 
3. Наружный диаметр кольца должен превышать наружный диаметр рукоятки не менее чем на 3 мм 
4. Специальных требований нет 
Вопрос: 
В каком случае измерительные штанги необходимо заземлить при их использовании?  
Варианты ответа: 
1. В том случае, когда принцип устройства штанги требует ее заземления 
2. Заземляются во всех случаях 
3. Не заземляются 
4. Заземляются в тех случаях, когда измерения делаются в установках 35 кВ и выше 
Вопрос: 
Как следует подниматься на конструкцию или телескопическую вышку, а также спускаться с них при работе с изо-

лирующей штангой?  
Варианты ответа: 
1. Подниматься и спускаться без штанги 
2. Подниматься и спускаться со штангой 
3. Подниматься со штангой, спускаться - без штанги 
4. Подниматься без штанги, спускаться - со штангой 
Вопрос: 
Что необходимо применять при работе с изолирующими клещами по замене предохранителей в электроустановках 
напряжением до 1000 В?  
Варианты ответа: 
1. Диэлектрические перчатки 
2. Диэлектрические коврики 
3. Средства защиты глаз и лица 
4. Диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики, средства защиты глаз и лица 
Вопрос: 
Каким образом проверяется исправность указателя напряжения перед началом работы с ним?  
Варианты ответа: 
1. При помощи специальных приспособлений, представляющих собой малогабаритные источники повышен-

ного напряжения, либо путем кратковременного прикосновения электродом-наконечником указателя к токоведу-
щим частям, заведомо находящимся под напряжением 
2. Визуально 
3. Путем приближения электрода-наконечника указателя к токоведущим частям, заведомо находящимся под 

напряжением 
4. При помощи специальных приспособлений и визуально 
Вопрос: 
Обязательно ли касаться рабочей частью указателя напряжения непосредственно токоведущей части при проверке 

отсутствия напряжения?  
Варианты ответа: 
1. Обязательно 
2. Не обязательно, если конструкция указателя напряжения обеспечивает подачу сигнала о наличии напря-
жения на расстоянии от токоведущих частей 
3. Не обязательно 
4. Обязательно для напряжений до 35 кВ 
Вопрос: 
Для каких напряжений допускается использовать клещи электроизмерительные для измерения тока в электриче-

ских цепях?  
Варианты ответа: 
1. Для напряжений до 1 кВ с нарушением целостности цепей 
2. Для напряжений до 10 кВ 
3. Для напряжений до 35 кВ 
4. Для напряжений до 110 кВ 
Вопрос: 
Каково назначение и область применения диэлектрических перчаток при работе в электроустановках? Варианты 

ответа: 
1. Для защиты рук от поражения электрическим током в электроустановках до 1000 В в качестве основного 

защитного средства, выше 1000 В - в качестве дополнительного защитного средства 
2. Для защиты рук от поражения электрическим током в электроустановках до и выше 1000 В в качестве ос-

новного защитного средства 
3. Для защиты рук от поражения электрическим током в электроустановках до и выше 1000 В в качестве до-

полнительного защитного средства 



4. Для защиты рук от поражения электрическим током в электроустановках до 1000 В в качестве дополни-

тельного защитного средства, выше 1000 В - в качестве основного защитного средства 
Вопрос: 
Какие из перечисленных правил пользования диэлектрическими перчатками указаны неверно? Варианты ответа: 
1. Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повре-

ждений, загрязнения и увлажнения 
2. В случае излишней длины края перчаток допускается подвертывать 
3. Для защиты от механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток кожаные или брезенто-

вые перчатки и рукавицы 
4. Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически, по мере необходимости, промывать содо-

вым или мыльным раствором с последующей сушкой 
Вопрос: 
Что должно быть обозначено на переносном заземлении?  
Варианты ответа: 
1. Номинальное напряжение электроустановки 
2. Сечение проводов 
3. Инвентарный номер 
4. Все перечисленное 
Вопрос: 
При каких температурах разрешается пользоваться фильтрующими противогазами с гопкалитовым патроном для 

защиты от окиси углерода?  
Варианты ответа: 
1. При температурах не ниже 6°C 
2. При температурах не ниже 10°C 
3. При температурах не ниже 0°C 
4. Ограничений нет 
Вопрос: 
С какой периодичностью должна производиться проверка шланговых противогазов на пригодность к использова-

нию (отсутствие механических повреждений, герметичность, исправность шлангов и воздуховодов)?  
Варианты ответа: 
1. Не реже одного раза в 3 месяца, а также перед каждой выдачей 
2. Не реже одного раза в 6 месяцев, а также перед каждой выдачей 
3. Не реже одного раза в 3 месяца 
4. Не реже одного раза в месяц 
Вопрос: 
Кто определяет порядок обучения и проверки знаний персонала в соответствии с требованиями Правил работы с 

персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации?  
Варианты ответа: 
1. Руководитель подразделения, ответственного за работу с кадрами 
2. Руководитель организации 
3. Главный технический руководитель организации 
4. Лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность организации 
Вопрос: 
В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний?  
Варианты ответа: 
1. При введении в действие в организации новых или переработанных норм и правил 
2. При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда 
3. В случае внесения изменений и дополнений в действующие правила 
4. При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев 
Вопрос: 
Кто определяет объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения?  
Варианты ответа: 
1. Руководитель организации 
2. Руководитель структурного подразделения 
3. Технический руководитель организации 
4. Технический руководитель совместно с руководителем подразделения по охране труда организации 
Вопрос: 
В какой срок лицо, получившее неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должно пройти 

повторную проверку?  
Варианты ответа: 
1. Не позднее 14 дней 
2. Не позднее одного месяца 



3. Вопрос о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником ре-

шается руководителем организации 
4. Не позднее 10 дней 
Вопрос: 
Какой персонал из перечисленного должен проходить дублирование?  
Варианты ответа: 
1. Специалисты, связанные с наладкой и испытанием энергоустановок, после первичной проверки знаний 
2. Лица, непосредственно связанные с ремонтом и техническим обслуживанием энергетического оборудова-

ния, после первичной проверки знаний 
3. Лица из числа оперативного персонала, совмещающие профессии, должны проходить дублирование по 

основной профессии 
4. Лица из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала после первичной проверки знаний, дли-

тельного перерыва в работе и в других случаях по усмотрению руководителя организации или структурного под-

разделения 
Вопрос: 
Кем устанавливается продолжительность дублирования конкретного работника?  
Варианты ответа: 
1. Руководителем организации 
2. Комиссией по проверке знаний 
3. Техническим руководителем организации 
4. Руководителем структурного подразделения 
Вопрос: 
Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе бо-

лее 6 месяцев?  
Варианты ответа: 
1. В зависимости от категории персонала, после прохождения необходимых инструктажей по безопасности 

труда, обучения (стажировки), проверки знаний и дублирования 
2. В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы 

энергоустановок, с вновь введенными в действие HТД, приказами и распоряжениями 
3. В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок 

проведения которой определяет руководитель организации 
4. В зависимости от категории персонала, форму подготовки персонала для допуска к самостоятельной рабо-
те определяет руководитель организации или структурного подразделения 
Вопрос: 
С каким персоналом в организации должен проводиться вводный инструктаж по безопасности труда? Варианты 

ответа: 
1. Со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профес-

сии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику 
2. Только с командированными, студентами и учащимися, прибывшими на предприятие для производствен-

ного обучения или практики 
3. Только с временными работниками 
4. Только с работниками, принимаемыми на должности, не связанные с нахождением в зоне действующих 
энергоустановок и не связанных с их обслуживанием 
Вопрос: 
Как часто должен проводиться повторный инструктаж?  
Варианты ответа: 
1. В зависимости от характера выполняемой работы, но не реже 1 раза в 3 месяца 
2. В зависимости от квалификации работника, но не реже 1 раза в 3 месяца 
3. Не реже 1 раза в месяц 
4. Не реже 1 раза в 6 месяцев 
Вопрос: 
С какой периодичностью каждый работник из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен 

быть проверен в контрольной противоаварийной тренировке?  
Варианты ответа: 
1. В зависимости от стажа работника, но не реже 1 раза в 6 месяцев 
2. 1 раз в 3 месяца 
3. В зависимости от образования работника, но не реже 1 раза в 4 месяца 
4. На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы ра-

ботника 
Вопрос: 
Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку 

действий при проведении тренировки (противоаварийной или противопожарной)?  



Варианты ответа: 
1. Внеочередная проверка знаний в срок не позднее 1 месяца 
2. Повторная контрольная тренировка в сроки, определяемые руководителем организации или структурного 

подразделения 
3. Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, 

приближенных к производственным 
4. Проведение целевого инструктажа 
Вопрос: 
На какой персонал распространяются требования специальной подготовки?  
Варианты ответа: 
1. На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием 

энергоустановок 
2. На руководителей структурных подразделений предприятия 
3. На работников из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала 
4. На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений 
 
Вопросы к экзамену 
1. Классификация электротехнического персонала. Группы по электробезопасности. Периодичность проверки знаний 

электротехнического персонала. 
2. Цели и задачи оперативного управления электрохозяйством. Документация диспетчера электрохозяйства. 
3. Структура ремонтного цикла электрооборудования. Общий объем работ при капитальном, текущем ремонте и тех-
ническом обслуживании. Составление графика ППР электрооборудования. 
4. Архивная техническая документация электрохозяйства. 
5. Оперативная документация электрохозяйства. 
6. Категории работ в электроустановках. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
7. Лица, ответственные за безопасность работ в электроустановках. Их обязанности и группы по электробезопасности. 
8. Порядок выдачи и оформления наряда-допуска. 
9. Допуск бригады к работе по наряду 
10. Производство работ по наряду-допуску 
11. Производство работ по распоряжению 
12. Организация и порядок выполнения оперативных переключений в электроустановках. 
13. Производство отключений электрооборудования 
14. Вывешивание плакатов безопасности и ограждение рабочего места 
15. Порядок наложения заземлений 
16. Маркировка силовых трансформаторов и контроль за их работой 
17. Допустимая перегрузка силовых трансформаторов и работа с повышенным напряжением 
18. Контроль состояния изоляции силовых трансформаторов 
19. Сушка силовых трансформаторов 
20. Эксплуатация и показатели качества трансформаторного масла. 
21. Объем и нормы профилактических испытаний силовых трансформаторов 
22. Эксплуатация силовых выключателей 
23. Эксплуатация приводов силовых выключателей 
24. Объем и нормы профилактических испытаний силовых выключателей 
25. Эксплуатация, объем и нормы профилактических испытаний трансформаторов тока. 
26. Эксплуатация, объем и нормы профилактических испытаний трансформаторов напряжения. 
27. Контроль работы электродвигателей. Причины вибрации электродвигателей. 
28. Контроль температуры и сушка электродвигателей. 
29. Организация ремонтных работ на электродвигателях. Объем и нормы профилактических испытаний электродвига-

телей. 
30. Контроль работы, периодичность осмотров, текущего и капитального ремонтов распределительных устройств. 
31. Эксплуатация, объем и нормы профилактических испытаний разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. 
32. Объем и нормы профилактических испытаний вводов. 
32. Эксплуатация, объем и нормы профилактических испытаний конденсаторных установок. 
33. Эксплуатация, объем и нормы профилактических испытаний аккумуляторных батарей. 
34. Эксплуатация, объем и нормы профилактических испытаний разрядников. 
35. Эксплуатация заземляющих устройств. 
36. Объем и нормы профилактических испытаний заземлителей. 
37. Эксплуатация воздушных линий. Мероприятия по устранению вибрации, пляски и гололеда на проводах. 
38. Габариты воздушных линий. Периодичность и объем осмотров, текущего и капитального ремонтов воздушных 

линий. 
39. Техника безопасности при работе на воздушных линиях. 
40. Объем и нормы профилактических испытаний воздушных линий. 
41. Контроль работы кабельных линий. 



42. Определение места повреждения и ремонт кабельных линий. 
43. Объем и нормы профилактических испытаний кабельных линий. 
44. Эксплутация, объем и нормы профилактических испытаний релейной защиты и вторичных цепей. 
 
Пример вопросов для защиты лабораторной работы по теме «Выполнение оперативных переключений в 

электроустановках» 
 
1. Кто имеет право выполнять оперативные переключения?  
2. Назовите технические мероприятия, выполняемые при оперативных переключениях.  
3. В каких случаях допускается производить отключения разъединителями?  
4. Когда и где вывешиваются запрещающие плакаты?  
5. Когда и где вывешиваются предупреждающие плакаты?  
6. Когда и где вывешиваются разрешающие плакаты?  
7. Каким образом проводится проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях?  
8. Кто имеет право проводить проверку отсутствия напряжения?  
9. Расскажите порядок наложения заземлений.  
10.Расскажите последовательность выполнения технических мероприятий при вводе электроустановки в работу 

после ремонта 
 
Пример вопросов для защиты лабораторной работы по теме «Испытание трансформаторного масла» 
1 Что называется тангенсом угла диэлектрических потерь?  
2 Как испытывается трансформаторное масло?  
3 Назовите допустимое напряжение пробоя масла  
4 В пределах какой величины должен находится угол диэлектрических потерь?  
5 Как определяется содержание механических примесей в масле?  
6 Назначение трансформаторного масла  
7 Что называется пробивным напряжением? 
8 От чего может снижаться электрическая прочность трансформаторного масла?  
9 Перечислите основные показатели качества трансформаторного масла 
 
Пример вопросов для защиты лабораторной работы по теме «Профилактические испытания трансформа-

торов напряжения» 
1. Назначение трансформаторов напряжения.  
2. Классификация и основные типы трансформаторов напряжения.  
3. В чём особенность режима работы трансформаторов напряжения в сравнении с силовыми трансформаторами и 

трансформаторами тока?  
4. В каких случаях и для чего проводят профилактические испытания?  
5. На что обращают внимание при внешнем осмотре трансформатора напряжения?  
6. Перечень профилактических испытаний трансформаторов напряжения.  
7. Каковы допустимые сопротивления изоляции трансформаторов напряжения?  
8. Каковы допустимые показатели качества масла у трансформаторов напряжения?  
9. Что определяет группа соединения трансформатора напряжения? 
 
Пример вопросов для защиты лабораторной работы по теме «Испытание электродвигателей» 
1 Для чего проводят испытания электрических машин?  
2 Какие виды испытаний проводят для асинхронных электродвигателей?  
3 Какие существуют допустимые значения коэффициента абсорбции и нелинейности для АД?  
4 Что такое ток утечки и как его измеряют?  
5 Какие виды сушки электрических машин вы знаете?  
6 Что проверяется при внешнем осмотре электрических машин? 
 
Пример вопросов для защиты лабораторной работы по теме «Выполнение тепловизионного контроля элек-

трооборудования» 
1. Как осуществляется оценка теплового состояния электрооборудования и токоведущих частей в зависимости от 

условий их работы и конструкции? 
2. Физический смысл коэффициента дефектности 
3. Назовите основные принципы тепловизионного контроля оборудования систем электроснабжения 
4. Как оценивается степень неисправности контактов и контактных соединений ? 
5. Как оценивается тепловое состояние токоведущих частей, исходя из значений коэффициента дефектности? 
6. Что определяется при анализе теплограмм? 







1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с уче-

том дополнений и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по направле-

нию подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467 (далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснаб-

жение (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электро-

техника, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467 
2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является: изучение способов получения электроэнергии и принципов ее рас-

пределения; изучение принципов работы и особенности электрических схем электростанций и подстанций различ-

ного назначения;  освоение методов выбора схем электрических станций и подстанций, выбора и проверки элек-

трических аппаратов и проводников. 
Задачи изучения дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
- основные сведения об электроэнергетических системах, производстве электроэнергии;  
- принципы работы и особенности электрических  схем  электростанций различного  типа. Особенности 

применения и  эксплуатации схем на различные уровни напряжения;   
- методы выбора  схем электрических станций и подстанций и выбора и проверки электрических аппаратов 

и проводников; 
  - способы получения электроэнергии, принципов ее распределения. Значение,  достоинства и недостатки 

традиционных  и альтернативных источников электроэнергии; 
 уметь: 
- оформлять документацию в соответствии с требованиями нормативных документов; 
- разрабатывать схемы электрических станций и подстанций, рассчитывать параметры их работы, выбирать 

и проверять выбранное электрооборудование; 
- использовать современные информационные технологии для разработки схем  и проведения работ по 

оформлению документации.  
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Б1.В.14.01 реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений 
ОПОП.Является обязательной для освоения в 6 и 7 семестрах, на 3и 4 курсах. 

Дисциплина базируется на  дисциплинах: «Математика», «Физика»,  «Теоретические основы электротехни-

ки», «Электрические машины», «Электрические и электронные аппараты», «Переходные процессы в электроэнер-

гетических системах», и является основой для последующих дисциплин: «Электроэнергетические системы и сети», 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Техника высоких напряжений», «Электро-

снабжение», и для подготовки выпускной квалификационной работы. 
4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДО-

СТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Профессиональные 
- Способен производить расчеты показателей функционирования технологического оборудования и систем 

технологического оборудования для обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-3); 
- Способен обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 

методике (ПК-4); 
-  Способен управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности (ПК-5); 
- Способен участвовать в разработке отдельных разделов при проектировании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
- Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности (ПК-7); 



- Способен принимать участие в оформлении технической документации на различных стадиях разработки 

проекта объектов профессиональной деятельности (ПК-8). 
Этап освоения: базовый.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- принципы систематизации и обобщения информации для выполнения расчетов показателей функциониро-

вания технологического оборудования и систем технологического оборудования (ПК-3.1) 
- технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации элек-

тротехнического оборудования (ПК-4.1); 
-  правила подготовки разделов проектной документации на основе типовых технических решений; взаимо-

связь задач проектирования и эксплуатации объектов профессиональной деятельности (ПК-6.1); 
-  основы методов проектирования типовых и новых объектов профессиональной деятельности (ПК-7.1);  
- типы схем, применяемых в системах электроснабжения и особенности их применения для различных по-

требителей (ПК-8.1). 
Уметь: 
-применять методы расчета и уметь производить расчеты  показателей функционирования элементов и си-

стем технологического оборудования объектов ПД (ПК-3.2); 
- выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров, включая использование его 

управляющих воздействий на режимы СЭС (ПК-5.2); 
- выполнять сбор и анализ данных для проектирования, составлять конкурентно-способные варианты техни-

ческих решений (ПК-6.2); 
- осуществлять анализ данных при проектировании объектов профессиональной деятельности (ПК-7.2); 
- обосновывать технические решения и выбирать технико-экономически  целесообразную  структуру  и  

схему систем электроснабжения, электротехническое оборудование (ПК-8.2). 
Владеть: 
- методами обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3.3); 
- составлением конкурентно-способных вариантов; обоснованием выбора целесообразного решения постро-

ения объектов профессиональной деятельности. Обосновывать выбор целесообразного технического решения (ПК-
6.3). 

-алгоритмами сбора данных и принятия наиболее эффективного решения при проектировании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-7.3); 
- методами достижения оптимальных технико-экономических показателей системы электроснабжения при 

проектировании и эксплуатации, навыками анализа и синтеза схем систем электроснабжения (ПК-8.3). 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часа или 8  зачетные единицы (з.е).  

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
6 7 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками (всего) 
130,6 67,3 63,3 

Контактная работа аудиторная 130,6 67,3 63,3 
В том числе:    
Лекции 64 34 30 
Лабораторные работы (ЛР) 32 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 32 16 16 
Консультации перед экзаменом 2 1 1 
Контроль: зачет, экзамен 0,6 0,3 0,3 
Самостоятельная работа (всего) 86 41 45 
Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 
3,2 1,7 1,5 

Самостоятельная работа    
Курсовой проект 13,5  13,5 
Проработка лекционного материала  19,3 11,3 8 
Подготовка к лабораторным занятиям 16 8 8 
Подготовка к практическим занятиям 16 8 8 
Подготовка к контрольным пунктам и КР 18 12 6 
Вид аттестации: зачет,  экзамен,  зачет, экзамен 
(КП) 

 
 

 

Контроль подготовка к экзамену 71,4 35,7 35,7 



Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

288 144 144 

 8 4 4 
5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

6 семестр 

№ 

раз-

дела 

Наименование темы (разде-

ла) дисциплины 

Лек-

ции 
час.  

Занятия семи-

нарского типа 
эк-

зам. 
конс. 

СРС

* 
час.  

Кон-

троль 
Всего 
час. 

Формы 

текущего 

контроля** 

Код 

фор-

миру-

емой 

компе-

тенции 

Практ. 
заня-

тия 
час.  

Лаб. 
заня-

тия 
час.  

1 Тема 1. Основные опреде-
ления 

2 - -  2 
 

4 
  

ПК-4-1; 
ПК-6-2; 
ПК-7-3 

2 
Тема 2. Принципы работы 

электрических станций и 

подстанций 
2 - -  2 

 
4 

 
ПК-7-2; 
ПК-8-1; 

3 

Тема3. Однолинейная схе-

ма электроснабжения и 

назначение оборудования 

выше 1000В 

2  4  4 

 

10 

 
КП1 

 

ПК-4-1; 
ПК-7-2; 
ПК-6-3 

4 
Тема 4. Силовые трансфор-

маторы 
4 4 -  6 

 
14 

 
УО 
КР1 

ПК-5-2; 
ПК-3-3;  
ПК-8-1 

5 
Тема 5. Классификация 

сетевых подстанций 
2  4  2 

 
8 

 
УО 

ПК-3-1; 
ПК-6-2; 
ПК-6-3;  

6 
Тема 6. Схемы системных 

подстанций 
4 2   4 

 
10 

 
КП2 

ПК-8-1; 
ПК-8-2; 
ПК-3-3; 

7 

Тема 7. Режим нейтрали 

источников и приемников 

электроэнергии на напря-
жение выше 1000В 
 

4    4 

 

8 

 
УО 

 
ПК-6-1; 
ПК-5-2; 
ПК-3-3; 

8 
Тема 8. Схемы потреби-

тельских подстанций 
4 2 4  5 

 
15 

 
КП3 

ПК-8-1; 
ПК-8-2; 
ПК-3-3; 

9 
Тема 9. Основы теории горе-

ния и гашения электрической 

дуги 
2    2 

 
4 

 
УО 

ПК-3-1; 
ПК-3-2; 
ПК-6-3; 

10 
Тема 10. Назначение, вы-

бор, проверка электрообо-

рудования выше 1000В 
4 4 4  4 

 
16 

 
КР2 

ПК-4-1; 
ПК-3-2; 
ПК-6-3; 

11 

Тема 11. Способы ограни-

чения токов короткого за-

мыкания в схемах подстан-

ций (реакторы) 

2 4   4 

 

10 

 
КР3 
УО 

ПК-6-1; 
ПК-5-2; 
ПК-3-3; 

12 
Тема 12. Комплектное 

электрооборудование под-

станций 
2    2 

 
4 

 
ИЗ 

ПК-8-1; 
ПК-8-2; 
ПК-3-3; 

 
Консультация перед экза-

меном 
   1  

 
1 

 
 

 Вид аттестации (зачет, эк-
замен)  

         

 Экзамен    0,3   0,3   

 Контроль 
 

   
 

     

 Подготовка к экзамену      35,7 35,7   
 Всего 34 16 16 1,3 41 35,7 144   

 
 

** устный опрос (уо), контрольный пункт (КП), контрольная работа (КР),  индивидуальное задание (ИЗ) 



              7 семестр 
 

№ 

раз-

дела 

Наименование темы (разде-

ла) дисциплины 

Лек-

ции 
час.  

Занятия семи-

нарского типа 

эк-

зам. 
конс. 

СРС

* 
час.  

Кон-

троль 
Всего 
час. 

Формы 

текущего 

контроля** 

Код 

фор-

миру-

емой 

ком-

пе-

тен-

ции 

Практ. 
заня-

тия 
час.  

Лаб. 
заня-

тия 
час.  

1 
Тема 1. Традиционные и 
альтернативные источники 

электроэнергии 
2 - - - 2  4 

 
УО 

ПК-8-1; 
ПК-6-2; 
ПК-6-3; 

2 

Тема 2. Схемы выдачи 

электроэнергии на электро-

станциях. Принципы и ре-

жимы работы электростан-

ций 

2 
- 
 

- - 4  6 

 
УО 
ИЗ 

ПК-8-1; 
ПК-8-2; 
ПК-3-3; 

3 
Тема 3. Принципы и режи-

мы работы электростанций 
4 2 4 - 4  14 

 
КП1 

 

ПК-8-1; 
ПК-8-2; 
ПК-3-3; 

4 

Тема 4. Характеристика 

схем распределительных 

устройств на напряжение 

выше 1000В 

4 - - - 4  8 

 
УО 

  
 

ПК-8-1; 
ПК-8-2; 
ПК-3-3; 

5 Тема 5. Схемы ТЭЦ 2 2 4 - 2  10 
 
 

УО 

ПК-8-1; 
ПК-8-2; 
ПК-3-3; 

6 
Тема 6. Схемы станций, 

работающих по блочному 

принципу 
2 - - - 4  6 

 
КП2 

ПК-8-1; 
ПК-8-2; 
ПК-3-3; 

 

7 
Тема 7. Схемы собственных 

нужд станций 
4 2 - - 4  10 

 
УО 

 

ПК-6-1; 
ПК-8-1; 
ПК-7-2; 
ПК-3-3; 

 
 

8 
Тема 8. Особенности расче-

та токов к.з. в схемах стан-

ций 
2 4 4 - 4  14 

 
КП3 

ПК-3-1; 
ПК-3-2; 
ПК-8-2; 
ПК-6-3; 

 

9 
Тема 9. Особенности 
расчета токов к.з.в схемах 

собственных нужд станций 
2 2 - - 2  6 

 
УО 

ПК-3-1; 
ПК-3-2; 
ПК-8-2; 
ПК-6-3; 

 

10 
Тема 10. Назначение само-

запуска в схемах собствен-

ных нужд станций  
2  4 - 4  10 

 
УО 

ПК-3-1; 
ПК-7-1; 
ПК-8-2; 
ПК-7-3; 

 

11 
Тема 11 Выбор и проверка 

электрооборудования на 

напряжение выше 1000В 
2 4  - 4  10 

 
КР1 
УО 

ПК-6-1; 
ПК-7-1; 
ПК-3-2; 
ПК-3-3; 

 

12 Тема 12. Комплектное 
электрооборудование 

2   - 4  6 
 

ИЗ 
ПК-8-1; 
ПК-5-2; 
ПК-6-2; 
ПК-3-3 

 Проверка КП     3  3   

 
Консультация перед экза-

меном 
   1  

 
1 

 
 

 
Вид аттестация (зачет, эк-

замен) 
     

 
 

 
 

 Экзамен    0,3   0,3   
 Контроль          



 Подготовка к экзамену      35,7 35,7   
 Всего 30 16 16 1,3 45 35,7 144   

 
** устный опрос (УО), контрольный пункт (КП), контрольная работа (КР),  индивидуальное задание (ИЗ) 

 
5.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
6 семестр 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 6 семестр 

1. Основные определения 
Введение. Основные определения. Характеристика основных типов 

электростанций (КЭС, ТЭЦ, АЭС, ГЭС). 

2. 
Принципы работы элек-

трических станций и под-

станций 

Схемы выдачи и распределения электроэнергии на электростанциях  и 

подстанциях. 

3. 
Однолинейная схема элек-

троснабжения и назначение 

оборудования выше 1000В 

Назначение основного электрооборудования и коммутационных аппа-

ратов электростанций и подстанций. 

4 Силовые трансформаторы 
Основные характеристики силовых трансформаторов и автотрансфор-

маторов. Нагрузочная способность силовых трансформаторов. 

5 Назначение  подстанций 
Классификация сетевых подстанций. Выбор схем распределительных 

устройств. 
6 Схемы подстанций Характеристика схем системных, проходных подстанций. 

7 Режим нейтрали 
Характеристика режимов нейтралей источников и приемников элек-

троэнергии напряжением выше 1000 В. 

8 
Схемы потребительских 

подстанций 
Характеристика подстанций, выполненных по упрощенным схемам. 

9 
Основы теории горения и 

гашения электрической 

дуги 

Характеристика электрической дуги переменного тока. Гашение дуги в 

высоковольтных выключателях. Классификация высоковольтных вы-

ключателей. Способы повышения отключающей способности высоко-

вольтных выключателей. 

10 
Электрооборудование вы-

ше 1000В 
Параметры выбора и проверки высоковольтных электрических аппара-

тов (выключателей, разъединителей, короткозамыкателей). 
11 Реакторы Реакторы, параметры выбора, область применения. 

12 
Комплектное электрообо-

рудование 
Комплектные трансформаторные подстанции и распределительные 

устройства. 
7 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 7 семестр 

1 
Традиционные и альтерна-

тивные источники электро-

энергии 

Типы электростанций, анализ графиков выработки и потребления элек-

троэнергии. 

2 
Принципы и режимы рабо-

ты электростанций 
Схемы выдачи электроэнергии на станциях типа ТЭЦ. Выбор числа и 

мощности силовых трансформаторов на ТЭЦ. 

3 
Принципы и режимы рабо-

ты электростанций 

Схема выдачи электроэнергии на станциях типа КЭС, АЭС, ГЭС. Вы-

бор числа и мощности трансформаторов. 

4 
Характеристика схем рас-

пределительных устройств 

на напряжение выше 1000В 

Виды главных схем распределительных устройств, применяемых в 

главных схемах станций. 

5 Схемы ТЭЦ Характеристика главных схем ТЭЦ. 

6 
Схемы станций, работаю-

щих по блочному принци-

пу 

Характеристика главных схем КЭС, АЭС, ГЭС. 

7 
Схемы собственных нужд 
станций 

Характеристика потребителей и требования к схемам собственных 
нужд. 

8 
Особенности расчета токов 

к.з.в схемах станций 
Расчетные условия короткого замыкания. Выделение расчетных зон 

короткого замыкания в схемах станций. 

9 
Особенности расчета токов 

к.з.в схемах собственных 

нужд станций 

Особенности расчета тока КЗ в системе собственных нужд электро-

станций. 

10 Назначение самозапуска в Самозапуск электродвигателей собственных нужд. Проверка транс-



схемах собственных нужд 

станций  
форматоров собственных нужд по условиям самозапуска. 

11 
Выбор и проверка электро-

оборудования на напряже-

ние выше 1000В 

Выбор и проверка электрических аппаратов и проводников. 

12 
Комплектное электрообо-

рудование 
Применение комплектного оборудования в схемах станций 

5.4 Тематический план практических занятий 
 6 семестр 

.                                         7 семестр 

 
 
 
 

5.5 Тематический план лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика практических занятий (семи-

наров) 

Трудо-

емкость 
час. 

Формы те-

кущего кон-

троля 
Код формируе-

мой компетенции  

1 4 
Выбор номинальной мощности силовых 

трансформаторов на подстанциях 
4 

 
КР1 

ПК-3-1; ПК-3-2; 
ПК-5-2; ПК-3-3;  

 

2 6 
Изучение схем системных подстанций 

(особенности режимов работы авто-

трансформаторов) 
2 

 
КП2 

 

ПК-8-1; 
ПК-8-2; ПК-3-3; 

3 8 

Изучение схем потребительских под-

станций (особенности режимов работы 

трансформаторов с расщепленными об-

мотками) 

2 

 
КП3 

 
ПК-8-1; 
ПК-8-2; ПК-3-3; 

4 10 
Выбор и проверка выключателей, разъ-

единителей на напряжение 6-10кВ. Вы-

бор трансформаторов тока. 
4 

 
КР2 

ПК-6-1; 
ПК-7-1; ПК-3-2; 
ПК-3-3; 

 

5 11 

Назначение реакторов в схемах подстан-

ций. Выбор и проверка линейных реак-
торов. Выбор трансформаторов напря-

жения. 

4 

 
КР3 

ПК-6-1; 
ПК-7-1; ПК-3-2; 
ПК-3-3; 

 

№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика практических занятий (семи-

наров) 

Трудо-

емкость 
час. 

Формы те-

кущего кон-

троля 
Код формируе-

мой компетенции  

1 3 

Особенности схем станций, выполнен-

ных по блочному и неблочному принци-

пу на напряжения 6-10кВ и повышенно-
го напряжения 

2 

 
КП1 

 

ПК-8-1; 
ПК-8-2; ПК-3-3; 

 

2 5 
Схемы ГРУ ТЭЦ на напряжение 6-10кВ 
(особенности выбора секционных реак-

торов) 
2 

 
УО ПК-8-1; 

ПК-8-2; ПК-3-3; 

3 7 
Выбор номинальной мощности транс-

форматоров в схемах собственных нужд 

станций  
2 

  
УО 

ПК-3-1; ПК-3-2; 
ПК-5-2; ПК-3-3;  

 

4 8 
Выделение расчетных зон к.з. в схемах 

станций  
4 

 
КП3 

ПК-3-1; 
ПК-3-2; ПК-8-2; 
ПК-6-3; 

 

5 9 

Особенности расчета токов к.з. в схемах 

собственных нужд электростанций (осо-

бенности расчета токов к.з. от электро-

двигателей собственных нужд) 

2 

 
УО 

ПК-3-1; 
ПК-3-2; ПК-8-2; 
ПК-6-3; 

 

5 11 
Выбор выключателей, разъединителей, 
отделителей, короткозамыкателей. 4 

КР3 
УО 

ПК-6-1; 
ПК-7-1; ПК-3-2; 
ПК-3-3; 

 



                                                          6 семестр 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость 
час. 

Форма кон-

троля 
Код формируе-

мой компетен-

ции 
1. 6;8 Изучение схем и режимов работы под-

станций по упрощенным схемам 
 
4 

Защита ла-

борат. 
работы 

ПК-8-1; 
ПК-8-2; ПК-3-3; 

2 6;8 Исследование режимов работы под-

станций с предохранителями 
4 Защита ла-

борат. 
работы 

ПК-8-1; ПК4-1; 
ПК-8-2; ПК-3-3; 

3 5;6 Оперативные переключения в схемах 

потребительских и системных под-

станций 

 
4 

Защита ла-

борат. 
работы 

ПК-8-1; ПК4-1; 
ПК-8-2; ПК-3-3; 

4 3 Анализ режимов работы трансформа-

торов на подстанциях  
4 Защита ла-

борат. 
работы 

ПК-3-1; ПК-3-2; 
ПК-5-2; ПК-3-3;  

 
7 семестр 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость 
час. 

Форма кон-

троля 
Код формируе-

мой компетен-

ции 
 

1. 
  
 5 

Способы уменьшения токов к.з. в схе-

мах ТЭЦ 
 
4 

Защита ла-

борат. 
работы 

ПК-8-1; 
ПК-8-2; ПК-3-3; 

 
2 

 
3 

Исследование изолированного режима 

работы нейтрали 
 
4 

Защита ла-

борат. 
работы 

ПК-6-1; 
ПК-5-2; ПК-3-3; 

  
3 
 

 
5;6 

Оперативные переключения в схемах 

электрических станций 
 
4 

Защита ла-

борат. 
работы 

ПК-8-1; ПК4-1; 
ПК-8-2; ПК-3-3; 

4 4 Сравнительный анализ режимов рабо-

ты станций  
4 Защита ла-

борат. 
работы 

ПК-4-1; ПК7-1; 
ПК-3-2; ПК-8-2; 
ПК8-3; 

  5.6 Курсовой проект 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-

графических работ, рефератов и др. 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Курсовой проект (работа) 

Курсовой проект выполняется в соответствии с 

заданием, выдаваемым преподавателем. Целью 

курсового проектирования является разработка 

главной схемы электрической части двух под-

станции 

ПК-4-1; ПК7-1; 
ПК-3-2; ПК-8-2; 
ПК8-3; ПК7-3; 

Расчетно-графические задания 
Однолинейная схема проектируемой подстанции 

с РУ 6-10кВ, выполненной из КРУ 
- 

Расчетно-пояснительная записка Соответствует заданию  
Пример вопросов при защите курсового проекта 
1. Какие подстанции по назначению являются потребительскими? 
2. Какие исходные параметры влияют на выбор схемы подстанции? 
3. Как определить схему подключения подстанций к источнику питания? 
4. Способы выбора номинальной мощности силовых трансформаторов на подстанциях? 
5. Как выбрать способ защиты силовых трансформаторов со стороны высокого напряжения ? 
6. Как выбрать расчетные условия для проверки оборудования на напряжение 6-10кВ? 
7. Как проверить трансформаторы тока по классу точности? 
 Критерии для оценивания курсовой работы 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент ответил на все предложенные вопросы. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при 

ответе на вопросы. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, про-

являет отсутствие знаний, умений по отдельным вопросам (не более 33%).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений при ответе на вопросы. 
5.7 Внеаудиторная СРС 



Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭБС и ее использовании при выполнении домаш-

него задания, являющегося расчетом тех же параметров, что и при контактной работе, но при других условиях. 
5.8 Индивидуальное задание 
В процессе изучения курсы Электрические станции и подстанции студент получает задание для индивиду-

альной работы. Пример расчета и варианты заданий приводятся в методических указаниях для самостоятельной 

работы, а также перечень индивидуальных заданий приведен в Приложении 2. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 Степень и уровень выполнения задания; 
 Аккуратность в оформлении работы; 
 Использование специальной литературы; 
 Сдача домашнего задания в срок. 

 
6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки контрольных заданий (вывод формул, их преобразование); 
– тестирования (бланкового или компьютерного); 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организует-

ся в формах: 
– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных заданий); 

простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два действия. 

Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой расчет индивидуального задания, 

которое выдается студенту в соответствии с примерами контрольных задач, но с новыми параметрами; 
– проверки выполнения необходимых расчетов  одного или нескольких параметров, определяемых в лабо-

раторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 
– проверки правильности выполнения индивидуального задания 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) 

– работа у доски, своевременная сдача контрольных пунктов, отчетов к лабораторным работам и письменных до-

машних заданий. 
 
Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при ана-

литических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, про-

являет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
 
Критерии для оценивания контрольных пунктов 
Выполненное задание засчитывается в случае, если студент правильно ответил на 75% предложенных во-

просов. 
Выполненное задание не засчитывается, если студент ответил не правильно на 75% предложенных вопро-

сов. 
 
Критерии для оценивания контрольной работы 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при 

решении предложенных ему задач. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, про-

являет отсутствие знаний, умений по отдельным задачам (не более 33%).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений при решении предложенных ему задач. 
 
Критерии для оценивания индивидуальной  работы 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при 

решении предложенных ему задач. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, про-

являет отсутствие знаний, умений по отдельным задачам (не более 33%).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений при решении предложенных ему задач. 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 
Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, 

предусмотренные маршрутным листом, выполнил контрольные тесты с оценкой не ниже «удовлетворительно». 
Окончательная аттестация осуществляется в форме экзамена. 
Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в 

электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об 

электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017 г. 

 
6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по 

дисциплине 
- Способен про-

изводить расчеты пока-

зателей функциониро-
вания технологического 

оборудования и систем 

технологического обо-

рудования для обеспе-

чения оптимальных па-

раметров работы объек-

тов профессиональной 

деятельности (ПК-3); 
- Способен обеспечи-

вать требуемые режимы 

и заданные параметры 

технологического про-
цесса по заданной мето-

дике (ПК-4); 
- Способен управлять 

режимами работы объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-
5); 
 - Способен участвовать 

в разработке отдельных 

разделов при проекти-

ровании объектов про-
фессиональной деятель-

ности (ПК-6); 
- Способен проводить 

обоснование проектных 

решений в сфере про-

фессиональной деятель-

ности (ПК-7); 
- Способен принимать 

участие в оформлении 

технической докумен-

тации на различных 

стадиях разработки про-
екта объектов профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-8). 
 

 
 

 

Формирование 

знаний  
Сформированност

ь знаний (полнота, 

глубина, 
осознанность) 

Знать: 
- принципы систематизации и обобщения 

информации для выполнения расчетов 
показателей функционирования техноло-

гического оборудования и систем техно-

логического оборудования (ПК-3.1) 
- технические характеристики, конструк-

тивные особенности, режимы работы и 

правила эксплуатации электротехниче-

ского оборудования (ПК-4.1); 
-  правила подготовки разделов проект-

ной документации на основе типовых 

технических решений; взаимосвязь задач 

проектирования и эксплуатации объек-

тов профессиональной деятельности 
(ПК-6.1); 
-  основы методов проектирования типо-

вых и новых объектов профессиональной 

деятельности (ПК-7.1);  
- типы схем, применяемых в системах 

электроснабжения и и особенности их 

применения для различных потребителей 

(ПК-8.1). 
 

Формирование 

умений 
Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
-применять методы расчета и уметь про-

изводить расчеты  показателей функцио-
нирования элементов и систем техноло-

гического оборудования объектов ПД 

(ПК-3.2); 
- выбирать электротехническое оборудо-

вание необходимого типа и параметров, 

включая использование его управляю-

щих воздействий на режимы СЭС (ПК-
5.2); 
- выполнять сбор и анализ данных для 

проектирования, составлять конкурент-

но-способные варианты технических 

решений (ПК-6.2); 
- осуществлять анализ данных при про-

ектировании объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-7.2); 
- обосновывать технические решения и 

выбирать технико-экономически  целе-

сообразную  структуру  и  схему систем 



электроснабжения, электротехническое 

оборудование (ПК-8.2). 
 

Формирование 

навыков и 

(или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

(качественность, 

скорость, 

автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- методами обеспечения оптимальных па-

раметров работы объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-3.3); 
- составлением конкурентно-способных 

вариантов; обоснованием выбора целе-

сообразного решения построения объек-

тов профессиональной деятельности. 
Обосновывать выбор целесообразного 

технического решения (ПК-6.3). 
-алгоритмами сбора данных и принятия 

наиболее эффективного решения при 

проектировании объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-7.3); 
- методами достижения оптимальных 

технико-экономических показателей си-

стемы электроснабжения при проектиро-

вании и эксплуатации, навыками анализа 

и синтеза схем систем электроснабжения 
(ПК-8.3). 
 

6.2 Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели 

контроля 

Выявление уровня зна-

ний, умений, овладения 

навыками по дисци-

плине 

Задания ставятся в 

соответствии с ал-

горитмом действий, 

лежащих в основе 

знаний, умения, 

овладения навыка-
ми 

Текущий  
Оценивание достижения 

планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(модулю), обеспечиваю-

щие достижение планиру-
емых результатов освое-

ния образовательной про-

граммы 

Цель контроля достигается 

при выполнения обучаю-

щимися соответствующих 

заданий требующих дей-

ствий, контрольных задач, 

упражнений 

Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 
Объяснить: 
1 -  чем отличаются электрические станции от подстанций? 
2 - чем отличаются схемы электрических станций от подстанций? 
3 -  основные коммутационные аппараты в схемах станций и подстанций. 
 
6.3 Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей 

аттестации  

Компетенция 
Показатели 

текущего кон-
троля 

Уровень сформированности компетенции 
высокий пороговый не сформирована 

- Способен про-

изводить расчеты пока-

зателей функциониро-

вания технологического 

оборудования и систем 

технологического обо-

рудования для обеспе-

чения оптимальных па-

раметров работы объек-

тов профессиональной 

деятельности (ПК-3); 
- Способен обеспечи-

вать требуемые режимы 

и заданные параметры 

технологического про-

цесса по заданной мето-

выполнение 

лабораторных 

работ 

в полном 

объеме с 

оценкой* 

«отлично» 

или «хоро-

шо». 

в полном объеме с 
оценкой «удовле-

творительно» 

не выполнены в пол-

ном объеме ко вре-

мени контроля 

контрольные 

работы 

с оценкой 

«отлично» 

или «хоро-

шо». 

с оценкой «удовле-

творительно» 
с оценкой «неудо-

влетворительно» 

уровень ис-
пользования 

дополнительной 

литературы 

использует 
самостоя-

тельно 

по указанию пре-

подавателя 
с помощью препода-

вателя 



дике (ПК-4); 
- Способен управлять 

режимами работы объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-
5); 
 - Способен участвовать 

в разработке отдельных 

разделов при проекти-

ровании объектов про-
фессиональной деятель-

ности (ПК-6); 
- Способен проводить 

обоснование проектных 

решений в сфере про-

фессиональной деятель-

ности (ПК-7); 
- Способен принимать 

участие в оформлении 

технической докумен-

тации на различных 
стадиях разработки про-

екта объектов профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-8). 
 

 
 
 

*Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, уме-

ний, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет 

их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, уме-

ний, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначи-

тельные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, не-

стандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показы-

вает владение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие 

знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании 

знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обу-

чения. 
 
6.4 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Компетенция 

Показатели оценки (де-

скрипторы) и  
результаты достижения 

планируемых результа-

тов обучения по дисци-

плине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не сформи-

рована 

оценка «от-

лично» 

оценка 

«хорошо» 
оценка «удо-

влетвори-

тельно» 

оценка «не-

удовлетво-

рительно» 
1. Уровень усвоения 

материала, предусмот-

ренного программой. 
2. Уровень выполнения 

заданий, предусмотрен-

ных программой. 
3. Уровень изложения 

(культура речи, аргу-

Демонстрирует 

полное пони-

мание пробле-

мы.  
Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 
выполнены 

Демон-

стрирует 

понимание 

проблемы. 

Большин-

ство тре-

бований, 
предъяв-

ляемых к 

Демонстри-

рует пони-

мание про-

блемы. В 

основном 

требования, 

предъявляе-
мые к зада-

нию, выпол-

Демонстри-

рует непо-

нимание 

проблемы. 

Задания не 

выполнены 



ментированность, уве-

ренность). 
4. Уровень использова-

ния справочной литера-

туры. 
5. Уровень раскрытия 

причинно-следственных 

связей. 
6. Ответы на вопросы: 
полнота, аргументиро-

ванность, убежденность. 
7. Ответственное отно-

шение к работе, стрем-

ление к достижению 

высоких результатов, 

готовность к дискуссии. 

заданию 

выполне-

ны. 

нены. 

- Спосо-

бен производить 

расчеты показа-

телей функцио-

нирования тех-

нологического 

оборудования и 

систем техноло-

гического обо-

рудования для 
обеспечения оп-

тимальных па-

раметров работы 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

(ПК-3); 
- Способен обес-

печивать требу-

емые режимы и 

заданные пара-

метры техноло-
гического про-

цесса по задан-

ной методике 

(ПК-4); 
- Способен 

управлять режи-

мами работы 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

(ПК-5); 
 - Способен 

участвовать в 

разработке от-

дельных разде-

лов при проек-

тировании объ-

ектов професси-

ональной дея-

тельности (ПК-
6); 

- Способен про-

водить обосно-
вание проектных 

Знать: 
- принципы системати-

зации и обобщения ин-

формации для выполне-

ния расчетов показате-

лей функционирования 

технологического обо-

рудования и систем тех-

нологического оборудо-

вания (ПК-3.1) 
- технические характе-

ристики, конструктив-

ные особенности, режи-

мы работы и правила 

эксплуатации электро-

технического оборудо-

вания (ПК-4.1); 
-  правила подготовки 

разделов проектной до-

кументации на основе 

типовых технических 

решений; взаимосвязь 
задач проектирования и 

эксплуатации объектов 

профессиональной дея-

тельности (ПК-6.1); 
-  основы методов про-

ектирования типовых и 

новых объектов профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-7.1);  
- типы схем, применяе-

мых в системах электро-
снабжения и и особен-

ности их применения 

для различных потреби-

телей (ПК-8.1). 
Уметь: 
-применять методы рас-

чета и уметь произво-

дить расчеты  показате-

лей функционирования 

элементов и систем тех-

нологического оборудо-

вания объектов ПД (ПК-
3.2); 

Полные отве-

ты на все 

теоретиче-

ские вопросы 

теста. 
Практические 

задания вы-

полнены в пол-

ном объеме. 

Получены пра-
вильные значе-

ния всех рас-

четных (опре-

деляемых) ве-

личин. 

Ответы 

по суще-

ству на 

все тео-

ретиче-

ские во-

просы те-

ста. 
Практиче-

ские зада-
ния выпол-

нены. До-

пущена 

неточ-

ность в 

расчете 

(определе-

нии) рас-

четной 

величины. 

Ответы по 

существу на 

все теоре-

тические 

вопросы те-

ста, но не 

имеется до-

казательств, 

выводов, 

обоснований. 
Намечены 

схемы реше-

ния предло-

женных 

практиче-

ских заданий 

Ответы 

менее чем 

на половину 

теоретиче-

ских вопро-

сов теста. 
Решение 

практиче-

ских заданий 

не предло-
жено 



решений в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (ПК-7); 
- Способен при-

нимать участие в 

оформлении 

технической до-

кументации на 

различных ста-
диях разработки 

проекта объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности (ПК-
8). 

 
 
 

 

- выбирать электротех-

ническое оборудование 

необходимого типа и 

параметров, включая 

использование его 

управляющих воздей-

ствий на режимы СЭС 

(ПК-5.2); 
- выполнять сбор и ана-

лиз данных для проек-
тирования, составлять 

конкурентно-способные 

варианты технических 

решений (ПК-6.2); 
- осуществлять анализ 

данных при проектиро-

вании объектов профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-7.2); 
- обосновывать техниче-

ские решения и выби-
рать технико-
экономически  целесо-

образную  структуру  и  

схему систем электро-

снабжения, электротех-

ническое оборудование 

(ПК-8.2). 
Владеть: 
- методами обеспечения 

оптимальных параметров 

работы объектов профес-

сиональной деятельности 
(ПК-3.3); 
- составлением конку-

рентно-способных вари-

антов; обоснованием 

выбора целесообразного 

решения построения 

объектов профессио-

нальной деятельности. 

Обосновывать выбор 

целесообразного техни-

ческого решения (ПК-
6.3). 
-алгоритмами сбора 

данных и принятия 

наиболее эффективного 

решения при проектиро-

вании объектов профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-7.3); 
- методами достижения 

оптимальных технико-
экономических показа-

телей системы электро-
снабжения при проекти-

ровании и эксплуатации, 

навыками анализа и 

синтеза схем систем 

электроснабжения (ПК-
8.3). 
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6.5 Оценочные материалы для текущего контроля 
Вопросы (задания), включаемые в контрольные пункты (6 семестр) 

Контрольный пункт 1 
Вариант 1 

1. Определение однолинейной схемы электроустановки. 
2. Как делятся выключатели напряжением выше 1000В по назначению? 
3. Основное и дополнительные назначения разьединителей. 
4. Какое электрооборудование является основным и дополнительным? ? 

Контрольный пункт №2 
Вариант 1 

1. Классификация сетевых подстанций. 
2. Какие подстанции относятся к системным? 
3. Особенности схем системных подстанций. 

Контрольный пункт №3 
                                                                     Вариант1 
1. Какие подстанции относятся к потребительским по назначению? 
2. Особенности подстанций второй категории. 
3. Область применения подстанций по упрощенным схемам.  

 
Пример вопросов для защиты лабораторной работы по теме «Изучение схем и режимов работы под-

станций по упрощенным схемам»: 
1. Как делятся схемы подстанций по способу подключения к сети? 
2. Классификация подстанций по способу защиты силового трансформатора ? 
3. Назначение короткозамыкателей ? 
4. Назначение отделителей ? 
5. Как обеспечивается селективность в срабатывании отделителей и короткозамыкателей ? 
Пример задачи для контрольной работы 1 (КР1): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выбрать номинальную мощность трансформаторов, используя реальный график нагрузк : если 
Smax=9МВА. Температура окружающей среды Q=+10°C. 

Пример задачи для контрольной работы 2 (КР2): 
Выбрать предохранитель FC3 (рисунок 1), если: 
Параметры электродвигателя М: 
Рном=22кВт; Cosφ=0,86; Кп=5; коэффициент снижения пускового тока .5.2  
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Рисунок 1 

 
Пример задачи для контрольной работы 3 (КР3): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверить выключатель Q4 на термическую устойчивость, если: 
Источник питания: Iк.з.=40кА; 
Линии W1; W2:  l=2км; rо=0,428Ом/км; хо=0,444ОМ/км; 
Трансформаторы Т1;Т2: Sном=10МВА; uк%=10,5%. 
Параметры выключателя Q4: 
 Тип ВМПЭ-11-2500-31,5У3; Iт=31,5кА; tт=4с.  
Полное время отключения тока к.з. равно: tоткл=2,2с. 
 
Пример экзаменационного билета (6 семестр): 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Основные понятия об электрических станциях, подстанциях и электрических системах. 
2. Характеристика схем подстанций, выполненных по упрощенным схемам ( ответвительные по схеме подключе-

нию к сети). 
3. Задача. 

Пример задачи к экзаменационному билету 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбрать номинальную мощность трансформаторов, используя реальный график нагрузки: если 

Рmax=40МВт; Cosφ=0,85;  
Температура окружающей среды Q=+10°C. 



 
Пример вопросов контроля на лекции: 
 
1. Определение электроустановки. 
2. Назначение основного электрооборудования подстанций. 
3. Назначение системных и потребительских подстанций. 
4. Выбор и назначение коммутационных аппаратов в схемах подстанций. 

 
 
Форма экзаменационного билета 

 
 «Утверждаю» 
 
Зав. кафедрой 

________________ под-

пись (Ф.И.О)  

Министерство науки и высшего  образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Новомосковский институт (филиал) 

Направление подготовки бакалавров 
13.03.03 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность Электроснабжение 
Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий 

Билет № 1 
 
1.Основные понятия об электрических станциях, подстанциях и электрических системах. 
2. Характеристика схем подстанций, выполненных по упрощенным схемам ( ответвительные по  схеме под-
ключению к сети). 
3.Задача. 
 
 
………………………………. 

Лектор, к.т.н, доцент  ____________________ (Стебунова Е.Д.) 
 

 
Вопросы для устного опроса (6 семестр) 
 

Тема 1. Ведение. Общие сведения. Основные понятия, определения 
1 Что называется электроустановкой?  
2. Что называется электрической подстанцией? 
3. Что называется электрической станцией? 
4. Что называется электрической системой?  

Тема 2. Принципы работы электрических станций и подстанций. 
   1. Особенности режимов работы электростанций традиционного типа. 
   2. Техническая характеристика электростанций. 
   3. Назначение электростанций в электрической системе. 
   4. Назначение подстанций в электрической системе. 

          Тема 3.Однолинейная схема электроснабжения и назначение оборудования выше 1000В. 
             1. Определение однолинейной схемы. 
             2. Классификация электрооборудования на основное и вспомогательное. 
             3. Назначение основного оборудования. 
             4. Назначение вспомогательного оборудования. 
           Тема 4. Силовые трансформаторы. 
              1. Основные характеристики силовых трансформаторов.  
              2. Особенности силовых трансформаторов с расщепленными обмотками. 
              3. Конструктивные особенности автотрансформаторов. 
            Тема 5. Классификация сетевых подстанций. 
              1. Назначе6ние системных подстанций. 
              2. Назначение потребительских подстанций. 
              3. Особенности подстанций второй категории. 
              4. Особенности подстанций первой категории. 
            Тема 6. Схемы системных подстанций. 
              1. Назначение автотрансформаторов в системных подстанциях. 
              2. Выбор схем распределительных устройств высокого напряжения. 
              3. Режимы работы автотрансформаторов в системных подстанциях. 
            Тема 7. Режим нейтрали источников и приемников электроэнергии на напряжение выше 1000В. 
               1. Классификация по режиму нейтрали в соответствии с ПУЭ. 
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               2. Характеристика изолированного режима нейтрали. 
               3. Характеристика эффективно-заземленного режима нейтрали. 
               4. Область применения изолированного и эффективно-заземленного режима нейтрали. 
             Тема 8. Схемы потребительских подстанций. 
               1. Характеристика схем подстанций с небольшим количеством выключателей на стороне высокого напря-

жения. 
              2. Характеристика схем подстанций, выполненных по упрощенным схемам. 
              3. Область применения потребительских подстанций. 
             Тема 9. Основы теории горения и гашения электрической дуги. 
                  1. Определение напряжения электрической прочности. 
                  2. Определение восстанавливающегося напряжения. 
                  3. Отличающаяся способность выключателей в зависимости от сопротивления цепи. 
              Тема 10. Назначение, выбор, проверка электрооборудования выше 1000В. 
                  1. Параметры выбора электрооборудования. 
                  2. Проверка силовых выключателей на отключающую способность. 
                   3. Проверка электрооборудования на термическую устойчивость. 
                   4. Проверка электрооборудования на динамическую устойчивость. 
                Тема 11. Способы ограничения токов короткого замыкания в схемах подстанций (реактиры). 
                   1. Три способа ограничения токов к.з. в схемах подстанций. 
                   2. Места подключения реакторов в схемах подстанций. 
                   3. Выбор индуктивного сопротивления реакторов. 
                Тема 12. Комплектное электрооборудование подстанций. 
                   1. Состав комплектных распределительных устройств (КРУ)на напряжение 6-10кВ. 
                   2. Преимущества КРУ. 
                   3. Особенности КРУ разных серий. 

 
Вопросы (задания), включаемые в контрольные пункты (7 семестр) 

 
Контрольный пункт 1 

Вариант 1 
1. Классификация РУ выше 1000В по напряжению. 
2. Классификация РУ выше 1000В по конструктивному исполнению. 
3. Особенности схем, выполненных по радиальному принципу. 
4. Особенности схем, выполненных по кольцевому  принципу. 

Контрольный пункт №2 
Вариант 1 

1. Особенности схем собственных нужд тепловых электростанций. 
2. Требования по надежности к схемам собственных нужд. 
3. Назначение самозапуска в схемах собственных нужд. 
4. Способы расчета самозапуска. 

Контрольный пункт №3 
Вариант1 

1. Параметры выбора электрооборудования в схемах электростанций. 
2. Параметры проверки электрооборудования в схемах электростанций 
3. Особенности проверки электрооборудования в расчетных зонах короткого замыкания станций.  

 
Пример вопросов для защиты лабораторной работы по теме « Способы уменьшения токов к.з. в схе-

мах ТЭЦ « 
1. Назначение реакторов в схемах ТЭЦ. 
2. Как делятся реакторы по месту установки ? 
3. Назначение и выбор сопротивления секционных реакторов. 
4. Назначение и выбор сопротивления линейных реакторов. 
 
Пример задачи для контрольной работы 1 (КР1): 
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Выбрать секционный реактор LX, если: 

G1=G2;  Sном=40МВА; .11,0


дX  

 
Пример экзаменационного билета (7 семестр): 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Характеристика расчетных зон по условию короткого замыкания для проверки электрических аппаратов в схе-

мах электростанций. 
2. Особенности схем кольцевого типа, применяемых для РУ высокого напряжения с двумя выключателями на при-

соединение. 
3. Задача. 

Пример задачи  к экзаменационному билету 1 
 

                                                                                 Определить расчетные условия  
                                                       для проверки Q1, если: 

                                                        Iпок3= 42кА; 
                                                                   Т2:  Sном=25МВА; 

                                                              Uном ВН=15,75кВ; 
                                                           Uном НН=6,3кВ; 

                                                      Uк%=10,5%;  
                                           М: 

                                                                

;65,1

;04,0

;07,0

. 
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                                                                       Система: 
                                                                      Куд.С=1,8; 

                                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример вопросов контроля на лекции: 
 
1. Характеристика электростанций и их роль в электрической системе. 
2. Особенности схем выдачи на тепловых электростанциях. 
3. Особенности схем ТЭЦ. 
4. Расположение и особенности режимов работы ГЭС. 

 
 
Форма экзаменационного билета 

 
 «Утверждаю» 
 
Зав. кафедрой 

________________ под-

пись (Ф.И.О)  

Министерство науки и высшего  образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Новомосковский институт (филиал) 

Направление подготовки бакалавров 
13.03.03 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность Электроснабжение 



Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий 
Билет № 1 

1. Характеристика расчетных зон по условию короткого замыкания для проверки электрических аппаратов в 

схемах электростанций. 
2. Особенности схем кольцевого типа, применяемых для РУ высокого напряжения с двумя выключателями 

на присоединение. 
3. Задача. 
 
 
 
………………………………. 

Лектор, к.т.н, доцент  ____________________ (Стебунова Е.Д.) 
 

 
Вопросы для устного опроса (7 семестр) 

           Тема 1. Традиционные и альтернативные источники электроэнергии. 
1 Доля электроэнергии, получаемой от традиционных электростанций. 
2. Разновидности альтернативных электростанций. 
3. Основные параметры тепловых электростанций. 
4. Основные параметры гидроэлектростанций.  

     Тема 2. Схемы выдачи электроэнергии на электростанциях. Принципы и режимы работы электростанций 
1. Особенности схем выдачи электроэнергии на ТЭЦ. 
 2. Особенности схем блочных ТЭЦ.  
3. Схемы выдачи КЭС.  
4.Схемы выдачи ГЭС.  

           Тема 3. Принципы и режимы работы электростанций. 
1. Как определить место расположения ТЭЦ? 
2. Режим работы генератов в схемах ТЭЦ.  
3. Какие схемы применяются для ГРУ 6-10кВ ТЭЦ? 

           Тема 4.Характеристика схем распределительных устройств (РУ)на напряжение выше 1000В . 
1. Как РУ классифицируются по величине напряжения?  
2. Как РУ классифицируются по конструктивному исполнению?  
3. Характерные особенности схем радиального типа.  
4. Характерные особенности схем кольцевого типа. 

            Тема 5. Схемы ТЭЦ. 
1. Особенности схем ТЭЦ, выполненных по не блочному принципу (ГРУ).  
2. Назначение резервной системы шин в ГРУ напряжением 6-10кВ.  
3. Как увеличить электрическую мощность ТЭЦ с ГРУ? 
4. Назначение схемы закольцевания шин генераторного напряжения. 

           Тема 6. Схема станций, работающих по блочному принципу. 
1. Недостатки схем ТЭЦ с ГРУ. 
2. Как осуществляется питание потребителей на напряжение 6-10кВ? 
3. Преимущества схем ТЭЦ блочного типа.  
4. Единичная мощность генераторов, применяемых на ТЭЦ.  

           Тема 7. Схемы собственных нужд станций. 
1. Принцип построения схем собственных нужд (СН) ТЭЦ с ГРУ.  
2. Особенности выбора мощности трансформаторов СН в схемах скрытого резерва.  
3. Назначение резервных и пуско-резервных трансформаторов СН. 
4.  Выбор мощности трансформаторов СН.  

           Тема 8. Особенности расчета токов к.з.в схемах станций. 
1.Расчетные условия в схемах станций.  
2. Расчетные зоны к.з. в схемах станций.  
3. Особенности определения расчетных условий в третьей и шестой зонах к.з..  
4. Какие расчетные зоны относятся к главной схеме станции? 

           Тема 9. Особенности расчета токов к.з.в схемах собственных нужд станций 
1. Какие зоны входят в схему СН станций?  
2. Как учитывается влияние электродвигателей СН на расчетные условия  
3. Особенности определения расчетных условий в шестой зоне.  
4.Как определить влияние электродвигателей СН на ток к.з.?  

         Тема 10. Назначение самозапуска в схемах собственных нужд станций. 
1. Классификация потребителей СН по надежности.  
2. Как изменяются параметры схемы при самозапуске?  
3. Условия успешного и неуспешного самозапуска.  



4.Как рассчитать начальное напряжение при самозапуске? 
 
         Тема 11. Выбор и проверка электрооборудования на напряжение выше 1000В. 
             1. Параметры выбора электрооборудования на напряжение 6-750кВ.  

2. Как проверить выключатели напряжением выше110кВ на отключающую способность? 
3. Как проверить кабели напряжением 6-10кВ на термическую устойчивость? 
4.Как проверить электрооборудование на динамическую устойчивость? 
 

         Тема 12. Комплектное электрооборудование. 
             1. Преимущества КРУ.  

2. Особенности выбора и проверки электрооборудования в КРУ. 
3. Отличительные особенности КРУ разных серий. 
 

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при ана-

литических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, про-

являет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных заня-

тий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается про-

должительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 

Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контакт-

ной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при полу-

чении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образова-

ния (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установ-

ленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 
7.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, иннова-

ционных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представ-

лены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии исполь-

зуются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образователь-

ные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образова-

тельной среде.  
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лек-

ций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дис-

циплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых орга-

низацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и по-

требностей работодателей). 
7.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисци-

плины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
7.3. Занятия семинарского типа 



Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического мате-

риала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные раз-

делы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее про-

блемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при кон-

тактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студен-

тов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также кор-

ректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
7.4. Лабораторные работы 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. 
 Текущий контроль на лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам ла-

бораторных работ. Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 

своевременность сдачи. 
7.5. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 

самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 - просматривать основные определения и факты; 
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендо-

ванной по данной теме литературы; 
= изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

 
 7.6. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 

науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач по выбору и примене-

нию электрических аппаратов .  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые каче-

ства и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель 

должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 
3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, 

как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом ос-
новную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое пони-

мание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. 

Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (по-

рицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им органи-

зовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изуче-

ния профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций прибо-

ров, компьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изуче-

ния по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использова-

нии учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание 

лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  



При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, кон-

трольные коллоквиумы или контрольные работы. 
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения матери-

ала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требова-

ниям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельно-

стью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обуче-

ния. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, ар-

гументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание кри-

териев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
Организация лабораторного практикума 
 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освое-

нии дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных 
работ 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 

студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасно-

сти работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
Студенты допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готов-

ности студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлены  

схемы и таблицы для записи результатов (в случае необходимости); 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учеб-

нике, умение работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной 

работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет делать. 
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в аудито-

рии, устраняя допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставля-

ется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия 
по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в другое время на «дублерском» заня-

тии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут 

воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если имеется 3 пометки преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита». 
 
Правила ведения журнала преподавателя: 
1) выполненная работа отмечается в журнале, а так же в отчете по лабораторной работе (протоколе) студен-

та подписью преподавателя и простановкой даты. 
2) в графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. 

Если работа «защищена», делается отметка о защите. 



3) при проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмот-

ренным лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных презента-

ций при чтении лекций, а также применение активных и интерактивных форм обучения при контактной работе со 

студентами. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; теорети-

ческая подготовка перед выполнением лабораторных работ; решение практических заданий с последующей про-

веркой правильности выполнения преподавателем; подготовку к контрольным пунктам. 
 
7.8. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 
 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(семестр 6) 

 
Тема 1. Ведение. Общие сведения. Основные понятия, определения. Литература О1; Д3 
1 Что называется электроустановкой?  
2. Что называется электрической подстанцией? 
3. Что называется электрической станцией? 
4. Что называется электрической системой?  

Тема 2. Принципы работы электрических станций и подстанций. Литература О1; Д3 
   1. Особенности режимов работы электростанций традиционного типа. 
   2. Техническая характеристика электростанций. 
   3. Назначение электростанций в электрической системе. 
   4. Назначение подстанций в электрической системе. 

          Тема 3.Однолинейная схема электроснабжения и назначение оборудования выше 1000В.  
            Литература О1;  

             1. Определение однолинейной схемы. 
             2. Классификация электрооборудования на основное и вспомогательное. 
             3. Назначение основного оборудования. 
             4. Назначение вспомогательного оборудования. 
           Тема 4. Силовые трансформаторы. Литература О1;2 
              1. Основные характеристики силовых трансформаторов.  
              2. Особенности силовых трансформаторов с расщепленными обмотками. 
              3. Конструктивные особенности автотрансформаторов. 
            Тема 5. Классификация сетевых подстанций. Литература О1; Д1;3 
              1. Назначе6ние системных подстанций. 
              2. Назначение потребительских подстанций. 
              3. Особенности подстанций второй категории. 
              4. Особенности подстанций первой категории. 
            Тема 6. Схемы системных подстанций. Литература  Д3 
              1. Назначение автотрансформаторов в системных подстанциях. 
              2. Выбор схем распределительных устройств высокого напряжения. 
              3. Режимы работы автотрансформаторов в системных подстанциях. 

  Тема 7. Режим нейтрали источников и приемников электроэнергии на напряжение выше 1000В.                  
Литература О1; Д3 

               1. Классификация по режиму нейтрали в соответствии с ПУЭ. 
               2. Характеристика изолированного режима нейтрали. 
               3. Характеристика эффективно-заземленного режима нейтрали. 
               4. Область применения изолированного и эффективно-заземленного режима нейтрали. 
             Тема 8. Схемы потребительских подстанций. Литература  Д3 
               1. Характеристика схем подстанций с небольшим количеством выключателей на стороне высокого напря-

жения. 
              2. Характеристика схем подстанций, выполненных по упрощенным схемам. 
              3. Область применения потребительских подстанций. 



             Тема 9. Основы теории горения и гашения электрической дуги. Литература О1; Д3 
                  1. Определение напряжения электрической прочности. 
                  2. Определение восстанавливающегося напряжения. 
                  3. Отличающаяся способность выключателей в зависимости от сопротивления цепи. 
              Тема 10. Назначение, выбор, проверка электрооборудования выше 1000В. Литература О1;2 Д3 
                  1. Параметры выбора электрооборудования. 
                  2. Проверка силовых выключателей на отключающую способность. 
                   3. Проверка электрооборудования на термическую устойчивость. 
                   4. Проверка электрооборудования на динамическую устойчивость. 
              Тема 11. Способы ограничения токов короткого замыкания в схемах подстанций (реакторы).       Литерату-

ра О1; Д2;3 
                   1. Три способа ограничения токов к.з. в схемах подстанций. 
                   2. Места подключения реакторов в схемах подстанций. 
                   3. Выбор индуктивного сопротивления реакторов. 
                Тема 12. Комплектное электрооборудование подстанций. Литература О1; Д3 
                   1. Состав комплектных распределительных устройств (КРУ)на напряжение 6-10кВ. 
                   2. Преимущества КРУ. 
                   3. Особенности КРУ разных серий. 

 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(семестр 7) 
 

Тема 1. Традиционные и альтернативные источники электроэнергии. Литература О2;3; Д3 
1 Доля электроэнергии, получаемой от традиционных электростанций. 
2. Разновидности альтернативных электростанций. 
3. Основные параметры тепловых электростанций. 
4. Основные параметры гидроэлектростанций.  

     Тема 2. Схемы выдачи электроэнергии на электростанциях. Принципы и режимы работы электростанций. Лите-

ратура О2;3 Д2;3 
1. Особенности схем выдачи электроэнергии на ТЭЦ. 
 2. Особенности схем блочных ТЭЦ.  
3. Схемы выдачи КЭС.  
4.Схемы выдачи ГЭС.  

           Тема 3. Принципы и режимы работы электростанций. Литература О2; 3Д3 
1. Как определить место расположения ТЭЦ? 
2. Режим работы генератов в схемах ТЭЦ.  
3. Какие схемы применяются для ГРУ 6-10кВ ТЭЦ? 

           Тема 4.Характеристика схем распределительных устройств (РУ) на напряжение выше 1000В . 
                     Литература О2;3 Д3 

1. Как РУ классифицируются по величине напряжения?  
2. Как РУ классифицируются по конструктивному исполнению?  
3. Характерные особенности схем радиального типа.  
4. Характерные особенности схем кольцевого типа. 

            Тема 5. Схемы ТЭЦ. Литература О2; Д3 
1. Особенности схем ТЭЦ, выполненных по не блочному принципу (ГРУ).  
2. Назначение резервной системы шин в ГРУ напряжением 6-10кВ.  
3. Как увеличить электрическую мощность ТЭЦ с ГРУ? 
4. Назначение схемы закольцевания шин генераторного напряжения. 

           Тема 6. Схема станций, работающих по блочному принципу. Литература О2; Д3 
1. Недостатки схем ТЭЦ с ГРУ. 
2. Как осуществляется питание потребителей на напряжение 6-10кВ? 
3. Преимущества схем ТЭЦ блочного типа.  
4. Единичная мощность генераторов, применяемых на ТЭЦ.  

           Тема 7. Схемы собственных нужд станций. Литература О2; Д3 
1. Принцип построения схем собственных нужд (СН) ТЭЦ с ГРУ.  
2. Особенности выбора мощности трансформаторов СН в схемах скрытого резерва.  
3. Назначение резервных и пуско-резервных трансформаторов СН. 
4.  Выбор мощности трансформаторов СН.  

           Тема 8. Особенности расчета токов к.з.в схемах станций. Литература О2; Д3 
1.Расчетные условия в схемах станций.  
2. Расчетные зоны к.з. в схемах станций.  
3. Особенности определения расчетных условий в третьей и шестой зонах к.з..  
4. Какие расчетные зоны относятся к главной схеме станции? 



           Тема 9. Особенности расчета токов к.з.в схемах собственных нужд станций. Литература О2; Д3  
1. Какие зоны входят в схему СН станций?  
2. Как учитывается влияние электродвигателей СН на расчетные условия  
3. Особенности определения расчетных условий в шестой зоне.  
4.Как определить влияние электродвигателей СН на ток к.з.?  

         Тема 10. Назначение самозапуска в схемах собственных нужд станций. Литература О2; Д3  
1. Классификация потребителей СН по надежности.  
2. Как изменяются параметры схемы при самозапуске?  
3. Условия успешного и неуспешного самозапуска.  
4.Как рассчитать начальное напряжение при самозапуске? 

 
         Тема 11. Выбор и проверка электрооборудования на напряжение выше 1000В. Литература О2; Д3 
             1. Параметры выбора электрооборудования на напряжение 6-750кВ.  

2. Как проверить выключатели напряжением выше110кВ на отключающую способность? 
3. Как проверить кабели напряжением 6-10кВ на термическую устойчивость? 
4.Как проверить электрооборудование на динамическую устойчивость? 
 

         Тема 12. Комплектное электрооборудование. Литература О2;3 Д3 
             1. Преимущества КРУ.  

2. Особенности выбора и проверки электрооборудования в КРУ. 
3. Отличительные особенности КРУ разных серий. 
 

Задания для самостоятельной работы:  
 

1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы  
И т д. по каждой теме 

 
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  

все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой ве-

личины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответ-

ствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086— число 0,86 10–3 и т. д.). 
8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обна-

ружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи само-

стоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увен-

чавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощути-

мую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует отклады-

вать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более 

сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуе-

мых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рас-

смотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими 

решенными задачами. 
По подготовке к лабораторному практикуму 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении курса РРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику опреде-

ленное количество лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за не-
делю до начала лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных посо-

бий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в 

учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый 

студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточ-

но проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы, подробное описание лабораторной 

установки, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту воз-

можность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  



3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем го-

товности студента. 
Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что 

и каким методом он будет измерять; 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 

допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предо-

ставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим 

занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дуб-

лерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 
5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе протокола должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной груп-

пы.  
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) правильности построения графиков, 
в) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавате-

ля: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  
 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы 

– концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 

изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  
 
7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабили-

тации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разра-

ботка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специ-

ального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для та-

ких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:  
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 



 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов обучения мо-

жет проводиться в несколько этапов. 
 

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 
Электрические подстанции [Текст] : 

учеб.пособ. для высш. и сред. проф. образ. / Ю. 

Д. Сибикин. - 2-е изд. - М. : ИП РадиоСофт, 

2016. - 416 с. 

Библиотека НИРХТУ Да 

Электрическая часть станций и подстанций 

[Текст] : уч-к для вузов / А. А. Васильев . - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : Энергоатомиздат, 

1990. - 576 с. : ил. - Библиогр.: с. 563. - (в пер.) 

Библиотека НИРХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспечен-
ность 

Методические указания к лабораторной ра-

боте "Исследование режимов работы под-
станций по упрощенным схемам" [Текст] : 

лабораторная работа / сост. Е. Д. Стебунова, 
А. И. Ильин, Т. Ю. Чиркова. - Новомосковск : 

[б. и.], 2011. - 42 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-
т(филиал)). - Б. ц.  

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25063/mod
_resource/content/0/подстанции%20по%20упр.с

х.-4.pdf  

Библиотека НИРХТУ Да 

«Электроэнергетика» Методические указания 

к лабораторной работе «Исследование режи-

мов работы реакторов («Электрические 

станции и подстанции») / ГОУ ВПО «РХТУ 
им. Д.И.Менделеева», Новомосковский инсти-

тут (филиал); Сост.: Стебунова Е.Д., Чирко-

ва Т.Ю. Новомосковск, 2010 – 42 с. 
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25062/mod
_resource/content/0/реакторы%20МУ.pdf  

Библиотека НИРХТУ Да 

Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть элек-

тростанций и подстанций [Текст] : учеб. для 

электроэнерг. спец. вузов / Б. Н. Неклепаев. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергоатомиз-

дат, 1986. - 640 с. 

Библиотека НИРХТУ Да 

Курсовое проектирование по дисциплине 

"Электрические станции и подстанции си-

стем электроснабжения" [Текст] : метод. 
указан. Ч.2. Станции / сост.: Е. Д. Стебунова, 

А. И. Ильин, Т. Ю. Чиркова. - Новомосковск : 

[б. и.], 2002. - 136 с.  
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25061/
mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%B5
%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1
%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20
%D0%9A%D0%9F-
%D0%B1%D0%B0%D0%BA..pdf 

Библиотека НИРХТУ Да 

 
8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25063/mod_resource/content/0/подстанции%20по%20упр.сх.-4.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25063/mod_resource/content/0/подстанции%20по%20упр.сх.-4.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25063/mod_resource/content/0/подстанции%20по%20упр.сх.-4.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25062/mod_resource/content/0/реакторы%20МУ.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25062/mod_resource/content/0/реакторы%20МУ.pdf
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%91.%D0%9D.
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25061/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%9A%D0%9F-%D0%B1%D0%B0%D0%BA..pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25061/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%9A%D0%9F-%D0%B1%D0%B0%D0%BA..pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25061/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%9A%D0%9F-%D0%B1%D0%B0%D0%BA..pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25061/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%9A%D0%9F-%D0%B1%D0%B0%D0%BA..pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25061/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%9A%D0%9F-%D0%B1%D0%B0%D0%BA..pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25061/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%9A%D0%9F-%D0%B1%D0%B0%D0%BA..pdf


При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1  ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com. 
2  Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
Профессиональные базы данных 
1 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, договор об оказании информационных услуг с 

использованием экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) КонсултантПлюс от 

30.12.2016г. 
2 Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Га-

рант.ру») - http://www.garant.ru/ 
3 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 
http://window.edu.ru/ 
4 Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического уни-

верситета им. Д.И. Менделеева. 

URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
5 Учебный курс «ЭСиПС» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=975  
6   Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16 
 
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самосто-

ятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 
ограниченными воз-

можностями здоровья 
Лекционная аудитория 231 

(учебный корпус 1, Трудо-

вые Резервы, 29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хране-

ние в ауд. 125) 

приспособлено  

Аудитория для практиче-

ских занятий, групповых и 

индивидульных 

консультаций, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(231, учебный корпус 1, 

Трудовые Резервы, 29/19)  

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хране-

ние в ауд. 227)  

приспособлено  

Аудитория для лаборатор-
ных  занятий, (231учебный 

корпус 1, Трудовые Резервы, 

29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Универсальные учебные стенды для проведения лабора-

торных работ: 
исследование работы реакторов; исследование работы 

предохранителей; оперативные переключения в схема 
станций и подстанций; исследование изолированного ре-

жима нейтрали, исследования работы двухтрансформа-

торной подстанции; исследование распределения напря-

жения вдоль гирлянды изоляторов. 
Переносная презентационная техника (постоянное хране-

ние в ауд. 227) 

 

Аудитория для самостоя-

тельной работы студентов, 
(219, учебный корпус 1, 
Трудовые Резервы, 29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт 

и памятью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможно-

стью просмотра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным 

и информационным ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курса-

 

https://cyberleninka.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=975
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16


ми Moodle, учебно-методическим материалам. 
Принтер лазерный 
Сканер 

Помещение для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания ауд. 224а   (учебный 

корпус 1, Трудовые Резервы, 

29/19) 

Средства (приборы, стенды), необходимые для проведе-

ния профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания 

 

   

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курса-

ми Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор  
 
Программное обеспечение 
1 MS Windows (The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897) Номер учетной 
записи e5: 100039214 

2 MS Office (https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans) 
3 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4 Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бес-

платными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5 Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL) 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к раз-

делам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

«Электрические станции и подстанции» 
 
 

  1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 ак. час. или 8 зачетных единицы (з.е). 
 Формы контроля: зачет, экзамен; зачет, экзамен, курсовой проект (7 семестр). Дисциплина изучается на 3 и 4 кур-

сах в 6 и 7 семестрах. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Электрические станции и подстанции» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение».  
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: изучение способов получения электроэнергии и принципов ее рас-

пределения; изучение принципов работы и особенности электрических схем электростанций и подстанций различ-

ного назначения;  освоение методов выбора схем электрических станций и подстанций, выбора и проверки элек-

трических аппаратов и проводников. 
Задачи изучения дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
- основные сведения об электроэнергетических системах, производстве электроэнергии;  
-  принципы работы и особенности электрических  схем  электростанций различного  типа. Особенности примене-

ния и  эксплуатации схем на различные уровни напряжения;   
- методы выбора  схем электрических станций и подстанций и выбора и проверки электрических аппаратов и про-

водников; 
- способы получения электроэнергии, принципов ее распределения. Значение,  достоинства и недостатки традици-

онных  и альтернативных источников электроэнергии; 
 уметь: 
- оформлять документацию в соответствии с требованиями нормативных документов; 
- разрабатывать схемы электрических станций и подстанций, рассчитывать параметры их работы, выбирать и про-

верять выбранное электрооборудование; 
- использовать современные информационные технологии для разработки схем  и проведения работ по оформле-

нию документации.  
 
4.Содержание дисциплины 

6 семестр 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 6 семестр 

1. Основные определения 
Введение. Основные определения. Характеристика основных типов 

электростанций (КЭС, ТЭЦ, АЭС, ГЭС). 

2. 
Принципы работы элек-

трических станций и под-

станций 

Схемы выдачи и распределения электроэнергии на электростанциях  и 

подстанциях. 

3. 
Однолинейная схема элек-

троснабжения и назначение 

оборудования выше 1000В 

Назначение основного электрооборудования и коммутационных аппа-
ратов электростанций и подстанций. 

4 Силовые трансформаторы 
Основные характеристики силовых трансформаторов и автотрансфор-

маторов. Нагрузочная способность силовых трансформаторов. 

5 Назначение  подстанций 
Классификация сетевых подстанций. Выбор схем распределительных 

устройств. 
6 Схемы подстанций Характеристика схем системных, проходных подстанций. 

7 Режим нейтрали 
Характеристика режимов нейтралей источников и приемников элек-

троэнергии напряжением выше 1000 В. 

8 
Схемы потребительских 

подстанций 
Характеристика подстанций, выполненных по упрощенным схемам. 

9 
Основы теории горения и 

гашения электрической 

дуги 

Характеристика электрической дуги переменного тока. Гашение дуги в 

высоковольтных выключателях. Классификация высоковольтных вы-

ключателей. Способы повышения отключающей способности высоко-

вольтных выключателей. 



10 
Электрооборудование вы-

ше 1000В 
Параметры выбора и проверки высоковольтных электрических аппара-

тов (выключателей, разъединителей, короткозамыкателей). 
11 Реакторы Реакторы, параметры выбора, область применения. 

12 
Комплектное электрообо-

рудование 
Комплектные трансформаторные подстанции и распределительные 

устройства. 
7 семестр 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 7 семестр 

1 
Традиционные и альтерна-

тивные источники электро-

энергии 

Типы электростанций, анализ графиков выработки и потребления элек-

троэнергии. 

2 
Принципы и режимы рабо-

ты электростанций 
Схемы выдачи электроэнергии на станциях типа ТЭЦ. Выбор числа и 

мощности силовых трансформаторов на ТЭЦ. 

3 
Принципы и режимы рабо-

ты электростанций 

Схема выдачи электроэнергии на станциях типа КЭС, АЭС, ГЭС. Вы-

бор числа и мощности трансформаторов. 

4 
Характеристика схем рас-
пределительных устройств 

на напряжение выше 1000В 

Виды главных схем распределительных устройств, применяемых в 
главных схемах станций. 

5 Схемы ТЭЦ Характеристика главных схем ТЭЦ. 

6 
Схемы станций, работаю-

щих по блочному принци-

пу 

Характеристика главных схем КЭС, АЭС, ГЭС. 

7 
Схемы собственных нужд 

станций 
Характеристика потребителей и требования к схемам собственных 

нужд. 

8 
Особенности расчета токов 

к.з.в схемах станций 
Расчетные условия короткого замыкания. Выделение расчетных зон 

короткого замыкания в схемах станций. 

9 
Особенности расчета токов 

к.з.в схемах собственных 

нужд станций 

Особенности расчета тока КЗ в системе собственных нужд электро-

станций. 

10 
Назначение самозапуска в 

схемах собственных нужд 

станций  

Самозапуск электродвигателей собственных нужд. Проверка транс-

форматоров собственных нужд по условиям самозапуска. 

11 
Выбор и проверка электро-

оборудования на напряже-
ние выше 1000В 

Выбор и проверка электрических аппаратов и проводников. 

12 
Комплектное электрообо-

рудование 
Применение комплектного оборудования в схемах станций 

 
5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результа-

тов освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
1 2 3 

ПК-3 способностью рассчитывать ре-

жимы работы объектов профес-

сиональной деятельности 

Знать: 
-основы проектирования в соответствии с заданием; 
Уметь: 
-выбрать оптимальную схему электроустановки в со-
ответствии с заданием; 
Владеть: 
-основными знаниями по решению технических задач 

аналогичного типа 
ПК-5 готовностью определять парамет-

ры оборудования объектов про-

фессиональной деятельности 

Знать: 
- теоретические основы расчета и выбора электриче-

ских аппаратов и проводников  
Уметь: 
самостоятельно выбрать и применить методы расчета 

нормальных, форсированных, ремонтных и аварийных 

режимов   



Владеть: 
- методами расчетов режимов работы электроустано-

вок 
ПК-6 способностью рассчитывать ре-

жимы работы объектов профес-

сиональной деятельности 

Знать: 
- основы расчетов параметров электроустановок. 
Уметь: 
- Рассчитать параметры режимов электроустановок 

для выбора и проверки электрических аппаратов и 

проводников. 
Владеть: 
- основными методами расчетов нормальных и ава-
рийных режимов 

ПК-7 готовностью обеспечивать требу-

емые режимы и заданные пара-

метры технологического процесса 

по заданной методике 

Знать: 
- современные схемы электроустановок и способность 

рассчитать их параметры. 
Уметь: 
- использовать компьютерные технологии для опреде-

ления параметров схем станций и подстанций. 
Владеть: 
- методами расчетов и каталожными параметрами   
электрооборудования. 

ПК-8 способностью использовать тех-

нические средства для измерения 

и контроля основных параметров 
технологического процесса 

Знать: 
- технические средства для расчетов. 
Уметь: 
- использовать полученные результаты в окончатель-

ном решении. 
Владеть: 
- техническими средствами, позволяющими выполнить 

необходимые расчеты. 
 



                                                                                                                                 Приложение 1 
 

Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации (6семестр) 
 
1. Текущий контроль знаний студентов 
А) Защита лабораторных работ:  

6 семестр 
 

Лабораторная работа №1 
«Изучение схем и режимов работы подстанций по упрощенным схемам» 

 
Вопросы к защите лабораторной работы №1 
1. Какие схемы относятся к потребительским ? 
2. Какие силовые трансформаторы могут применяться в схемах потребительских подстанций ? 
3. Особенности схем подстанций на которых устанавливаются двухобмоточные  трансформаторы с расщеп-

ленными обмотками. 
4. Варианты схем потребительских подстанций с выключателями на стороне высокого напряжения. 
5. Оперативные переключения в схемах потребительских подстанций.   
 

Лабораторная работа №2 
«Исследование режимов работы подстанций с предохранителями» 

 
Вопросы к защите лабораторной работы №2 
1. Область применения подстанций с предохранителями. 
2. Особенности выбора предохранителей для защиты силовых трансформаторов. 
3. Выбор токов плавких вставок для защиты электродвигателей. 
4. Выбор токов плавких вставок для защиты распределительных пунктов. 
5. Проверка предохранителей по отключающей способности. 
 

Лабораторная работа №3 
«Оперативные переключения в схемах потребительских и системных подстанций» 

 
Вопросы к защите лабораторной работы №3 
1. Назначение коммутационных аппаратов в оперативных переключениях. 
2. Классификация сетевых подстанций. 
3. Какие подстанции относятся к системным ? 
4. Назначение системных подстанций. 
5. Особенности схем кольцевого типа, применяемых в схемах системных подстанций. 
6. Оперативные переключения в схемах системных подстанций.   
7. Какие схемы относятся к потребительским ? 
8. Какие силовые трансформаторы могут применяться в схемах потребительских подстанций ? 
9. Особенности схем подстанций, на которых устанавливаются двухобмоточные  трансформаторы с расщеп-

ленными обмотками. 
10. Варианты схем потребительских подстанций с выключателями на стороне высокого напряжения. 
11. Оперативные переключения в схемах потребительских подстанций.   
 

Лабораторная работа №4 
«Анализ режимов работы трансформаторов на подстанциях» 

 
Вопросы к защите лабораторной работы №4 
1. Конструктивные особенности силовых трансформаторов, применяемых в схемах подстанций. 
2. Основные параметры, характеризующие трансформаторы. 
3. Особенности двухобмоточных трансформаторов с расщепленными обмотками.. 
4. Как определить потери мощности в трансформаторах ? 
5. Схемы замещения силовых трансформаторов. 
6. Допустимые коэффициенты загрузки силовых трансформаторов. 
 

7 семестр 
 

Лабораторная работа №1 
«Способы уменьшения токов к.з. в схемах ТЭЦ» 

  
            Вопросы к защите лабораторной работы №1 



           1. Способы уменьшения токов к.з. в схемах станций. 
2. Назначение реакторов. 
3. Как реакторы делятся по месту установки? 
4. Назначение секционных реакторов? 
5. Как определить остаточный уровень напряжения на неповрежденной секции? 
6. Назначение линейных реакторов. 
7. Как определить сопротивление линейных реакторов? 

 
Лабораторная работа №2 

«Исследование изолированного режима работы нейтрали» 
  
            Вопросы к защите лабораторной работы №2 
        1. Как сети напряжением выше 1000В делятся по режиму нейтрали в соответствии с ПУЭ ? 

2. Характеристика эффективно-заземленного режима нейтрали. 
3. Способы увеличения надежности работы сетей с эффективно-заземленным режимом нейтрали. 
4. Преимущества и недостатки эффективно-заземленного режима нейтрали. 
5. Особенности изолированного режима нейтрали. 
6. Преимущества и недостатки изолированного режима ненйтрали. 
7. Как обеспечивается контроль изоляции в сетях с  изолированным режимом нейтрали. 

 
Лабораторная работа №3 

«Оперативные переключения в схемах электрических станций» 
 
         Вопросы к защите лабораторной работы №3 

1. Назначение коммутационных аппаратов в оперативных переключениях. 
2. Назначение силовых выключателей. 
3. Основное и дополнительные назначения разъединителей. 
4. При каких условиях разъединителями могут производиться оперативные переключения ? 
5. Назначение защиты и автоматики при оперативных переключениях. 
6. Последовательность производства оперативных переключений. 
7. Особенности работы схемы станции после аварийных ситуаций.  

 
Лабораторная работа №4 

«Сравнительный анализ режимов работы станций» 
 

Вопросы к защите лабораторной работы №4 
1. Типа традиционных электростанций. 
2. Место расположения ТЭЦ. 
3. Особенности схем выдачи и потребления электроэнергии ТЭЦ. 
4. Место расположения КЭС. 
5. Особенности схем выдачи и распределения электроэнергии КЭС. 
6. Роль ГЭС в электрических системах. 
7. Основные технические параметры схем ТЭЦ, КЭС и ГЭС. 
8. Режимы работы АЭС. 

 
 
 
В) Вопросы к практическим занятиям: 

(6 семестр) 
 

Практическое занятие  №1 
«Выбор номинальной мощности трансформаторов» 

 
         Вопросы к практическому занятию №1 

 
1. Способы выбора номинальной мощности трансформаторов. 
2. Нагрузочная способность трансформаторов (перегрузки). 
3. Перегрузки нормального режима. 
4. Перегрузки аварийного режима. 
5. Как проверить трансформаторы на возможность систематической перегрузки ? 
6. Как проверить трансформаторы на длительную аварийную перегрузку ? 
7. Как выбрать номинальную мощность трансформаторов по коэффициентам загрузки ? 

 



Практическое занятие  №2 
«Изучение схем системных подстанций (особенности режимов работы автотрансформаторов)» 

 
         Вопросы к практическому занятию №2 
 
          1. Классификация сетевых подстанций. 

2. Какие подстанции относятся к системным ? 
3. Назначение системных подстанций. 
4. Особенности схем кольцевого типа, применяемых в схемах системных подстанций. 
5. Оперативные переключения в схемах системных подстанций.   

 
Практическое занятие   №3 

«Изучение схем потребительских подстанций (особенности режимов работы трансформаторов с расщеплен-

ными обмотками)» 
 

         Вопросы к практическому занятию №3 
 

1. Какие схемы относятся к потребительским ? 
2. Какие силовые трансформаторы могут применяться в схемах потребительских подстанций ? 
3. Особенности схем подстанций, на которых устанавливаются двухобмоточные  трансформаторы с расщеп-

ленными обмотками. 
4. Варианты схем потребительских подстанций с выключателями на стороне высокого напряжения. 
5. Оперативные переключения в схемах потребительских подстанций.   

 
Практическое занятие  №4 

«Выбор и проверка выключателей, разъединителей на напряжение 6-10кВ. Выбор трансформаторов тока» 
 

         Вопросы к практическому занятию №4 
 
        1. Параметры выбора выключателей на напряжение 6-10кВ. 

2. Параметры проверки выключателей на напряжение 6-10кВ. 
3. Как проверить выключатели на отключающую способность ? 
4. Как проверить выключатели на термическую устойчивость ? 
5. Как проверить выключатели на динамическую устойчивость ? 
6. Параметры выбора и проверки разъединителей. 
7. Параметры выбора и проверки трансформаторов тока. 
8. Как проверить трансформаторы тока по классу точности. 

 
Практическое занятие  №5 

«Назначение реакторов в схемах подстанций. Выбор и проверка линейных реакторов. Выбор трансформато-

ров напряжения» 
 

         Вопросы к практическому занятию №5 
     
            1. Назначение реакторов в схемах подстанций. 
            2. Выбор индуктивного сопротивления линейных реакторов. 
            3. Параметры проверки реакторов. 
            4. Какие реакторы не проверяются на динамическую устойчивость. 
            5. Назначение измерительных трансформаторов напряжения. 
            6. Выбор измерительных трансформаторов напряжения. 
 

(7 семестр) 
 

Практическое занятие  №1 
«Особенности схем станций, выполненных по блочному и неблочному принципу на напряжения 6-10кВ и 

повышенного напряжения» 
 

         Вопросы к практическому занятию №1 
              1. Место расположения электростанций типа ТЭЦ. 
              2. Особенности производства и потребления электроэнергии в схемах ТЭЦ. 
              3. Выбор мощности трансформаторов связи в схемах ТЭЦ неблочного типа. 
              4. Выбор мощности трансформаторов  в схемах блочных ТЭЦ. 
             5. Какие схемы применяются в качестве схем РУ высокого напряжения. 



 
Практическое занятие  №2 

«Схемы ГРУ ТЭЦ на напряжение 6-10кВ (особенности выбора секционных реакторов)» 
 

         Вопросы к практическому занятию №2 
                1. Какие схемы применяются для ГРУ ТЭЦ? 
                2. Особенности схемы двойная секционированная система шин. 
                3. Назначение секционных реакторов. 
                4. Как выбрать сопротивление реакторов для поддержания остаточного уровня напряжения. 
                5. В какой части схемы ограничивают ток к.з. секционные реакторы. 
                6. особенности применения сдвоенных реакторов. 
 

Практическое занятие  №3 
«Выбор номинальной мощности трансформаторов в схемах собственных нужд станций» 

 
         Вопросы к практическому занятию №3 
                  1. Назначение приемников электроэнергии собственных нужд. 
                  2. Требования к надежности приемников собственных нужд. 
                  3. Выбор мощности трансформаторов собственных нужд. 
                  4. Назначение резервных трансформаторов собственных нужд. 
                  5. Назначение пускорезервных  трансформаторов собственных нужд. 
                  6. Выбор мощности резервных и пускорезервных трансформаторов собственных нужд. 
 

Практическое занятие  №4 
«Выделение расчетных зон к.з. в схемах станций» 

 
         Вопросы к практическому занятию №4 
                    1. Расчетные условия к.з. в схемах электростанций. 
                    2. Назначение расчетных зон к.з. в схемах станций. 
                     3. Характеристика расчетных зон к.з. в схемах станций. 
                     4. Какие зоны к.з. относятся к главной схеме. 
                     5. Характеристика третьей расчётной зоны. 
                     6. Особенности шестой зоны к.з. 
                     7. Какие расчетные зоны отсутствуют в схемах КЭС. 
 

Практическое занятие  №5 
«Особенности расчета токов к.з. в схемах собственных нужд электростанций (особенности расчета токов к.з. 

от электродвигателей собственных нужд)» 
 

         Вопросы к практическому занятию №5 
                      1. Характеристика расчетных зон к.з. собственных нужд. 
                      2. Как определить расчетные условия в шестой зоне ? 
                      3. Как учитывается подпитка от асинхронных двигателей собственных нужд.  
                      4. Параметры эквивалентного двигателя. 
                      5. Особенности схем собственных нужд при применении трансформатора с расщепленными обмотка-

ми. 
                       

Практическое занятие  №6 
«Выбор выключателей, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей» 

 
         Вопросы к практическому занятию №6 
          1. Параметры выбора выключателей на напряжение 6-10кВ. 

2. Параметры проверки выключателей на напряжение 6-10кВ. 
3. Как проверить выключатели на отключающую способность ? 
4. Как проверить выключатели на термическую устойчивость ? 
5. Как проверить выключатели на динамическую устойчивость ? 
6. Параметры выбора и проверки разъединителей, отделителей, короткозамыкателей. 

 
 

Пример задания на курсовой проект 
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ЗАДАНИЕ 
                                                                              

 1. Классификация и выбор схем для подстанций местной и удаленной нагрузок 
2. Выбор схемы подключения подстанций местной и удаленной нагрузок  к  источнику  
    питания 
3. Выбор номинальной мощности трансформаторов для подстанций местной 
    и удаленной нагрузок 
4. Определить состав потребителей РУ на напряжение 6-10кВ для одной из подстанций 
5. Составить главную схему проектируемой подстанции 
6. Определить расчетные   условия   для   выбора   электрических аппаратов и  проводников по  
    продолжительным режимам работы   
7. Расчетная схема и схема замещения для определения токов короткого замыкания 
8. Рассчитать токи короткого замыкания для проверки выбранного электрооборудования 
9. Способы ограничения токов короткого замыкания ( если необходимо) 
10. Выбор и проверка основного электрооборудования подстанции 
11. Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока (для одного из присоединений) 
      и трансформатора напряжения для одной из секций напряжением 6-10кВ 
12  Выбор числа и мощности трансформаторов собственных нужд 
13. Выбор сечения кабеля для одного из присоединений  напряжением 6-10кВ      
 

Графическая часть 
 
 1.Начертить однолинейную схему со схемой заполнения РУ-6-10кВ проектируемой подстанции.     
    

                                                                     
  Руководитель проекта Стебунова Е.Д.  ____________                       Студент______________ 

                                         
                             
 
      ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
         
Тип объекта - подстанция 
Напряжение системы Uc = 220.0 кВ 
Sкз = 4500 МВА 
                          Местная нагрузка 
 P,%^                              



100%│             █▒                 Mощность местной нагрузки 
 90%│             █▒█▒█▒             Sмесн =  56.0 MBA 
 80%│     █▒█     █▒█▒█▒█          
 70%│     █▒█    ▒█▒█▒█▒█            Uмест = 10.0 кВ 
 60%│     █▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█          
 50%│     █▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█            COS(f)мест = 0.8 
 40%│▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█      
 30%│▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█        Расстояние от системы  
 20%│▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█        до объекта = 15.0 км 
 10%│▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█      
    ├─────┬─────┬─────┬─────┬>t,ч  
    0     6     12    18    24     
 
                          Удаленная нагрузка 
 P,%^                              
100%│        ▒█▒█                    Mощность удаленной нагрузки 
 90%│        ▒█▒█                    Sуд =   86.0 MBA 
 80%│        ▒█▒█      ▒█▒         
 70%│        ▒█▒█      ▒█▒           Uуд =  6.0 кВ 
 60%│        ▒█▒█      ▒█▒█▒       
 50%│        ▒█▒█      ▒█▒█▒         COS(f)уд = 0.85 
 40%│▒█    ▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█      
 30%│▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█        Расстояние от объекта  
 20%│▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█        до уд.нагрузки =  10,0 км 
 10%│▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█▒█      
    ├─────┬─────┬─────┬─────┬>t,ч  
 
    0     6     12    18    24     

 
 

ВОПРОСЫ 
к экзамену по курсу «Электрические станции и подстанции» (6 семестр) 

 
 

1. Основные понятия об электрических станциях, подстанциях и электрических системах. 
2. Особенности работы электрических станций и подстанций. 
3. Схемы выдачи электроэнергии на станциях и подстанциях. 
4. Однолинейная схема электрической станции, назначение основных элементов схемы: 
      - выключатели на напряжение выше 1000В; 
     - разъединители; 
    - системы шин; 
    - реакторы; 
    - предохранители; 
    - трансформаторы тока; 
   - трансформаторы напряжения; 
   - устройства защиты, автоматики. 
5. Характеристика и особенности режимов работы силовых трансформаторов: двухобмоточных;  двухобмо-

точных с расщепленными обмотками низкого напряжения; трехобмоточных; автотрансформаторов. 
6. Способы уменьшения токов короткого замыкания в схемах подстанций. 
7. Высоковольтные выключатели: параметры выбора. 
8. Разъединители: параметры выбора. 
9. Классификация сетевых подстанций. 
10. Оособенности схем потребительских и системных подстанций. 
11. Классификация схем распределительных устройств на напряжение выше 1000В. Практические рекоменда-

ции по выбору схем. 
12.  Отличительные особенности схем радиального и кольцевого типа. 
13.  Характеристика схем системных подстанций (Ш категории). 
14.  Характеристика схем потребительских подстанций (I и II категории): 

- с предохранителями со стороны высокого напряжения; 
- по упрощенным схемам; 
- с небольшим числом выключателей на стороне высокого напряжения. 

13. Нагрузочная способность силовых трансформаторов, перегрузки. 
14. Режим нейтрали источников и приемников электроприемников на напряжение выше 1000В. 



15. Характеристика эффективно заземленного режима нейтрали. 
16. Характеристика изолированного режима нейтрали. 
17. Характеристика изолированного режима нейтрали с компенсацией емкостных токов однофазного замыка-

ния на землю. 
 

ВОПРОСЫ 
к экзамену по курсу «Электрические станции и подстанции» бакалавры (7 семестр) 

 
1. Схемы выдачи электроэнергии на станциях и их роль в эл. системах 
2. Однолинейная схема электрической станции, назначение основных элементов схемы. 
3. Характеристика и особенности режимов работы силовых трансформаторов: двухобмоточных;  двухобмо-

точных с расщепленными обмотками низкого напряжения; трехобмоточных; автотрансформаторов. 
4. Классификация схем распределительных устройств на напряжение выше 1000В. Практические рекоменда-

ции по выбору схем. 
      5. Характеристика главных схем распределительных устройств на напряжение выше 1000В: 

   выполненных по радиальному принципу: 
- одиночная секционированная система сборных шин (СШ); 
- двойная секционированная СШ на напряжение 6-10кВ; 
- двойная секционированная СШ на повышенное напряжение; 
- одиночная СШ с обходной (одиночная секционированная СШ с обходной); 
- двойная СШ, двойная секционированная СШ; 
- двойная СШ с обходной,  двойная секционированная СШ с обходной; 
  выполненных по кольцевому принципу: 
- схема с двумя выключателями на присоединение; 
- схема 3/2; 4/3; 
- схема связанных колец. 
6. Назначение реакторов, режимы работы, параметры выбора. 
7. Выбор числа и мощности трансформаторов связи в схемах ТЭЦ с ГРУ; 
8. Выбор числа и мощности трансформаторов связи в схемах ТЭЦ, выполненных по блочному принципу; 
9. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов (автотрансформаторов) в схемах КЭС (АЭС; ГЭС). 
10. Характеристика главных схем электростанций. Схема ТЭЦ с ГРУ, выполненным по схеме одиночная сек-

ционированная СШ; 
11. Характеристика главной схемы ТЭЦ с ГРУ, выполненной по схеме двойная секционированная СШ; 
12. Характеристика главных схем ТЭЦ, построенных по блочному принципу; 
13.  Особенности схем собственных нужд (СН) КЭС при отсутствии силовых выключателей между генерато-

ром и повышающем трансформатором; 
14. Особенности схем СН КЭС при установке силовых выключателей между генератором и повышающем 

трансформатором; 
15. Характеристика главной  схемы КЭС; 
16. Особенности главных схем ГЭС; 
17. Назначение и характеристика  потребителей СН. Требования к схемам СН; 
18. Характеристика схем СН станций, главная схема которых выполнена по не блочному принципу; 
19. Характеристика схем СН станций, главная схема которых выполнена по  блочному принципу; 
20. Выбор числа и мощности трансформаторов (реакторов) на тепловых электростанциях; 
21. Расчетные условия короткого замыкания; 
22. Расчетные зоны короткого замыкания; 
23. Характеристика расчетных зон короткого замыкания в схемах станций; 
24. Особенности определения расчетных условий в зонах СН  электростанций; 
25. Особенности расчета токов короткого замыкания в системе СН станций. 
 
 
 







               1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом дополне-

ний и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по направлению 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467)  (далее – стандарт); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснабжение (уровень бакалавриа-
та), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467)  
2 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины являются: ознакомление студента с основными положениями по электроэнергетике в рамках про-

изводства, преобразования, передачи, распределения и потребления электроэнергии; ознакомление с основными принципами 

составления и расчёта параметров схем и режима электрических сетей; ознакомление с принципами формирования схем и ре-
жимов электрических сетей. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- конкретными способами экономически обоснованного формирования схем, выбора основных параметров и расчё-

тов установившихся режимов электрических сетей, питающих узлы потребителей электроэнергии от объединённых электро-
энергетических систем; 

- конкретными методиками и способами расчётов нормальных и послеаварийных режимов, расчётов технико-
экономических показателей систем, выбора электрооборудования; 

- составления и расчётов схем замещения электрических сетей; 
- инженерных методов расчётов параметров установившихся режимов электрических цепей; 
- выбор структур схем обеспечивающих экономическую целесообразность при соблюдении требуемой надёжности 

электроснабжения и качества электроэнергии. 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Б1.В.14.02 Электроэнергетические системы и сети реализуется в части, формируемой участниками образова-
тельных отношений блока Б.1. Дисциплины (модули) ОПОП в модуле «Электроэнергетика» Б1.В.14 Является обязательной для 
освоения в 5, 6 и 7  семестрах, на 3 и 4 курсах. 

 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  
"Надежность электроснабжения", "Оптимизация систем электроснабжения", "Электрические и электронные аппараты", "Элек-
трические станции и подстанции". 

Дисциплина является основой для последующей подготовки к ГИА и   выполнения ВКР.   
4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
профессиональные 

- Способен производить расчеты показателей функционирования технологического оборудования и систем технологи-

ческого оборудования для обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3) 
-  Способен управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности (ПК-5).  
- Способен участвовать в разработке отдельных разделов при проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6) 
-  Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности (ПК-7); 
- Способен принимать участие в оформлении технической документации на различных стадиях разработки проекта объ-

ектов (ПК-8) 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- принципы систематизации и обобщения информации для выполнения расчетов показателей функциониро-

вания технологического оборудования и систем технологического оборудования (ПК-3.1) 
-  правила подготовки разделов проектной документации на основе типовых технических решений; взаимо-

связь задач проектирования и эксплуатации объектов профессиональной деятельности (ПК-6.1); 
-  основы методов проектирования типовых и новых объектов профессиональной деятельности (ПК-7.1);  
- типы схем, применяемых в системах электроснабжения и особенности их применения для различных по-

требителей (ПК-8.1). 
Уметь: 
применять методы расчета и уметь производить расчеты  показателей функционирования элементов и си-

стем технологического оборудования объектов ПД (ПК-3.2); 



- выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров, включая использование его 

управляющих воздействий на режимы СЭС (ПК-5.2); 
- выполнять сбор и анализ данных для проектирования, составлять конкурентно-способные варианты техни-

ческих решений (ПК-6.2); 
- осуществлять анализ данных при проектировании объектов профессиональной деятельности (ПК-7.2); 
- обосновывать технические решения и выбирать технико-экономически  целесообразную  структуру  и  

схему систем электроснабжения, электротехническое оборудование (ПК-8.2). 
          Владеть: 

- методами обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3.3); 
- составлением конкурентно-способных вариантов; обоснованием выбора целесообразного решения постро-

ения объектов профессиональной деятельности. Обосновывать выбор целесообразного технического решения (ПК-
6.3). 

-алгоритмами сбора данных и принятия наиболее эффективного решения при проектировании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-7.3); 
- методами достижения оптимальных технико-экономических показателей системы электроснабжения при 

проектировании и эксплуатации, навыками анализа и синтеза схем систем электроснабжения (ПК-8.3). 
5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  324 ак.час или 9 зачетных единицы (з.е)  1 з.е. равна 27 астрономическим 
часам или 36 академическим часам   

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
5 6 7 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (всего) 
153,3 72 65,3 16 

Контактная работа аудиторная 153,3 72 65,3 16 
В том числе:     
Лекции 52 36 16 - 
Лабораторные работы (ЛР) 34 18 16 - 
Практические занятия (ПЗ) 66 18 32 16 
Консультация перед экзаменом 1 - 1  
Контроль: экзамен 0,3 - 0,3  
     
Самостоятельная работа (всего) 126 36 34 56 
Контактная самостоятельная работа (групповые кон-

сультации и индивидуальная работа обучающихся с педа-
гогическим работником) 

2,6 1,8 0,8 - 

Самостоятельная работа     

Курсовой проект 32 - - 32 

Проработка теоретического материала  48,4 16,2 16,2 16 

Подготовка к лабораторным занятиям 15 8 7  

Подготовка к практическим занятиям 24 8 8 8 

Подготовка контрольной работе 4 2 2 - 

Вид аттестации: зачет ,экзамен, КП     

Контроль: подготовка к экзамену 44,7 - 44,7 - 
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

324 108 144 72 

9 3 4 2 

5.2 Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекц 
час. 

Практ 
зан. 
час. 

Лаб. 
зан. 
час. 

СРС 
час. 

Экз. 
Кон-

сульт. 

Форма 

контроля Всего 
час. 

Код фор-

мируемой 
компетен-

ции 

Се-

местр 

1 
Общие сведения об элек-
трических системах 4   8   УО 12 

ПК-3  
ПК-6 

 
5 

2 
Конструкция кабельных 

и воздушных ЛЭП. Токо-
проводы 

4   6   УО 10 ПК-6 5 

3 
Схемы замещения эле-
ментов системы 8 4 4 2   УО 18  

ПК-5 
5 



4 

Расчёт режимов разомкну-
тых сетей 6 4 4 4   УО 18 ПК-3  

ПК-5 
5 

5 
Расчёт режимов замкну-
тых сетей 6 4 4 8  УО 22 

ПК-3  
ПК-5 5 

6 
Матричные методы расчё-
та режимов 4 2  4   УО, КР 1 10 ПК-3  ПК-5 5 

7 Особые режимы работы 4 4 6 4   УО 18 ПК-3  
ПК-5 

5 

8 Качество электроэнергии 2 4 4 8   УО 18 ПК-7  6 

9 
Баланс активной и реак-
тивной мощности 4 4 4 4   УО 16 

ПК-6 
 6 

10 Выбор оборудования, 
схем сети, параметров 

6 12 4 14   УО, КР 2 36 ПК-3 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 

6 

11 

Основы технико-экономи-
ческих расчётов. Проек-
тирование электрических 
сетей 

4 12 4 8  УО 28 ПК-3  ПК-5 6 

12 
Подготовка курсового 

проекта 
 16  56   72   

 Консультация перед экза-
меном 

   
 

1 
 

 1 
 

  

 Аттестация: Экзамен     0,3  0,3   

 
Контроль: подготовка к 
аттестации       44,7   

 Всего 52 66 34 126 1,3  324   
УО - устный опрос 

5.3 Содержание дисциплины 
5 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 5 семестр 

1. 

Общие сведения об электри-
ческих системах 

Основные определения. Характеристики систем. Состояние энергетики в России и за 
рубежом. Структура системы электроснабжения. Проблемы развития электроэнерге-
тики. Назначение, основные требования и классификация электрических сетей. Со-

держание дисциплины. 

2. 
Конструкция кабельных и 

воздушных ЛЭП. Токопрово-
ды 

Воздушные ЛЭП. Условия работы воздушных ЛЭП. Провода, опоры ВЛЭП. Кабель-
ные линии: конструкция, маркировка, способы прокладки, кабельная арматура. 
Жёсткие и гибкие токопроводы, конструкция, область применения. 

3. 

Схемы замещения элементов 
системы 

Погонные параметры линии электропередачи. Схемы замещения линий электропе-
редачи с распределёнными и сосредоточенными параметрами. Упрощённые схемы 
замещения линий в зависимости от назначения расчётов. Каталожные данные и схе-

мы замещения трансформаторов: двухобмоточных, трёхобмоточных, с расщеплён-
ной обмоткой. Источники питания. Способы представления в расчётных схемах 
электрической сети. Электрические нагрузки. Способы представления нагрузок в 
расчётных схемах электрических систем. Схемы замещения электрической сети. 
Приведение схемы к базисному напряжению. Схемы замещения дальних ЛЭП. 

4 

Расчёт режимов разомкнутых 
сетей 

Параметры режима электрической сети. Падение и потеря напряжения, потери мощ-
ности в элементах. Векторные диаграммы токов, напряжений и мощностей. Расчет 
потерь мощности и электроэнергии в элементах электрической сети. Исходные дан-

ные и задачи расчётов установившихся режимов электрических сетей. Общая харак-
теристика методов расчёта. Расчёты режима разомкнутых питающих сетей 110-220 
кВ. Особенности расчёта режима распределительных сетей 6-20 кВ и сетей до 1000 
В. Расчёты режима электрических сетей с несколькими ступенями трансформации. 
Режимы дальних ЛЭП. 

5 

Расчёт режимов замкнутых 
сетей 

Расчёты режима простых замкнутых сетей. Случай однородной замкнутой сети. Ме-
тод расщепления схем. Естественное и оптимальное распределение потоков мощно-

сти в замкнутых сетях. Определение потерь мощности и годовых потерь в электри-
ческой сети. 

6 

Матричные методы расчёта 
режимов 

Расчёт режима сложнозамкнутой сети. Матрицы параметров электрической цепи и её 
режима. Уравнения законов Кирхгофа в матричной форме. Обобщённые узловые и 
контурные параметры сети. Уравнения узловых напряжений. Итерационные методы 
расчёта режима на базе узловых напряжений. 

7 
Особые режимы работы Возникновение несимметричных режимов. Методы расчёта несимметричных режи-

мов. Неполнофазные режимы. Возникновение несинусоидальных режимов. Методы 
расчёта несинусоидальных режимов. 

6 семестр 

№ Наименование раздела Содержание раздела 6 семестр 



п/п дисциплины 

1 

Качество электроэнергии Требования к качеству электрической энергии. Задачи регулирования напря-
жения. Технические средства регулирования напряжения. Трансформаторы с 
РПН. Выбор регулировочных ответвлений. Вольтодобавочные трансформато-
ры и линейные регуляторы. Регулирование напряжения изменением потоков 
реактивной мощности. 

2 

Баланс активной и реактивной 
мощности 

Баланс активной мощности, его нарушение и способы предотвращения. Роль 
АЧР. Баланс реактивной мощности. Лавина напряжения. Способы повышения 
предела передаваемой мощности на ЛЭП. Применение передач постоянного и 

переменного тока. 

3 

Выбор оборудования, схем се-
ти, параметров 

Выбор экономически целесообразных сечений проводников. Ограничение при 
выборе. Рекомендации по выбору. Оптимизация электрических сетей. 

4 

Основы технико-экономичес-
ких расчётов. Проектирование 
электрических сетей 

Технико-экономические основы проектирования. Расчётные затраты. Тариф на 
электроэнергию. Учёт надёжности при проектировании. Ущерб от ограничений 
электроэнергии. Составление баланса мощностей. Выбор номинальных напря-
жений. Выбор схемы сети. Выбор силового оборудования.  

5.4 Тематический план практических занятий 
5 семестр 

6 семестр 

7 семестр 

№ 

п/п 

№ раздела 
дисципли-

ны 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-
кость 
час. 

Формы текущего 
контроля 

Код формируемой 

компетенции  

1 3 
Определение параметров схемы замещения 
ЛЭП 4 

индивидуальное 
задание ПК-8 

2 4 Определение параметров протяжённой ЛЭП 2 индивидуальное 
задание 

ПК-6 

3 3 
Расчёт схем замещения трансформаторов 

2 
индивидуальное 

задание 
ПК-5 
ПК-3 

4 4 
Определение потерь мощности и энергии в 

элементах сети. 
4 

индивидуальное 

задание 
ПК-8 

5 4 Расчёт разомкнутой сети. 2 индивидуальное 
задание 

ПК-7 
 

6 5 
Расчёт замкнутой сети. 

2 
индивидуальное 

задание 
ПК-7 
ПК-8 

7 6 Расчёт сложнозамкнутой сети. 2   

№ 
п/п 

№ раздела 
дисципли-

ны 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-
кость 
час. 

Формы текущего 
контроля 

Код формируемой 
компетенции  

1 2 
Составление баланса активной и реактивной 
мощности. Выбор номинального напряжения. 
Выбор схемы района 

8 
индивидуальное 

задание ПК-8 

2 3 
Выбор сечений проводов ЛЭП, количества и 
мощности трансформаторов ТП, расчет вари-
антов схем 

8 
индивидуальное 

задание ПК-6 

3 4 
Технико-экономические расчёты при проек-
тировании электрической сети. 8 

индивидуальное 
задание 

ПК-7 
ПК-8 

4 1 
Регулирование напряжения в электрических 

сетях 
8 

индивидуальное 

задание 
ПК-5 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисципли-

ны 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-
кость 
час. 

Формы текущего 
контроля 

Код формируемой 
компетенции  

1  
Составление баланса активной и реактивной 
мощности.  2 

10 % выполнения 
КП 

ПК-3;ПК-5;ПК-6;  
ПК-7; ПК-8 

2  
Составление вариантов проектируемой сети. 

Выбор номинального напряжения 
2 

25 % выполнения 

КП 
ПК-3;ПК-5;ПК-6;  

ПК-7; ПК-8 

3  Выбор сечений проводов ЛЭП, количества и 
мощности трансформаторов ТП. 

2 35 % выполнения 
КП 

ПК-3;ПК-5;ПК-6;  
ПК-7; ПК-8 

4  
Сравнение вариантов схем по натуральным 
показателям 2 

50 % выполнения 
КП 

ПК-3;ПК-5;ПК-6;  
ПК-7; ПК-8 

5  Выбор сечений проводов ЛЭП, количества и 
мощности трансформаторов ТП. 

2 70 % выполнения 
КП 

ПК-3;ПК-5;ПК-6;  
ПК-7; ПК-8 

6  Технико-экономическое сравнение вариантов 
и выбор наиболее рационального 

2 80 % выполнения 
КП 

ПК-3;ПК-5;ПК-6;  
ПК-7; ПК-8 

7  
Расчет режимов проектируемой сети 

2 
90 % выполнения 

КП 
ПК-3;ПК-5;ПК-6;  

ПК-7; ПК-8 



5.5 Тематический план лабораторных работ 
5  семестр 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисципли-
ны 

Наименование лабораторных работ 
Трудоем-

кость 
час. 

Форма контроля Код формируе-

мой компетенции 

1.  Вводное занятие 2   
2 4 Натурное моделирование установившегося 

режима работы фазы электрической сети с 
односторонним питанием 

4 Защита лабораторной 
работы ПК-3;ПК-5;ПК-6;  

ПК-7; ПК-8 

3 5 Натурное моделирование установившегося 
режима работы фазы электрической сети с 
двусторонним питанием 

4 Защита лабораторной 
работы 

ПК-3;ПК-5;ПК-6;  
ПК-7; ПК-8 

4 4 Натурное моделирование установившегося 
режима работы трехфазной электрической 
сети с односторонним питанием 

4 Защита лабораторной 
работы ПК-3;ПК-5;ПК-6;  

ПК-7; ПК-8 

5  Зачетное занятие. Рейтинг 4   
6 семестр 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисципли-
ны 

Наименование лабораторных работ 
Трудоем-

кость 
час. 

Форма контроля Код формируе-

мой компетенции 

 
1. 

1 Изучение нормального режима работы 
электрической системы 

 
4 

Защита лабораторной 
работы 

ПК-3;ПК-5;ПК-6;  
ПК-7; ПК-8 

 
2 

2 Регулирование напряжения и баланса реак-
тивной мощности 

 
4 

Защита лабораторной 
работы 

ПК-3;ПК-5;ПК-6;  
ПК-7; ПК-8 

  
3 
 

3 Исследование диаграмм мощности элек-
тропередачи 

 
4 

Защита лабораторной 
работы 

ПК-3;ПК-5;ПК-6;  
ПК-7; ПК-8 

4 4 Определение собственных и взаимных 
проводимостей 

4 Защита лабораторной 
работы 

ПК-3;ПК-5;ПК-6;  
ПК-7; ПК-8 

5.6 Курсовой проект.  
Тематика курсового проекта: является разработка проекта районной электрической сети  с заданной максимальной 

мощностью потребителей 
Задачей курсового проекта является разработка проекта районной электрической сети с номинальным напряжением 35-

220 кВ. Разрабатывается сеть для электроснабжения 4-6 населенных пунктов от одной заданной электрической станции или 
крупной узловой подстанции. 

5.7 Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на закрепление  теоретических основ и навыков применения методов  оптимизации при 

решении проектных и эксплуатационных задач в СЭС, рассмотренных при контактной работе, в форме выполнения домашних 
индивидуальных заданий (Приложение 2). 

Также внеаудиторная СРС предусматривает закрепление пройденного теоретического материала посредством его само-
стоятельного изучения,  поиском информации в источниках литературы и на электронных ресурсах. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса); 
– проверки письменных заданий (владение методами расчета). 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в формах: 
– проверки письменных заданий. Они представляют собой многошаговые расчеты по определению показателей СЭС.  
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа у 

доски, участие в устных опросах своевременная сдача расчетов -   письменных домашних заданий. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их 

в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, пере-
носе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсут-
ствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями 
и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-
достаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

Критерии для оценивания расчетов в  письменных домашних заданиях.  
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, которые сформированы в полном объеме. 
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, которые сформированы частично в большом объеме. 

8  
Выбор регулировочных ответвлений 

2 
100 % выполнения 

КП 
ПК-3;ПК-5;ПК-6;  

ПК-7; ПК-8 



Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки работы 
с освоенным материалом, которые сформированы частично. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом, которые не сформированы. 
При промежуточной аттестации принимается средняя оценка на основе имеющихся устных опросов и результатов реше-

ния индивидуальных заданий.  
6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Описание 

показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 
6.1 Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 

 
Способен производить 
расчеты показателей 
функционирования техно-
логического оборудования 
и систем технологического 
оборудования для обеспе-
чения оптимальных пара-
метров работы объектов 

профессиональной дея-
тельности (ПК-3) 
 
Способен управлять режи-
мами работы объектов 
профессиональной дея-
тельности (ПК-5). 
 
Способен участвовать в 
разработке отдельных раз-
делов при проектировании 
объектов профессиональ-
ной деятельности (ПК-6) 
 
 Способен проводить 
обоснование проектных 

решений в сфере профес-
сиональной деятельности 
(ПК-7); 
 
Способен принимать уча-
стие в оформлении техни-
ческой документации на 
различных стадиях разра-

ботки проекта объектов 
(ПК-8) 

 

Формирование 

знаний  
Сформированность 

знаний (полнота, 
глубина, 
осознанность) 

Знать: 
- принципы систематизации и обобщения 
информации для выполнения расчетов 

показателей функционирования техноло-

гического оборудования и систем техно-

логического оборудования; 
-  правила подготовки разделов проект-

ной документации на основе типовых 

технических решений; взаимосвязь задач 

проектирования и эксплуатации объек-

тов профессиональной деятельности; 
-  основы методов проектирования типо-

вых и новых объектов профессиональной 
деятельности;  
- типы схем, применяемых в системах 

электроснабжения и и особенности их 

применения для различных потребите-

лей. 
 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
---применять методы расчета и уметь 

производить расчеты  показателей функ-

ционирования элементов и систем тех-

нологического оборудования объектов 

ПД; 
- выбирать электротехническое оборудо-

вание необходимого типа и параметров, 

включая использование его управляю-

щих воздействий на режимы СЭС; 
-выполнять сбор и анализ данных для 

проектирования, составлять конкурент-
но-способные варианты технических ре-

шений; 
- осуществлять анализ данных при про-

ектировании объектов профессиональ-

ной деятельности; 
- обосновывать технические решения и 

выбирать технико-экономически  целе-

сообразную  структуру  и  схему систем 

электроснабжения, электротехническое 

оборудование. 
 
 

Формирование 
навыков и (или) 
опыта 
деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) 
опыта деятельности 
(качественность, 
скорость, 
автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- методами обеспечения оптимальных па-

раметров работы объектов профессио-

нальной деятельности; 
- составлением конкурентно-способных 

вариантов; обоснованием выбора целе-

сообразного решения построения объек-
тов профессиональной деятельности. 

Обосновывать выбор целесообразного 

технического решения. 
-алгоритмами сбора данных и принятия 

наиболее эффективного решения при 



проектировании объектов профессио-

нальной деятельности; 
- методами достижения оптимальных 

технико-экономических показателей си-

стемы электроснабжения при проектиро-

вании и эксплуатации, навыками анализа 

и синтеза схем систем электроснабже-

ния. 
 
 
 
6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели кон-
троля 

Выявление уровня зна-
ний, умений, овладения 
навыками по дисциплине 

Задания ставятся в со-
ответствии с алгорит-
мом действий, лежа-
щих в основе знаний, 
умения, овладения 
навыками 

Текущий  
Оценивание достижения 
планируемых результатов 
обучения по дисциплине, 
обеспечивающие достижение 
планируемых результатов 

освоения образовательной 
программы 

Цель контроля достигается 
при выполнения обучающи-
мися соответствующих инди-
видуальных заданий, прояв-
ление теоретических знаний, 
выявляемых в процессе устно-

го опроса. требующих дей-
ствий, упражнений 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации  

Компетенция 
Показатели те-
кущего контроля 

Уровень сформированности компетенции 
высокий пороговый не сформирована 

 
Способен производить 
расчеты показателей 
функционирования техно-
логического оборудования 
и систем технологического 
оборудования для обеспе-
чения оптимальных пара-
метров работы объектов 

профессиональной дея-
тельности (ПК-3) 
 
Способен управлять режи-
мами работы объектов 
профессиональной дея-
тельности (ПК-5). 
 
Способен участвовать в 
разработке отдельных раз-
делов при проектировании 
объектов профессиональ-
ной деятельности (ПК-6) 
 
 Способен проводить 

обоснование проектных 
решений в сфере профес-
сиональной деятельности 
(ПК-7); 
 
Способен принимать уча-
стие в оформлении техни-
ческой документации на 

различных стадиях разра-
ботки проекта объектов 
(ПК-8) 

 

выполнение ин-
дивидуальных за-
даний 

в полном объе-
ме с оценкой* 
«отлично» или 
«хорошо». 

в полном объеме с 
оценкой «удовлетво-
рительно» 

не выполнены в полном 
объеме ко времени 
контроля 

устный опрос 
с оценкой «от-
лично» или 
«хорошо». 

с оценкой «удовле-
творительно» 

с оценкой «неудовле-
творительно» 

уровень исполь-
зования дополни-
тельной литера-
туры 

использует са-
мостоятельно 

по указанию препо-
давателя 

с помощью преподава-
теля 

    

 
 

*Критерии оценивания 



Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышен-
ной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при выводе ряда показателей, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, уме-
ний, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% 
приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду пока-
зателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые си-
туации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-
достаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
 

Компетенция 

Показатели оценки (де-
скрипторы) и  

результаты достижения 
планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не сформиро-

вана 

оценка «отлич-
но» 

оценка «хо-
рошо» 

оценка «удо-
влетворитель-

но» 

оценка «не-
удовлетвори-

тельно» 
1. Уровень усвоения мате-

риала, предусмотренного 

программой. 
2. Уровень выполнения за-

даний, предусмотренных 

программой. 
3. Уровень изложения 

(культура речи, аргументи-

рованность, уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия при-

чинно-следственных свя-

зей. 
6. Ответы на вопросы: пол-

нота, аргументирован-

ность, убежденность. 
7. Ответственное отноше-

ние к работе, стремление к 

достижению высоких ре-

зультатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстрирует 
полное понима-
ние проблемы.  
Все требования, 
предъявляемые к 
заданию выпол-
нены 

Демонстри-
рует пони-
мание про-

блемы. 
Большин-
ство требо-
ваний, 
предъявля-
емых к за-
данию вы-
полнены. 

Демонстриру-
ет понимание 
проблемы. В 

основном тре-
бования, 
предъявляе-
мые к зада-
нию, выпол-
нены. 

Демонстри-
рует непони-
мание про-

блемы. Зада-
ния не вы-
полнены 

 
Способен произ-
водить расчеты 
показателей функ-
ционирования 
технологического 
оборудования и 
систем технологи-
ческого оборудо-

вания для обеспе-
чения оптималь-
ных параметров 
работы объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-
3) 
 
Способен управ-
лять режимами ра-
боты объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-
5). 
 

Знать: 
-принципы системати-
зации и обобщения ин-

формации для выполне-

ния расчетов показате-

лей функционирования 

технологического обо-

рудования и систем тех-

нологического оборудо-

вания; 
правила подготовки 

разделов проектной до-

кументации на основе 

типовых технических 
решений; взаимосвязь 

задач проектирования и 

эксплуатации объектов 

профессиональной дея-

тельности; 
-  основы методов про-

ектирования типовых и 

новых объектов профес-

Полные ответы 

на все теорети-
ческие вопросы 
теста. 
Практические 
задания выпол-
нены в полном 
объеме. Получе-
ны правильные 

значения всех 
расчетных 
(определяемых) 
величин. 

Ответы по 

существу 
на все тео-
ретические 
вопросы 
теста. 
Практиче-
ские зада-
ния выпол-

нены. До-
пущена не-
точность в 
расчете 
(определе-
нии) рас-
четной ве-
личины. 

Ответы по 
существу на 
все теорети-
ческие вопро-
сы теста, но 
не имеется 
доказа-
тельств, вы-
водов, обосно-

ваний. 
Намечены 
схемы реше-
ния предло-
женных 
практических 
заданий 

Ответы ме-

нее чем на 
половину 
теоретиче-
ских вопросов 
теста. 
Решение 
практических 
заданий не 

предложено 



Способен участво-
вать в разработке 

отдельных разде-
лов при проекти-
ровании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-
6) 
 
 Способен прово-

дить обоснование 
проектных реше-
ний в сфере про-
фессиональной де-
ятельности (ПК-7); 
 
Способен прини-
мать участие в 

оформлении тех-
нической доку-
ментации на раз-
личных стадиях 
разработки проек-
та объектов (ПК-8) 

 

сиональной деятельно-

сти;  
- типы схем, применяе-

мых в системах электро-

снабжения и и особен-

ности их применения 

для различных. 
Уметь: 
применять методы рас-

чета и уметь произво-

дить расчеты  показате-

лей функционирования 
элементов и систем тех-

нологического оборудо-

вания объектов ПД; 
- выбирать электротех-

ническое оборудование 

необходимого типа и 

параметров, включая 

использование его 

управляющих воздей-

ствий на режимы СЭС; 
выполнять сбор и анализ 

данных для проектиро-
вания, составлять кон-

курентно-способные ва-

рианты технических ре-

шений; 
- осуществлять анализ 

данных при проектиро-

вании объектов профес-

сиональной деятельно-

сти; 
- обосновывать техниче-

ские решения и выби-
рать технико-
экономически  целесо-

образную  структуру  и  

схему систем электро-

снабжения, электротех-

ническое оборудование . 
Владеть: 
 - методами обеспечения 

оптимальных парамет-

ров работы - составле-

нием конкурентно-
способных вариантов; 

обоснованием выбора 

целесообразного реше-
ния построения объек-

тов профессиональной 

деятельности. Обосно-

вывать выбор целесооб-

разного технического 

решения; 
- алгоритмами сбора 

данных и принятия 

наиболее эффективного 

решения при проектиро-

вании объектов профес-

сиональной деятельно-
сти; 
- методами достижения 



оптимальных технико-
экономических показа-

телей системы электро-

снабжения при проекти-

ровании и эксплуатации, 

навыками анализа и 

синтеза схем систем 

электроснабжения- 
 
6.5 Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Ниже представлены примеры вопросов и заданий для текущего контроля и оценивания окончательных результатов 
изучения дисциплины. Полный текст всех вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации приведен в 
приложении 2. 

Примеры вопросов по устному опросу. 
1. Основные определения и характеристики электрических систем. 
2. Структура системы электроснабжения. 
3. Проблемы развития электроэнергетики. 
4. Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии. 
5. Основные положения «Закона об электроэнергетике». 
6. Преимущества объединения энергетических систем. 

Пример заданий.  
Задача 1 
 
Определить и сравнить параметры схем замещения ВЛЭП 10 кВ с проводами А-50, расположенными по вершинам равносто-
роннего треугольника, и КЛЭП 10 кВ, выполненной кабелем ААШв-10-3×50. 
Удельное сопротивление алюминия                     31 Ом∙мм2/км 
Длина линий l=6 км. 
Расстояние между соседними фазами ВЛ  D=1,0 м 
Диаметр провода ВЛ                                              dпр.=9 мм; 
Диаметр жилы кабеля                                            dж=8 мм 
Расстояние между центрами жил                          Dк=12 мм 
 
Задача 2 
 
Определить параметры схемы замещения ВЛЭП 110 кВ с проводами АС-70/11 на П-образных опорах. 
Диаметр провода                                                    dпр.=11,4 мм; 
Длина линии                        l=60 км 
Расстояние между соседними фазами линии D=4,0 м 
Удельное сопротивление алюминия                     31 Ом∙мм2/км 
Удельные потери акт. мощности на корону ΔPкор=2,2 кВт/км. 
 

 
Примеры экзаменационных билетов. 
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Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 
 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно оперирует приобре-

тенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их 

в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, пере-
носе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсут-
ствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями 
и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-
достаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 

обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 ми-
нут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной рабо-
ты делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 
10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего про-
фессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет 
результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы за-
чета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образова-
тельных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском инсти-
туте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 
7.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семи-
нарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активиза-
ции самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечи-
вается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских ка-

честв (включая проведение групповых дискуссий,  анализ ситуаций и имитационных моделей,  в том числе с учетом региональ-
ных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате вре-

мени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
7.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 

направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и слож-

ных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности 
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, отве-
ты на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
7.4. Лабораторные работы 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных работах 

проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных работ, достигну-

тые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 
7.5. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную са-

мостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по дан-

ной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформлении работы; 
 использование специальной литературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

7.6. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  



1. Целью дисциплины являются: ознакомление студента с основными положениями по электроэнергетике в рамках 
производства, преобразования, передачи, распределения и потребления электроэнергии; ознакомление с основными принципа-
ми составления и расчёта параметров схем и режима электрических сетей; ознакомление с принципами формирования схем и 

режимов электрических сетей. 
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудо-

любие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером 
воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной 
дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются 
те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память 
логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимули-

рования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применять-
ся лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систе-
матические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисци-

плин.  
8. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разде-

лам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные колло-
квиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы дисципли-

ны.  
9. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 

самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студен-

тов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лек-
ций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

10. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении дисци-

плины. Каждый студент должен выполнить 3 лабораторных работы в 5 семестре и 4 лабораторных в 6 семестре. В рамках дан-

ной дисциплины все работы проводятся на учебных стендах. 
Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в 

специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лаборато-
рии и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде.  
2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности сту-

дента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему сети, перечень 
заданий и таблицы для записи результатов; 
б) знание теории и целей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение работать с компь-
ютером. 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует подготовленный протокол; 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме;  
в) имеется более одной несданной ранее выполненной работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя допу-
щенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется воз-

можность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным 
причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное веду-
щим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра допол-
нительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 



6. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной груп-
пы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи делают-
ся ручкой. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на вопросы, поставленные в целях выполнения работы. 
7. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы и их достоверности; 
б) правильности построения схем, графиков - иллюстративного материала; 
г) оформления работы и выводов. 
Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается 

зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «за-
щита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента делает за-

пись: «Все лабораторные работы, выполнены и защищены», ставит подпись и дату. 
9. Правила ведения журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если 
работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лаборатор-
ных работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 
Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 
2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы   в журнале учета выполненных 

студентами лабораторных работ. 
Студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему занятия. Студент, не успевший вы-

полнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  
3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил за-

нятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной не-
деле, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 
4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под руководством 
ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 
7.7. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях.  
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных обозначениях, 

а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громоздких 

уравнений (как, например, расчет равновесного выхода продукта), целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые 
значения коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 
значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно пред-
ставить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени. 

 8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить оши-
бочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом попыт-
ки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают мышле-
ние и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к со-
жалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи 
заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для 

решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомле-
ние с несколькими решенными задачами. 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 
журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 

источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 



При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 
содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 

текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 
положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

7.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работни-
ками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, со-
здании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся 
с учетом предоставления материала в различных 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 использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 

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

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студен-

тов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушения-

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может прово-
диться в несколько этапов. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспе-
ченность 

Передача и распределение электрической энергии [Текст] : учеб. по-
соб. / А. А. Герасименко, В. Т. Федин. - 3-е изд., перераб. - М. : 
КНОРУС, 2012. - 645 с. - (Для бакалавров). - ISBN 978-5-406-00284-1 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

Идельчик, В. И. Электрические системы и сети [Текст] : учеб. 
для вузов / В. И. Идельчик. - М. : Энергоатомиздат, 1989. - 592 
с 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

Основное оборудование электрических сетей [Текст] : спра-

вочник / М.Н. Балдин, И.Г. Карапетян, ред. И. Г. Карапетян. - 
М. : ЭНАС, 2014. - 208 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе-
ченность 

Справочник по проектированию электрических сетей [Текст] : спра-
вочное издание / И. Г. Карапетян, И. М. Шапиро ; ред. Д. Л. Файбисо-
вич. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЭНАС, 2009. 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

Электрические станции и сети. Сборник нормативных документов 
[Электронный ресурс] : сб. — Электрон. дан. — Москва : ЭНАС, 
2013. — 720 с.    

https://e.lanbook.com/book/3
8575 Да 

 
8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ре-

сурсы следующих порталов и сайтов: 
Электронные библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) 
- https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

Профессиональные базы данных информационные справочные системы 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%98.
https://e.lanbook.com/book/38575
https://e.lanbook.com/book/38575
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/


1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/  
2. База данных Scopus издательства Elsevier (сублецензированный договор № Scopus//130 от 08.08.2017г) - 
http://www.elsevierscience.ru/ 
3. База данных QUESTEL ORBIT (сублицензионный договор № QUESTEL/130 от 09.01.2017г.) - https://neicon.ru/ 
4. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
6. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
7. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
8. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
9. Учебный курс «ЭЭСиС» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=989 
10. Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим доступа: 
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html  
11. Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 
доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16   

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории кафедры "Электроснабжения" для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - оснащены видеопроекто-
ром, компьютерами, принтерами. Для проведения лабораторных работ используются учебные стенды, расположенные в ауд. 
222 кафедры "Электроснабжение".    А также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Приспособленность по-
мещений для использо-
вания инвалидами и ли-
цами с ограниченными 

возможностями здоро-
вья 

Лекционная аудитория 
307 (Тульская обл., 
Новомосковский р-н, 
г. Новомосковск, ул. 
Трудовые Резервы, д. 
19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227  

 

Аудитория для прове-
дения занятий семи-
нарского типа. 225 
(Тульская обл., Ново-
московский р-н, г. Но-
вомосковск, ул. Тру-
довые Резервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для прове-
дения лабораторных 
работ №225 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска 
Универсальные лабораторные стенды  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для груп-
повых и индивидуаль-
ных консультаций 
обучающихся  
Ауд. 225 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 

д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227)  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для теку-
щего контроля и про-
межуточной аттеста-
ции 
Ауд225 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

http://www.consultant.ru/
http://www.elsevierscience.ru/
https://neicon.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=989
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16


д. 19) 

Аудитория для само-
стоятельной работы 
студентов 
Ауд. 219 (Тульская 

обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памя-
тью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью просмот-
ра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и ин-

формационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227 
Принтер лазерный 
Сканер 

 

Помещение для хра-

нения и профилакти-
ческого обслуживания 
учебного оборудова-
ния 224а ((Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19)1) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения про-
филактического обслуживания учебного оборудования 

 

   

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра видеомате-

риалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ре-
сурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам. 

Проектор  
 
Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premi-
um) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, иденти-

фикатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary ed-
ucational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia” 

2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Pre-
mium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, иден-

тификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 
educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”  

3. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

4. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
5. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными и до-

ступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html). 

6.  Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам лекци-

онного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы 

в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Электроэнергетические системы и сети» 

 
1 Общая трудоемкость.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  324 ак.час или 9 зачетных единицы (з.е)  1 з.е. равна 27 астрономическим 
часам или 36 академическим часам, из них 52 час. лекционных занятий, 34 час. лабораторные работы, 66 час. практические за-
нятия, 126 час. самостоятельной работы. Дисциплина изучается в 5, 6 и 7 семестрах. Вид аттестации – зачет (5 сем.), экзамен (6 
сем.) и курсовой проект (7 сем.)  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.14.02 Электроэнергетические системы и сети реализуется в части, формируемой участниками образова-
тельных отношений блока Б.1. Дисциплины (модули) ОПОП в модуле «Электроэнергетика» Б1.В.14 Является обязательной для 
освоения в 5, 6 и 7  семестрах, на 3 и 4 курсах. 

 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  
"Надежность электроснабжения", "Оптимизация систем электроснабжения", "Электрические и электронные аппараты", "Элек-
трические станции и подстанции". 

Дисциплина является основой для последующей подготовки к ГИА и   выполнения ВКР.  
3 Цель освоения учебной дисциплины 
Целью дисциплины являются: ознакомление студента с основными положениями по электроэнергетике в рамках про-

изводства, преобразования, передачи, распределения и потребления электроэнергии; ознакомление с основными принципами 
составления и расчёта параметров схем и режима электрических сетей; ознакомление с принципами формирования схем и ре-
жимов электрических сетей. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- конкретными способами экономически обоснованного формирования схем, выбора основных параметров и расчё-

тов установившихся режимов электрических сетей, питающих узлы потребителей электроэнергии от объединённых электро-
энергетических систем; 

- конкретными методиками и способами расчётов нормальных и послеаварийных режимов, расчётов технико-
экономических показателей систем, выбора электрооборудования; 

- составления и расчётов схем замещения электрических сетей; 
- инженерных методов расчётов параметров установившихся режимов электрических цепей; 
- выбор структур схем обеспечивающих экономическую целесообразность при соблюдении требуемой надёжности 

электроснабжения и качества электроэнергии. 
4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

1. Общие сведения об электрических системах 
2. Конструкция кабельных и воздушных ЛЭП. Токопроводы 
3. Схемы замещения элементов системы 
4 Расчёт режимов разомкнутых сетей 
5 Расчёт режимов замкнутых сетей 
6 Матричные методы расчёта режимов 
7 Особые режимы работы 
8 Качество электроэнергии 
9 Баланс активной и реактивной мощности 
10 Выбор оборудования, схем сети, параметров 
11 Основы технико-экономических расчётов. Проектирование электрических сетей 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
профессиональные 

- Способен производить расчеты показателей функционирования технологического оборудования и систем технологи-
ческого оборудования для обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3) 

-  Способен управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности (ПК-5).  
- Способен участвовать в разработке отдельных разделов при проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6) 
-  Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности (ПК-7); 
- Способен принимать участие в оформлении технической документации на различных стадиях разработки проекта объ-

ектов (ПК-8) 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- принципы систематизации и обобщения информации для выполнения расчетов показателей функциониро-

вания технологического оборудования и систем технологического оборудования (ПК-3.1) 
-  правила подготовки разделов проектной документации на основе типовых технических решений; взаимо-

связь задач проектирования и эксплуатации объектов профессиональной деятельности (ПК-6.1); 
-  основы методов проектирования типовых и новых объектов профессиональной деятельности (ПК-7.1);  
- типы схем, применяемых в системах электроснабжения и особенности их применения для различных по-

требителей (ПК-8.1). 



Уметь: 
применять методы расчета и уметь производить расчеты  показателей функционирования элементов и си-

стем технологического оборудования объектов ПД (ПК-3.2); 
- выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров, включая использование его 

управляющих воздействий на режимы СЭС (ПК-5.2); 
- выполнять сбор и анализ данных для проектирования, составлять конкурентно-способные варианты техни-

ческих решений (ПК-6.2); 
- осуществлять анализ данных при проектировании объектов профессиональной деятельности (ПК-7.2); 
- обосновывать технические решения и выбирать технико-экономически  целесообразную  структуру  и  

схему систем электроснабжения, электротехническое оборудование (ПК-8.2). 
          Владеть: 

- методами обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3.3); 
- составлением конкурентно-способных вариантов; обоснованием выбора целесообразного решения постро-

ения объектов профессиональной деятельности. Обосновывать выбор целесообразного технического решения (ПК-
6.3). 

-алгоритмами сбора данных и принятия наиболее эффективного решения при проектировании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-7.3); 
- методами достижения оптимальных технико-экономических показателей системы электроснабжения при 

проектировании и эксплуатации, навыками анализа и синтеза схем систем электроснабжения (ПК-8.3). 
 
 

 
 



Приложение 2 
Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Оценочные материалы для устного опроса. 

Вопросы к зачету по курсу 
5 семестр 

1. Электроэнергетические системы и сети. Основные понятия и определения. 
2. Преимущества объединения энергетических систем. 
3. Основные требования к электрическим сетям, классификация сетей. 
4. Режимы электрических сетей. Параметры режима. 
5. Режимы электрических сетей. Параметры системы. 
6. Области применения электрических сетей различного напряжения. 
7. Классификация электрических сетей. 
8. Опоры воздушных ЛЭП: типы, назначение. 
9. Провода воздушных ЛЭП: марки, области применения. 
10. Виды изоляторов воздушных ЛЭП, линейная арматура. 
11. Кабельные линии: область применения, конструкция, марки, условные обозначения.  
12. Кабельные сети: способы прокладки. 
13. Основные элементы конструкции ВЛЭП. Назначение. 
14. Схемы замещения ЛЭП. Определение параметров. 
15. Трансформаторы в электрических сетях: типы, области применения, условные обозначения, паспортные характери-

стики. 
16. Схемы замещения двухобмоточных трансформаторов. Определение параметров. 
17. Схемы замещения трехобмоточных трансформаторов. Определение параметров. 
18. Схемы замещения автотрансформаторов. Определение параметров. 
19. Схемы замещения трансформаторов с расщепленной обмоткой низшего напряжения. 
20. Представление генераторных узлов в схемах замещения. 
21. Представление нагрузочных узлов в схемах замещения. 
22. Потери мощности и энергии в ЛЭП. 
23. Потери мощности и энергии в двухобмоточных трансформаторах. 
24. Потери мощности и энергии в трехобмоточных трансформаторах. 
25. Потеря и падение напряжения в элементах электрической сети. Векторная диаграмма, расчет.  
26. Метод расчета режима разомкнутой сети по данным конца. 
27. Метод расчета режима разомкнутой сети по данным начала. 
28. Метод расчета кольцевой сети. 
29. Метод расчета сети с двухсторонним питанием. 
30. Методы преобразования схем замещения сетей. Замена нескольких источников ЭДС одним эквивалентным. 
31. Методы преобразования схем замещения сетей. Преобразование "треугольника" в "звезду" и наоборот. 
32. Методы преобразования схем замещения сетей. Перенос нагрузок. 
33. Аналитическое представление конфигурации сети. Первая матрица соединений. 
34. Аналитическое представление конфигурации сети. Вторая матрица соединений. 
35. Первый закон Кирхгофа в матричной форме. 
36. Второй закон Кирхгофа в матричной форме. 
37. Закон Ома в матричной форме. 
38. Расчет сложнозамкнутой сети. Метод последовательных приближений. 
39. Метод узловых уравнений в виде баланса токов. 
40. Метод узловых уравнений в виде баланса мощностей. 

 
Вопросы к экзамену  

(6 семестр) 
 
1. Баланс активной мощности. 
2. Баланс реактивной мощности. 
3. Принципы выбора конфигурации электрической сети. 
4. Выбор номинального напряжения электрической сети. 
5. Выбор сечения проводов и кабелей в сети выше 1 кВ. 
6. Выбор варианта электрической сети по критерию приведенных годовых затрат. 
7. Расчет стоимости потерь электроэнергии в электрической сети. 
8. Показатели качества электроэнергии. Отклонение напряжения. 
9. Показатели качества электроэнергии. Колебания напряжения. 
10. Показатели качества электроэнергии. Несимметрия напряжения. 
11. Показатели качества электроэнергии. Отклонение частоты. 
12. Показатели качества электроэнергии. Провал и импульс напряжения. 
13. Показатели качества электроэнергии. Несинусоидальность напряжения. 
14. Регулирование напряжения в электрических сетях. 
15. Регулирование напряжения на ТП. 
16. Выбор регулировочных ответвлений на трансформаторах с РПН. 
17. Линейные регулировочные трансформаторы. 
18. Расчет ущерба от перерывов электроснабжения. 
19. Схема замещения дальней ЛЭП. 



20. Уравнения четырехполюсника для дальней ЛЭП. 
21. Понятия волновой длины линии и волнового сопротивления линии. 
22. Изменение напряжения и тока вдоль протяженной ЛЭП. 
23. Настройка ЛЭП на полуволну. 
24. Выбор мощности компенсирующих устройств в узлах нагрузки электрической сети. 
25. Конструкция воздушных ЛЭП. 
26. Кабельные линии: конструкция, маркировка, способы прокладки. 
27. Схемы замещения ЛЭП. 
28. Схемы замещения трансформаторов: двухобмоточные, трёхобмоточных, с расщеплённой обмоткой, автотрансформаторы. 
29. Параметры режима электрической сети. Падение и потеря напряжения. 
30. Параметры режима электрической сети. Потери мощности в элементах электрической сети. 
 31. Параметры режима электрической сети. Потери энергии в элементах электрической сети. 
32. Методы расчета установившихся режимов разомкнутых сетей 110-220 кВ. 
33. Расчетная нагрузка подстанции. 
34. Метод расчета кольцевой сети. 
35. Расчет сети с разными напряжениями по концам. 
 

Пример задания к курсовому проекту 
З А Д А Н И Е  

к курсовому проекту по курсу "Электроэнергетические системы и сети" 
 
 
Студент ____________________________ курса ___ группы   ____________ 
 
1. Тема проекта и исходные данные: Районная электрическая сеть с установленной мощностью потребителей _______ МВт  
План размещения источника питания и пунктов потребления электроэнергии. Расчетные нагрузки пунктов потребления. Состав 
потребителей по категориям надежности электроснабжения 
2. Задание на специальную разработку         
              
            
3. Перечень обязательного графического материала 1.Таблица сравнения экономических показателей вариантов сети 2. 
Принципиальная схема электрической сети. Схема замещения сети с параметрами режимов 
 
4. Рекомендуемая литература и материалы 1, Правила устройства электроустановок (ПУЭ). − М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. – 169 
с. 2. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций  35-750 кВ. Типовые решения. − М.: 
ОАО Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электриче-

ских сетей Энергосетьпроект, 2007. − 144 с., 3. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстан-
ций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. − М: Энергоатомиздат, 1989. − 608 с. 
 
 

Исходные данные к курсовому проекту 

по курсу "Электроэнергетические системы и сети" 

Вариант Рм, МВт cosφ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 5 14 6 12 25 0,7 0,72 0,74 0,82 0,84 

2 7 15 8 13 24 0,71 0,73 0,75 0,81 0,83 

3 9 16 10 14 23 0,72 0,74 0,76 0,8 0,82 

4 11 17 12 15 22 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 

5 13 18 14 16 21 0,74 0,76 0,78 0,78 0,8 

6 15 19 16 17 20 0,75 0,77 0,79 0,77 0,79 

7 17 20 18 18 19 0,76 0,78 0,8 0,76 0,78 

8 19 21 20 19 18 0,77 0,79 0,81 0,75 0,77 

9 21 22 22 20 17 0,78 0,8 0,82 0,74 0,76 

10 23 23 24 21 16 0,79 0,81 0,83 0,73 0,75 

11 25 24 26 22 15 0,7 0,72 0,74 0,82 0,84 

12 27 25 28 23 14 0,72 0,73 0,75 0,81 0,82 

13 29 26 30 24 13 0,74 0,74 0,76 0,8 0,8 

14 31 27 32 25 12 0,76 0,75 0,77 0,79 0,78 

15 33 28 34 26 11 0,78 0,76 0,78 0,78 0,76 

16 20 24 6 8 30 0,8 0,77 0,79 0,77 0,74 



17 19 23 8 10 28 0,82 0,78 0,8 0,76 0,72 

18 18 22 10 12 26 0,84 0,79 0,81 0,75 0,7 

19 17 21 12 14 24 0,86 0,8 0,82 0,74 0,68 

20 16 20 14 16 22 0,88 0,81 0,83 0,73 0,66 

21 15 19 16 18 20 0,7 0,72 0,74 0,82 0,84 

22 14 18 18 20 18 0,73 0,74 0,72 0,79 0,8 

23 13 17 20 22 16 0,76 0,76 0,7 0,76 0,76 

24 12 16 22 24 14 0,79 0,78 0,68 0,73 0,72 

25 11 15 24 26 12 0,82 0,8 0,66 0,7 0,68 
 
 
     

     

     

     

     

в. 24. М 1:1000000 
Задачи к практическим занятиям 

Задача 1 
 

Рассчитать баланс активной и реактивной мощности и определить требуемую мощность компенсирующих устройств в узлах 

нагрузки электрической сети, питающей три потребителя. 
Данные потребителей в режиме максимальных нагрузок: 
1 − S1=50+j55 МВА; 
2 − S2=40+j40 МВА; 
3 − S3=30+j35 МВА. 
Коэффициент мощности генераторов источника питания − cos φг= 0,8. 

Задача 2 
 

Рассчитать баланс активной и реактивной мощности и определить требуемую мощность компенсирующих устройств в узлах 
нагрузки электрической сети, питающей три потребителя. 
Данные потребителей в режиме максимальных нагрузок: 
1 − S1=30+j30 МВА; 
2 − S2=20+j20 МВА; 
3 − S3=40+j40 МВА. 
Коэффициент мощности генераторов источника питания − cos φг= 0,8. 

Задача 3 
 

Рассчитать баланс активной и реактивной мощности и определить требуемую мощность компенсирующих устройств в узлах 
нагрузки электрической сети, питающей три потребителя. 
Данные потребителей в режиме максимальных нагрузок: 
1 − S1=20+j20 МВА; 
2 − S2=40+j40 МВА; 
3 − S3=50+j50 МВА. 
Коэффициент мощности генераторов источника питания − cos φг= 0,8. 

Задача 4 
 

Рассчитать баланс активной и реактивной мощности и определить требуемую мощность компенсирующих устройств в узлах 
нагрузки электрической сети, питающей три потребителя. 
Данные потребителей в режиме максимальных нагрузок: 
1 − S1=70+j70 МВА; 
2 − S2=40+j40 МВА; 
3 − S3=50+j50 МВА. 
Коэффициент мощности генераторов источника питания − cos φг= 0,8. 

Задача 5 
 

2 3 

5 4 

1 



Выбрать номинальное напряжение электрической сети и сечение проводов воздушных ЛЭП. 
Данные потребителей в режиме максимальных нагрузок: 
1 − S1=40+j15 МВА; 
2 − S2=30+j10 МВА; 
3 − S3=20+j8 МВА. 
lА1=100 км; l12=70 км l13=30 км 

       Пропускная способность электропередач 
 

Номинальное напряжение линии, кВ Наибольшая передаваемая мощность на одну 
цепь, МВт 

Наибольшая длина передачи, км 

35 5-10 50-60 
110 25-50 50-150 
220 100-200 150-250 

 
Задача 6 

 
Выбрать номинальное напряжение электрической сети и сечение проводов воздушных ЛЭП. 
Данные потребителей в режиме максимальных нагрузок: 
1 − S1=40+j15 МВА; 
2 − S2=30+j10 МВА; 
3 − S3=20+j8 МВА. 
lА1=100 км; lА2=70 км; l23=30 км 

       Пропускная способность электропередач 
 

Номинальное напряжение линии, кВ Наибольшая передаваемая мощность на одну 
цепь, МВт 

Наибольшая длина передачи, км 

35 5-10 50-60 
110 25-50 50-150 
220 100-200 150-250 
 

 
Задача 7 

 
Выбрать номинальное напряжение электрической сети и сечение проводов воздушных ЛЭП. Данные потребителей в режиме 
максимальных нагрузок: 
1 − S1=40+j15 МВА; 
2 − S2=30+j10 МВА; 



lА1=100 км; lА2=70 км l12=30 км 
 
       Пропускная способность электропередач 
 

Номинальное напряжение 
линии, кВ 

Наибольшая передаваемая 
мощность на одну цепь, МВт 

Наибольшая длина пе-
редачи, км 

35 5-10 50-60 
110 25-50 50-150 
220 100-200 150-250 

 
Задача 8 

 
Рассчитать напряжение в конце двухцепной ЛЭП -110 кВ. Длина линии 70 км; провода АС-95, напряжение источника питания 
115 кВ. Нагрузка в конце ЛЭП Sнагр=40+j15 МВА. 

Задача 9 
 

Рассчитать потери мощности, годовые потери электроэнергии (в именованных единицах и в процентах от переданной потреби-
телю активной энергии) в двухцепной ЛЭП -110 кВ. Длина линии 70 км; провода АС-95, нагрузка в конце ЛЭП Sнагр=40+j15 
МВА. Годовое число часов использования максимума нагрузки Тм=6000 ч. 

 
Задача 10 

 
Рассчитать потери мощности, годовые потери электроэнергии (в именованных единицах и в процентах от переданной потреби-
телю активной энергии) в двухобмоточном трансформаторе типа ТДН-16000/110 (ΔРх=18 кВт, ΔРк=85 кВт). нагрузка трансфор-
матора Sнагр=12+j8 МВА. Годовое число часов использования максимума нагрузки Тм=6000 ч. Время работы за год 8500 ч. 

Задача 11 
 

Рассчитать потери мощности, годовые потери электроэнергии (в именованных единицах и в процентах от переданной потреби-

телю активной энергии) в трехобмоточном трансформаторе типа ТДТН-40000/220 (ΔРх=55 кВт,  
ΔРкВН= ΔРкВС=ΔРкСН=220 кВт). Нагрузка трансформатора SнагрНН=10+j8 МВА, SнагрСН=20+j12 МВА. Годовое число часов исполь-
зования максимума нагрузки ТмВ=5600 ч: ТмС=6000 ч; ТмН=5000 ч. Время работы за год 8500 ч. 

Задача 12 
 

Рассчитать номера регулировочных отпаек трансформатора типа ТДН-16000/110 для режимов максимальной и минимальной 
нагрузок. Коэффициент трансформации на основной отпайке Кт=UВном/UНном=115/11 (кВ). Трансформатор оснащен РПН 
(±9×1.78%). Напряжение с низшей стороны трансформатора, приведенное в высшей стороне в режиме максимальных нагрузок 
105 кВ, в режиме минимальных нагрузок − 108 кВ. 

Задача 13 
 

Рассчитать номера регулировочных отпаек трансформатора типа ТРДЦН-100000/220 для режимов максимальной и минималь-
ной нагрузок. Коэффициент трансформации на основной отпайке Кт=UВном/UНном=230/11 (кВ). Трансформатор оснащен РПН 
(±12×1%). Напряжение с низшей стороны трансформатора, приведенное в высшей стороне в режиме максимальных нагрузок 
208 кВ, в режиме минимальных нагрузок − 212 кВ. 

Задача 14 
 

Определить параметры одноцепной ВЛЭП 10 кВ, длиной 5 км,  с проводами марки A-35, расположенными на одностоечных 
опорах по вершинам равностороннего треугольника с расстоянием между фазами  DМФ=2,0 м. Активное удельное сопротивле-
ние R0=0,9 Ом/км и диаметр dПР =7,5 мм. 

Задача 15 
 

Определить удельные параметры одноцепной ВЛЭП 110 кВ с проводами марки АС 120/19, расположенными на П - образных  
опорах с  расстояниями  между  соседними фазами по горизонтали DМФ=4м. По справочным данным R0=0,249 Ом/км, dПР=15,2 
мм. 

Задача 16 
 

Составить схему замещения двухтрансформаторной подстанции и определить    ее параметры.   Тип трансформатора  ТМН-  
4000 / 35,   номинальное высшее напряжение UВНОМ

  = 35 кВ; номинальное низшее напряжение UННОМ  =  6,3  кВ; номинальная 



мощность SТНОМ=4  МВА, потери короткого замыкания РК =33,5  кВт;  напряжение короткого замыкания UК  =  7,5 ;  потери 

мощности холостого хода  РХ =6,7  кВт; ток холостого хода IХ  =  1 . 
Задача 17 

 
Определить параметры схемы замещения трехобмоточного  трансформатора. Тип  трансформатора  ТДТН  - 10000 / 110, 
UВНОМ= 115кВ; UСНОМ = 38,5 кВ; UННОМ = 11 кВ; UКВС = 10,5; UКВН = 17;  UКСН= 6, РКВН = РКВС = РКСН  = 76 кВт; РХ 

=17  кВт; IХ  =1,1 ;  SТНОМ  =10 МВ.А. 
Задача 18 

 
Определить  наибольшую потерю напряжения в сети. Сеть 110 кВ выполнена проводами  АС-70. Сопротивление линии r0= 
0,428 Ом / км; x0=0,444 Oм / км. Длины линий  и мощности нагрузок (в МВА) приведены на рисунке. 
 

 
 

Задача 19 
 

Определить мощность, выдаваемую с шин электростанции и напряжение в конце ЛЭП 110 кВ. Нагрузка в конце ЛЭП  
S2=25+j10 МВА. Напряжение на шинах электростанции U1 =110 кВ. Параметры линии 110 кВ: rЛ=25 Ом, xЛ=43 Ом, QС / 2=1,8 
Мвар. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) (ФГОС-3+) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 144 от 

28.02.2018  (далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее 

Институт). 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 144 от 

28.02.2018  (далее – стандарт); 

 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является  формирование  способности  участвовать в 
разработке отдельных разделов при проектировании объектов профессиональной деятельности; 

способности принимать участие в оформлении технической документации на различных стадиях 

разработки проекта объектов; способности проводить обоснование проектных решений в сфере 

профессиональной деятельности;способнисти производить расчеты показателей 

функционирования технологического оборудования и систем технологического оборудования для 

обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности 
Задачи преподавания дисциплины: 

- обучить принципам построения устройств релейной защиты и автоматики, их схемами, а 

также особенностям применения этих устройств в различных системах электроснабжения; 

- научить навыкам самостоятельно решать  инженерные задачи по расчету и выбору 
параметров устройств релейной защиты и автоматики конкретного элемента системы 

электроснабжения и в регулировке данных устройств.  
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.14.03)  и относится к модулю "Электроэнергетика". 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин: Информатика,  Информационно -измерительная техника и электроника, Программное 

обеспечение задач электроэнергетики, Переходные процессы в электроэнергетических системах, 

Начертательная геометрия, Инженерная и компьютерная графика, Информационные технологии, 
Техническая механика, Математические задачи электроэнергетики, Математические модели 



систем электроснабжения, Теоретические основы электротехники,  Силовая электроника, 

Введение в специальность, Электротехническое и конструкционное материаловедение, Общая 

энергетика, Электрические и электронные аппараты, Электрический привод, 
Электроэнергетические системы и сети, Электрические станции и подстанции, Электрические 

машины, и  является основой для последующих дисциплин: Электроснабжение, Менеджмент в 

энергохозяйстве. 
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей профессиональной компетенции: 
 способности  участвовать в разработке отдельных разделов при проектировании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-8); 
способности принимать участие в оформлении технической документации на различных стадиях 

разработки проекта объектов (ПК-6); 
способности проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности  

(ПК-7);  
способнисти производить расчеты показателей функционирования технологического оборудования 

и систем технологического оборудования для обеспечения оптимальных параметров работы объектов 

профессиональной деятельности (ПК-3) 
 

 
Код 

компетенции 
Содержание 

компетенции (результаты 

освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3.1 Знает принципы систематизации 

и обобщения информации для 

выполнения расчетов 

показателей функционирования 

технологического оборудования 

и систем технологического 

оборудования 

Знать: 
- информационные технологии в своей 

предметной области 
Уметь: 
- применять способы графического 

отображения геометрических образов изделий и 

объектов электрооборудования, схем и систем 
Владеть: 
- способностю формировать законченное 

представление о принятых решениях и полученных 

результатах в виде отчета с его публикацией 

(публичной защитой) 
ПК-3.2 Применяет методы расчета и 

умеет производить расчеты  

показателей функционирования 

элементов и систем 

технологического оборудования 

объектов ПД 

Знать: 
- информационные технологии в своей 

предметной области 
Уметь: 
- рассчитывать схемы и элементы основного 

оборудования, вторичных цепей, устройств защиты 

и автоматики электроэнергетических объектов 
Владеть: 
- способностю рассчитывать и выбирать  

параметры устройств релейной защиты и автоматики 
конкретного элемента системы электроснабжения и  

регулировать данные устройства  
ПК 6.2 Выполняет сбор и анализ данных 

для проектирования, составляет 

конкурентно-способные 

варианты технических решений 

Знать: 
- схемы и особенности применения 

устройств релейной защиты и автоматики в системах 

электроснабжения  
Уметь: 
- рассчитывать и выбирать  параметры 

устройств релейной защиты и автоматики 

конкретного элемента системы электроснабжения и  

регулировать данные устройства  
Владеть: 
- современными тенденциями 

совершенствования средств релейной защиты в 



Российской Федерации и за рубежом . 
ПК 7.2 Умеет осуществлять анализ 

данных при проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать: 
- методики расчета релейной защиты 
Уметь: 
- рассчитывать уставки релейной защиты 
Владеть: 
- способностью оценки применимочти 

расчетных параметров релейной защиты 
ПК 8.1 Знает типы схем, применяемых в 

системах электроснабжения и и 

особенности их применения для 

различных потребителей 
 

Знать: 
- схемы устройств релейной защиты и 

автоматики в системах электроснабжения  
Уметь: 
- составлять схемы релейной защиты для 

конкретного элемента системы электроснабжения 
Владеть: 
- современными способами составления 

схем релейной защиты 
ПК 8.2 Умеет обосновывать 

технические решения и выбирать 

технико-экономически  

целесообразную  структуру  и  

схему систем электроснабжения, 

электротехническое 

оборудование 
 

Знать: 
- особенности работы различных видов 

релейной защиты 
Уметь: 
- пользоваться необходимой технической 

литературой 
Владеть: 
- современными способами оценки 

эффективности применяемых технических решений 
ПК 8.3 Владеет методами достижения 

оптимальных технико-
экономических показателей 

системы электроснабжения при 

проектировании и эксплуатации, 

навыками анализа и синтеза схем 

систем электроснабжения 
 

Знать: 
- способы повышения надежности схем 

релейной защиты 
Уметь: 
- минимизировать количество элементов в 

схемах релейной защиты 
Владеть: 
- современными способами анализа и 

синтеза схем релейной защиты 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  252 ак.час. или 7  зачетных единиц (з.е).  1 
з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 29.09.2017 г.) 

 
. 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
7 8 

Контактная работа - аудиторные занятия, 
в том числе: 113,3 62 51,3 

Лекции 60  30 30 
Практические занятия (ПЗ) 16   16 - 
Лабораторные работы (ЛР) 36  16 20 
Консультация перед экзаменом 1  1 
Экзамен 0,3  0,3 
    
Самостоятельная работа (всего), 
в том числе: 103 46 57 

Контактная самостоятельная работа  (текущие 3,0  1,5 1,5 



консультации) 
Курсовой проект/работа (КП/КР) - выполнение х   
Проработка лекционного материала х х х 
Подготовка к практическим занятиям х х х 
Подготовка к лабораторным занятиям х х х 
Контактная работа - проверка КП/КР   1  1 
Контактная работа - защита КП/КР   0,3  0,3 
Контактная работа - зачет с оценкой     
Контактная работа – зачет  0,15 0,15  
    
    
Контроль 
в том числе 35,7  35,7 

Подготовка к экзамену 35,7  35,7 
    
Аттестация ( зачет, экзамен,   КП)    
    
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего)  117,75 63,65 54,1 

Общая трудоемкостьак.час. 
                                                                           з.е. 

252 108 144 

7 3 4 

 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые 

компетенции 
 

№ 

раздел

а 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия 
семинарского типа 

 

СРС* 
час.  

 
 
 

Контр
одь 

Всего 
час. 

Формы 
текущег

о 
контрол

я** 

Код 
формир
уемой 

компете
нции 

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

 

1 
Введение. Общие положения 

и основные элементы 

защиты. 
2   

 
3 

 
5 

 
уо 

 
ПК-8.1 

2 
Реле защиты. Устройство и 

принципы действия. 
2  4 

 
3  

9 уо 
ПК-3.2 
ПК-7.2 

3 
Трансформаторы тока в 

схемах релейной защиты. 
2 2 4 

 
3  

11 уо 
ПК-3.2 
ПК-7.2 

4 
Токовые защиты. Токовая 

отсечка. 
 

2 2  

 

4 

 

8 уо 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

5 

Токовая направленная 

защита. 

 
2 

  

 

3 

 

5 КР-1 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

6 

Максимальная токовая 

защита. 

 
2 

2  

 

3 

 

7 
 

уо 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

7 
Защита от замыканий на 

землю в сетях с 

 
 

2  
 

3  
7 

 
 

ПК-3.1 
ПК-3.2  



изолированной и 

глухозаземленнойнейтралью. 
2 уо ПК-6.2 

ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

8 

Дистанционная защита. 

 
2 

  

 

3 

 

5 
 

уо 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

9 

Дифференциальная токовая 

защита 

 
2 

2  

 

3 

 

7 
 

уо 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

10 

Релейная защита 

асинхронных и синхронных 

двигателей выше  1000 В и 

двигателей ниже 1000 В. 
 

2 
2 4 

 

3 

 

11 
 

уо 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

11 

Релейная защита 

синхронных генераторов. 

2   

 

3 

 

5 
 

уо 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

12 

Релейная защита 

трансформаторов ГПП. 

2 2  

 

3 

 

7 
 

уо 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

13 

Релейная защита цеховых 

трансформаторных 

подстанций 
2 2  

 

3 

 

7 
 

уо 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

14 

Релейная защита 

преобразовательных и 

конденсаторных установок 
 

2 
 4 

 

3 

 

9 
 

уо 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

15 

 
Релейная защита шин 

 
2 

  

 

3 

 

5  
КР-2 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

16 Введение. Основные 2    8  10  ПК-3.1 



положения. уо ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

17 

Автоматическое повторное 

включение 

8  4 

 

8 

 

20 
 

уо 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

18 

Автоматическое включение 

резерва 

8  6 

 

8 

 

22 КР-3 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

19 

Автоматическая частотная 

разгрузка. 

4  4 

 

8 

 

16 
 

уо 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

20 

Автоматическое 

регулирование напряжения в 

системе электроснабжения. 
4  4 

 

8 

 

16 
 

уо 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

21 

Автоматическое включение 

синхронных генераторов на 

параллельную работу. 
2   

 

8 

 

10 
 

уо 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

22 

Автоматический контроль и 

телемеханика. 

2   

 

8,55 

 

10,55 КР-4 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

 Проверка КП     1  1   
           

 
Консультация перед 

экзаменом 
   1   2  

 

 Аттестация          
 Подготовка к аттестации       35,7   
 Зачет, экзамен,  КР      0,45  0,45   
 Экзамен    0,3   0,3   
 Всего 60 16 36 1,3 103 35.7 252  - 

* СРС – самостоятельная работа студента 

** устный опрос (уо), тестирование (т), контрольная работа (кр) (могут быть и другие 

формы) 



 

5.3. Содержание дисциплины 

 
№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение. Общие 

положения и основные 

элементы защиты. 

Основные виды повреждений и ненормальных режимов в системах 

электроснабжения. Назначение и принципы выполнения защиты.  

Основные требования к релейной защите. Расчет токов короткого 

замыкания в максимальном и минимальном режимах энергосистемы 

как исходные данные для выбора уставок защит и проверки на 

чувствительность. 
2 Реле защиты. Устройство 

и принципы действия. 
Релейная характеристика. Классификация реле по принципу действия, 
функциональному назначению, способу включения в первичную цепь, 

способу воздействия на выключатель. Основные принципы действия 
3 Трансформаторы тока в 

схемах релейной защиты. 
Погрешность трансформаторов тока и способы их уменьшения. 

Схемы соединения трансформаторов тока и обмоток реле. Проверка 

трансформаторов тока. 
4 Токовые защиты. Токовая 

отсечка. 
Принцип действия. Ток срабатывания. Схемы токовых отсечек без 

выдержки времени. Отсечки мгновенного действия на линиях с 

односторонним питанием. Токовая защита со ступенчатой 

характеристикой выдержки времени. Область применения токовой 

отсечки. 
5 Токовая направленная 

защита. 
Принцип действия и область применения.  Схема направленной 

токовой защиты. Выбор параметров срабатывания. Включение 

одноэлементных реле направления мощности на напряжение и токи 

фаз. 
6 Максимальная токовая 

защита. 
Выбор параметров максимальной токовой защиты. Схемы 

максимальной токовой защиты на переменном и постоянном 
оперативном токе. Общая оценка и область применения максимальной 

токовой защиты. 
7 Защита от замыканий на 

землю в сетях с 

изолированной и 

глухозаземленнойнейтрал

ью. 

Принцип действия и область применения. Основные требования к 

защитам от замыканий на землю. Схемы защит. Выбор параметров 

срабатывания. 

8 Дистанционная защита. Назначение и принцип действия. Основные органы защиты. Выбор 

уставок дистанционной защиты. 
9 Дифференциальная 

токовая защита 
Виды, принцип действия и выбор параметров. Схемы защит, оценка и 

область применения. 
10 Релейная защита 

асинхронных и 

синхронных двигателей 

выше  1000 В и двигателей 
ниже 1000 В. 

Основные виды повреждений и ненормальных режимов синхронных и 

асинхронных двигателей. Принцип действия, схемы и выбор 

параметров защит двигателей до и выше 1000 В. 
 
 

11 Релейная защита 

синхронных генераторов. 
Основные виды повреждений и ненормальных режимов синхронных 

генераторов. Принцип действия, схемы и выбор параметров защит 

синхронных генераторов. 
12 Релейная защита 

трансформаторов ГПП. 
Виды повреждений и ненормальных режимов. Газовая защита. 

Токовые защиты, схемы и выбор уставок защит. 
 
 

13 Дифференциальная 

токовая защита 
Токовые защиты цеховых трансформаторных подстанций, схемы и 

выбор уставок. Особенности защит трансформаторов с 

выключателями нагрузки 
14 Релейная защита 

асинхронных и 

синхронных двигателей 
выше  1000 В и двигателей 
ниже 1000 В. 

Принцип действия, схемы и выбор уставок защит преобразовательных 

и конденсаторных установок. 



15 Релейная защита шин . Принцип действия, схемы и выбор уставок защит шин. 
16 Введение. Основные 

положения. 
Основные виды автоматики, применяемые в системах 

электроснабжения промышленных предприятий, их назначение. 

Автоматизация и ее средства. Системы телемеханики, их 

классификация и краткая характеристика. 
 

17 Автоматическое 

повторное включение 
Назначение и основные требования, предъявляемые к устройствам 

АПВ. Классификация устройств АПВ. Схемы устройств АПВ. 

Сочетание АПВ с релейной защитой. АПВ шин, трансформаторов, 

электродвигателей. Расчет уставок АПВ. 
18 Автоматическое 

включение резерва 
Назначение и основные требования, предъявляемые к устройствам 

АВР. Пусковые органы устройств АВР. Схемы устройств АВР 

трансформаторов, секционных выключателей, линий, 
электродвигателей. Область применения. Схемы устройств АВР в 

электрических сетях напряжением до 1 кВ. 
19 Автоматическая частотная 

разгрузка. 
Назначение и основные принципы действия. Схемы АЧР. АПВ после 

АЧР. 
20 Автоматическое 

регулирование 

напряжения в системе 

электроснабжения. 

Назначение и основные требования, предъявляемые к устройствам 

автоматического регулирования мощности батарей конденсаторов 

(АРМБК) напряжением 6-10 кВ. Схемы АРМБК и их характеристики. 

21 Автоматическое 

включение синхронных 

генераторов на 

параллельную работу. 

Назначение и принцип действия. Способы включения генераторов на 

параллельную работу. Схемы синхронизатора. Определение уставок 

реле полуавтоматического синхронизатора. 

22 Автоматический контроль 

и телемеханика. 
Средства телемеханики. Элементы теории информации. Понятия о 

диспетчерском пункте. Основные принципы разделения и избирания 

сигналов. Каналы связи для передачи телемеханической информации. 
Системы телеуправления, телеизмерения, телесигнализации, их 

классификация и характеристика. 

5.4. Тематический план практических занятий 

N № 

раздела 

дисципли

ны 

Сем

естр 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

час. 
Формы 

текущего 

контроля 
Код 

формируемой 

компетенции 

1 5 2 3 4   
1.  4 7 Расчет токовых отсечек 2 

Контрольн

ая работа 1 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

2.  6 7 Расчет максимальных токовых защит 2 ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

3.  7 7 Расчет защит от замыканий на землю 2 ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

4.  12 7 Расчет уставок токовых защит трансформатора 

ГПП.  
2 ПК-3.1 

ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 



ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

5.  10 7 Расчет уставок защит асинхронного и синхронного 

двигателей. 
2 

Контрольн

ая работа 2 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

6.  13 7 Расчет уставок защит цехового трансформатора. 2 ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

7.  14 7 Расчет уставок защит шин и конденсаторной 

установки.  
2 ПК-3.1 

ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

8.  3 7 Проверка трансформатора тока на 10 % 

погрешность. 
2 ПК-3.1 

ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

 
 

 
ИТОГО 16   

5.5. Тематический план лабораторных работ 

N № 

раздела 

дисципли

ны 

Сем

естр 
Наименование лабораторных работ Трудоемко

сть 
час. 

Форма 

контроля 
Код 

формируемой 

компетенции 

1 5 2 3 4 5 6 
1 2 7 Исследование электромагнитных реле на стенде 

типа СР. 
4 Отчет об 

испытаниях  
ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

2 10,14 7 Исследование типовых схем релейной защиты 

(электродвигатели и конденсаторные установки). 
8 Отчет об 

испытаниях  
ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

3 3 7 Исследование типовых схем соединения 

трансформаторов тока и обмоток реле. 
4 Отчет об 

испытаниях  
ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 



4 17 8 Исследование устройств автоматического 

повторного включения. 
4 Отчет об 

испытаниях  
ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

5 18 8 Исследование устройств автоматического ввода 

резерва. 
8 Отчет об 

испытаниях  
ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

6 19 8 Исследование АЧР. 4 Отчет об 

испытаниях  
ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

7 21 8 Исследование устройств автоматического 

регулирования напряжения 
4 Отчет об 

испытаниях  
ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

   ИТОГО: 36   

 

5.6. Курсовые работы 

 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических 

работ, рефератов и др. 

Код 

формируемой 

компетенции 

Курсовой проект (работа) 

Расчет и согласование параметров релейной защиты и 
автоматики элементов системы электроснабжения 
промышленных предприятий. 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

Другие виды самостоятельной 

работы 
  

Домашние практические задания 

Подготовка к защите курсовой работы. 

ПК-3.1 
ПК-3.2  
ПК-6.2 
ПК-7.2 
ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

 

5.7. Внеаудиторная СРС 

Внеаудиторная СРС направлена на изучение дополнительной литературы к выполнению 

лабораторных работ,  практическим занятиям, курсовой работе , зачету и экзамену. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ 



Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки письменных заданий (расчет уставок релейной защиты и составление схем); 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль 

организуется в формах: 
– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных 

задаий); простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два 

действия. Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой вычислительный 

эксперимент по определению тех параметров, которые рассчитывались в лабораторных работах, но в 

нестандартных условиях; 
– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, 

определяемых в лабораторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 
– проверки правильности аоставления схем релейной защиты; 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность) – работа у доски, своевременная сдача отчетов к лабораторным работам и письменных 

практических заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, 
предусмотренные маршрутным листом, выполнил контрольный тест с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». 

Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине 

фиксируются в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с 

требованиями Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 

института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017 г. 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части 

компетенции по дисциплине 

Перечень компетенций Этапы формирова-ния 

компетенций 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

- Знает принципы систематизации 

и обобщения информации для 

выполнения расчетов показателей 

функционирования 

технологического оборудования и 

Формирование знаний Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- информационные технологии в 

своей предметной области 
- схемы и особенности применения 

устройств релейной защиты и 



систем технологического 

оборудования ПК-3.1 
- Применяет методы расчета и 

умеет производить расчеты  

показателей функционирования 

элементов и систем 

технологического оборудования 

объектов ПД ПК-3.2 
-Выполняет сбор и анализ данных 

для проектирования, составляет 

конкурентно-способные варианты 

технических решений ПК 6.2 
- Умеет осуществлять анализ 

данных при проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности ПК 7.2 
- Знает типы схем, применяемых в 

системах электроснабжения и и 

особенности их применения для 

различных потребителей ПК 8.1 
- Умеет обосновывать технические 

решения и выбирать технико-
экономически  целесообразную  

структуру  и  схему систем 

электроснабжения, 

электротехническое оборудование 

ПК 8.2 
- Владеет методами достижения 

оптимальных технико-
экономических показателей 

системы электроснабжения при 

проектировании и эксплуатации, 

навыками анализа и синтеза схем 

систем электроснабжения ПК 8.3 
 

автоматики в системах 

электроснабжения  
- методики расчета релейной защиты  
- схемы устройств релейной защиты 

и автоматики в системах 

электроснабжения  
- особенности работы различных 

видов релейной защиты  
- способы повышения надежности 

схем релейной защиты 
Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 

правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- применять способы графического 

отображения геометрических 

образов изделий и объектов 

электрооборудования, схем и систем 
- рассчитывать схемы и элементы 

основного оборудования, вторичных 

цепей, устройств защиты и 

автоматики электроэнергетических 

объектов 
- рассчитывать и выбирать  

параметры устройств релейной 

защиты и автоматики конкретного 

элемента системы электроснабжения 

и  регулировать данные устройства  
- рассчитывать уставки релейной 

защиты  
- минимизировать количество 

элементов в схемах релейной 

защиты  
- пользоваться необходимой 

технической литературой  
- составлять схемы релейной защиты 

для конкретного элемента системы 

электроснабжения  
 

Формирование навыков и 

(или) опыта деятельности 
Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- способностю формировать 

законченное представление о 

принятых решениях и полученных 

результатах в виде отчета с его 

публикацией (публичной защитой) 
- способностю рассчитывать и 

выбирать  параметры устройств 

релейной защиты и автоматики 

конкретного элемента системы 

электроснабжения и  регулировать 

данные устройства  
- современными тенденциями 

совершенствования средств 

релейной защиты в Российской 

Федерации и за рубежом  
- современными способами анализа 

и синтеза схем релейной защиты 
- современными способами 

составления схем релейной защиты 
- современными способами оценки 

эффективности применяемых 

технических решений 
- способностью оценки 

применимочти расчетных 

параметров релейной защиты 
 

6.2.Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля  Постановка задания  Вид контроля  Условие достижения цели 

контроля 
Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навы- 
ками 
 

Вопросы ставятся в соответствии 

с алгоритмом действий, лежащих 

в основе знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий Оценивание 

окончательных результатов 

изучения дисциплины 

Цель контроля может быть 

достигнута только в ходе 

выполнения обучающимися 

соответствующих заданий, 

контрольных задач или 

упражнений 

 

Пример задания для оценки уровня сформированности частикомпетенции по дисциплине 



Расчитатьуставки и составить схему релейной защиты асинхронного двигателя мощностью 

2 МВт 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по 

дисциплине при текущейаттестации 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 
 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, 

уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, 

убежденность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к 

достижению высоких 

результатов, готовность к 
дискуссии. 

Демонстрирует 

полное 

понимание 

проблемы.  
Речь грамотная, 

изложение 

уверенное, 

аргументирован

ное. 
Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых 

к заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 

проблемы. 

Многие 

требования, 

предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 

- Знает принципы 

систематизации и 

обобщения информации 

для выполнения расчетов 

показателей 

функционирования 

технологического 

оборудования и систем 

технологического 

оборудования ПК-3.1 
- Применяет методы 

расчета и умеет 

производить расчеты  

показателей 

функционирования 

элементов и систем 

технологического 

оборудования объектов 

ПД ПК-3.2 
-Выполняет сбор и 

анализ данных для 

проектирования, 

составляет конкурентно-
способные варианты 

технических решений ПК 

6.2 
- Умеет осуществлять 

анализ данных при 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности ПК 7.2 
- Знает типы схем, 

применяемых в системах 

электроснабжения и и 

особенности их 

применения для 

различных потребителей 

ПК 8.1 
- Умеет обосновывать 

технические решения и 

выбирать технико-
экономически  

целесообразную  

структуру  и  схему 

систем 

электроснабжения, 

электротехническое 

Знать: 
- информационные технологии в 

своей предметной области 
- схемы и особенности 

применения устройств релейной 

защиты и автоматики в системах 

электроснабжения  
- методики расчета релейной 

защиты  
- схемы устройств релейной 

защиты и автоматики в системах 

электроснабжения  
- особенности работы различных 

видов релейной защиты  
- способы повышения 

надежности схем релейной 

защиты 
Уметь: 
- применять способы 

графического отображения 

геометрических образов изделий 

и объектов электрооборудования, 

схем и систем 
- рассчитывать схемы и элементы 

основного оборудования, 

вторичных цепей, устройств 

защиты и автоматики 

электроэнергетических объектов 
- рассчитывать и выбирать  

параметры устройств релейной 

защиты и автоматики 

конкретного элемента системы 

электроснабжения и  
регулировать данные устройства  
- рассчитывать уставки релейной 

защиты  
- минимизировать количество 

элементов в схемах релейной 

защиты  
- пользоваться необходимой 

технической литературой  
- составлять схемы релейной 

защиты для конкретного 

элемента системы 
электроснабжения  
Владеть: 
- способностю формировать 

законченное представление о 

Полные ответы 

на все 

теоретические 

вопросы 

билета. 
Решение 

предложенных 

практических 

заданий 

Ответы по 

существу на все 

теоретические 

вопросы 

билета. 
Частичное 

решение 

предложенных 

практических 

заданий 

Ответы по 

существу на все 

теоретические 

вопросы 

билета, 

пробелы в 

знаниях не 

носят 

существенного 

характера 
Частичное 

решение 

предложенных 

практических 

заданий 

Ответы менее 

чем на 

половину 

теоретических 

вопросов 

билета. 
Решение 

практических 

заданий не 

предложено 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

в полном 

объеме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично в 

большем 

объеме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом не 

сформированы 



оборудование ПК 8.2 
- Владеет методами 

достижения 

оптимальных технико-
экономических 

показателей системы 

электроснабжения при 

проектировании и 

эксплуатации, навыками 

анализа и синтеза схем 

систем 

электроснабжения ПК 8.3 
 

принятых решениях и 

полученных результатах в виде 

отчета с его публикацией 

(публичной защитой) 
- способностю рассчитывать и 

выбирать  параметры устройств 

релейной защиты и автоматики 

конкретного элемента системы 

электроснабжения и  

регулировать данные устройства  
- современными тенденциями 

совершенствования средств 

релейной защиты в Российской 

Федерации и за рубежом  
- современными способами 

анализа и синтеза схем релейной 

защиты 
- современными способами 

составления схем релейной 

защиты 
- современными способами 

оценки эффективности 

применяемых технических 

решений 
- способностью оценки 

применимочти расчетных 

параметров релейной защиты 

 

*Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные 
ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает 
владение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 
 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, 

уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, 

убежденность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к 

достижению высоких 

результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстрирует 

полное 

понимание 

проблемы.  
Речь грамотная, 

изложение 

уверенное, 

аргументирован

ное. 
Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых 

к заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 

проблемы. 

Многие 

требования, 

предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 

- Знает принципы 

систематизации и 

обобщения информации 

Знать: 
- информационные технологии в 

своей предметной области 

Полные ответы 

на все 

теоретические 

Ответы по 

существу на все 

теоретические 

Ответы по 

существу на все 

теоретические 

Ответы менее 

чем на 

половину 



для выполнения расчетов 

показателей 

функционирования 

технологического 

оборудования и систем 

технологического 

оборудования ПК-3.1 
- Применяет методы 

расчета и умеет 

производить расчеты  

показателей 

функционирования 

элементов и систем 

технологического 

оборудования объектов 

ПД ПК-3.2 
-Выполняет сбор и 

анализ данных для 

проектирования, 

составляет конкурентно-
способные варианты 

технических решений ПК 

6.2 
- Умеет осуществлять 

анализ данных при 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности ПК 7.2 
- Знает типы схем, 

применяемых в системах 

электроснабжения и и 

особенности их 

применения для 

различных потребителей 

ПК 8.1 
- Умеет обосновывать 

технические решения и 

выбирать технико-
экономически  

целесообразную  

структуру  и  схему 

систем 

электроснабжения, 

электротехническое 

оборудование ПК 8.2 
- Владеет методами 

достижения 

оптимальных технико-
экономических 

показателей системы 

электроснабжения при 

проектировании и 

эксплуатации, навыками 

анализа и синтеза схем 

систем 

электроснабжения ПК 8.3 
 

- схемы и особенности 

применения устройств релейной 

защиты и автоматики в системах 

электроснабжения  
- методики расчета релейной 

защиты  
- схемы устройств релейной 

защиты и автоматики в системах 

электроснабжения  
- особенности работы различных 

видов релейной защиты  
- способы повышения 

надежности схем РЗ 
Уметь: 
- применять способы 

графического отображения 

геометрических образов изделий 

и объектов электрооборудования, 

схем и систем 
- рассчитывать схемы и элементы 

основного оборудования, 

вторичных цепей, устройств 

защиты и автоматики 

электроэнергетических объектов 
- рассчитывать и выбирать  

параметры устройств релейной 

защиты и автоматики 

конкретного элемента системы 

электроснабжения и  

регулировать данные устройства  
- рассчитывать уставки релейной 

защиты  
- минимизировать количество 

элементов в схемах релейной 

защиты  
- пользоваться необходимой 

технической литературой  
- составлять схемы релейной 

защиты для конкретного 

элемента системы 

электроснабжения  
Владеть: 
- способностю формировать 

законченное представление о 

принятых решениях и 

полученных результатах в виде 

отчета с его публикацией 

(публичной защитой) 
- способностю рассчитывать и 

выбирать  параметры устройств 

релейной защиты и автоматики 

конкретного элемента системы 

электроснабжения и  

регулировать данные устройства  
- современными тенденциями 

совершенствования средств 

релейной защиты в Российской 

Федерации и за рубежом  
- современными способами 

анализа и синтеза схем релейной 

защиты 
- современными способами 

составления схем релейной 

защиты 
- современными способами 

оценки эффективности 

применяемых технических 

решений 
- способностью оценки 

применимочти расчетных 

параметров релейной защиты 

вопросы 

билета. 
Решение 

предложенных 

практических 

заданий 

вопросы 

билета. 
Частичное 

решение 

предложенных 

практических 

заданий 

вопросы 

билета, 
пробелы в 

знаниях не 

носят 

существенного 

характера 
Частичное 

решение 

предложенных 

практических 

заданий 

теоретических 

вопросов 

билета. 
Решение 

практических 

заданий не 

предложено 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

в полном 

объеме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично в 

большем 

объеме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом не 

сформированы 

 

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

Вопросы (задания), включаемые в тесты 



 
1. Принцип действия токовой отсечки. Выбор параметров срабатывания. 
2. Принцип действия максимальной токовой защиты. Выбор параметров срабатывания. 
3. Принцип действия дифференциальной защиты. Выбор параметров срабатывания.  
4. Принцип действия защит от замыканий на землю. Выбор параметров срабатывания.  
5. Применение дистанционных защит. Выбор параметров срабатывания. 
6. Релейная защита трансформаторов ГПП. 
7. Релейная защита трансформаторов цеховых ТП. 
8. стороне ВН. 
9.  Релейная защита асинхронных двигателей выше 1 кВ. 
10.  Релейная защита синхронных двигателей выше 1 кВ. 
11. АПВ. Назначение и область применения. 
12. Основные требования, предъявляемые к устройствам АПВ. 
13. Классификация видов АПВ. 
14. АПВ шин. 
15. Поочередное АПВ. 
16.  Многократное АПВ. 
17.  АПВ с контролем наличия напряжения.  
18. Использование неселективной отсечки в сочетании с АПВ для снижения мощности к.з.  
19. Расчет уставок АПВ. 
20. Схема двукратного АПВ на базе комплекта РПВ -258. 
21. АВР.  Принцип использования, назначение, основные требования.  
22.  Пусковые органы минимального напряжения. 
23.  Принципиальная схема АВР трансформатора.  
24. Схема АВР секционного выключателя с пружинными приводами. 
25.  Расчет уставок АВР. 
26.  Согласование АВР с устройствами АПВ. АВР линии низкого напряжения. 
27.  Автоматическое регулирование напряжения с помощью конденсаторных установок. Назначение, область применения.  
28.  Принципиальная схема одноступенчатого управления КУ в функции напряжения.  
29.  Принципиальная схема одноступенчатого управления КУ в функции времени.  
30.  Принципиальная схема управления КУ в функции тока нагрузки. 
31.  АЧР. Назначение и область применения. 
32. Схема одной очереди АЧР с ЧАПВ.  
 

Пример задания для  контрольной работы  КР-1 
 

Рассчитать уставки релейной защиты синхронного двигателя для МТЗ.  

Дано:       Рд      = 2 МВт ;   U  = 10 кВ ; Ксх = 1; Котс = 1.1 ; cos  = 0.9;  

Iкз(3)=13 кА 
 

 
Пример задания для  контрольной работы  КР-2 

Рассчитать уставки МТЗ цехового трансформатора. Проверить по чувствительности на однофазное кз. 

Дано:       Sт  = 0,4 МВА;  Uвн / Uнн = 6 / 0,4 кВ ; Кн = 1.1 ;   Кв = 0,85;                         Ксх    = 1;   Ксзп        = 2; 1.2 Zтр
(1)=0.027 

 
 

Примеры билетов для экзамена 

                         Экзаменационный билет  № 3 

1. Схемы соединений трансформаторов напряжения  
2. Релейная защита асинхронных двигателей выше 1 кВ. 
3. Принципиальная схема одноступенчатого управления КУ в функции напряжения.  

                         Экзаменационный билет  № 13 

1. Двукратное АПВ выключателей с пружинными приводами.. 
2. Метод самосинхронизации. Принцип действия. 
3. Задачи подсистемы электроснабжения АСУЭ 
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Вопросы для устного опроса 
 

Тема №1. Исследование, наладка и проверка простых устройств релейной защиты и элементов автоматики на установке У5052 

 

1. Почему для максимальных реле (тока, напряжения) коэффициент возврата Кв меньше единицы, а у минимальных – больше? 

2. Какие принципы задержки сигнала по времени используются  в различных типах реле времени? 

3. Какое реле времени целесообразно использовать, чтобы установить время действия 1 сек, со шкалой 0,1 -1,3 сек или 0,5-3 сек? 

4. Почему у реле должна отсутствовать вибрация контактов?  

5. Какие способы снижения вибрации контактов применимы в реле типа РТ-40 и РН-53? 

6. Как определяются относительная и абсолютная погрешность срабатывания реле? Что такое погрешность реле? 

7. Когда время срабатывания реле больше: на действие или отпускание?  

8. Почему у реле РТ-40 на  одной и той же уставке ток срабатывания при параллельном соединении обмоток в два раза больше чем 

при последовательном? 

9. Из каких функциональных элементов состоит реле РТ-85? 

10. Для каких типов защит используется электромагнитный элемент реле РТ-85? 

11. Чем обеспечивается зависимая характеристика времени срабатывания индукционного элемента реле РТ-85? 

12. Зачем в промежуточных реле применяются удерживающие обмотки?  

13. В чем конструктивное отличие промежуточных реле постоянного и переменного тока? 
14. Типы и названия электромагнитных вспомогательных реле. 
15. Что понимают под временем срабатывания и возврата реле?  
16. Почему для максимальных реле коэффициент возврата меньше единицы, а для минимальных реле – больше единицы? 
17. Объясните работу электросекундомера при определении времени действия промежуточных реле. 
18. Способы уменьшения величины вибрации для реле РТ-40 и  РН-50. 
19. Почему у реле РТ-40 при параллельном соединении секций обмотки ток срабатывания увеличивается в два раза?  
20. Каково назначение главного контактора в проведении работы?  
 

Тема №2. Исследование  электромагнитных реле на релейном стенде типа СР  

1. К чему может привести включение в схемы токовой направленной и ненаправленной защиты от междуфазных коротких замыканий 

трансформатора тока с неправильно обозначенной полярностью выводов обмоток? 

2. Почему в схеме на рис. 4.1 должен быть использован  магнитоэлектрический прибор и нельзя применять электромагнитный?  

3. Почему размыкание вторичной обмотки трансформатора тока при прохождении тока по первичной обмотке является для 

трансформатора тока аварийным режимом? 

4. Назначение маркировки выводов трансформаторов тока. 

5. Методика построения векторных диаграмм токов. 

6. Что такое коэффициент схемы (Ксх) и каково его значение для схем рис. 4.5, 4.6, 4.8, 4.9?  

7. При каких видах коротких замыканий может отказать в действии схема рис. 4.5 при оборванном нулевом проводе в цепи реле?  

8. Для выполнения защиты от каких видов к. з. применяется схема соединения вторичных обмоток трансформатора тока в фильтр токов 

нулевое последовательности? 

9. Почему применение схемы рис. 4.8 недопустимо для токовой защиты силовых трансформаторов с соединением обмоток Y/ 
силового трансформатора? 

10. Каковы будут токи в реле при протекании в первичных цепях схемы рис. 4.3 токов нулевой последовательности?  

11. Назначение нулевого провода в схеме полной звезды?  

12. Почему схема на рис. 4.4, д называется "фильтром токов нулевой последовательности"? 

13. Преимущества и недостатки схемы на рис. 4.4, г по сравнению со схемой на рис. 4.4, а.  



14. Указать типы защит, где используется включение токовых обмоток реле по схемам, представленным на рис. 4.4. 

15. Надо ли учитывать коэффициент пуска при выборе: 

а) тока срабатывания токовых отсечек; б) тока срабатывания защиты, включенной на ток нулевой последовательности; в) тока 

срабатывания защиты, включенной на разность токов двух фаз?  

16. Как определить значение максимального тока небаланса и выбрать ток срабатывания для токовой зашиты нулевой 

последовательности: а) в сети глухо заземленной нейтралью; 

б) в сети изолированной нейтралью? 

17. Как должны быть соединены контакты трех реле в схеме на рис. 4.4,а: 
а) при осуществлении максимальной токовой защиты; 
б) при выполнении устройства, реагирующего только на трехфазные короткие замыкания?  

18. Почему схема включения реле на разность токов двух фаз не устанавливается на линиях, питающих подстанции с 

трансформаторами, имевшими соединение обмоток звезда -треугольник? 
19. Ток каких фаз.измеряет каждый из амперметров схемы на рис. 4.8 при нормальном режиме? 
20. В схеме на рис. 4.4,г вторичная обмотка трансформаторе фазы С оборвана. Коэффициент трансформацииnт=1. Первичный ток в 

фазах 5 A. Какой ток будет проходить по амперметру? Чем опасен такой режим работы для трансформатора фазы С?  
21. Реле токовой отсечки, предназначенные для защиты от междуфазных коротких замыканий, включены один раз по схеме на рис. 

4.4,а, другой раз по схеме рис. 4.4,г. Меняется ли защищаемая зона этих защит в зависимости от того, происходит ли трехфазное или 

двухфазное короткое замыкание? 
 
 
Тема №3. Исследование типовых схем релейной защиты 
 
1. Какие виды релейной защиты выполняются с использованием индукционного реле типа РТ -80? 
2. От каких видов повреждений и ненормальных режимов работы устанавливается релейная защита на конденсаторных установках? 
3. Почему конденсаторные установки защищают от повышения, а не от понижения напряжения?  
4. Назначение реле КТ1 и КТ2 в схеме рис.3.4. 
5. От каких токов отстраивается зашита конденсаторных установок при коротких замыканиях и при перегрузке?  
6. От каких видов повреждений и ненормальных режимов работы устанавливается релейная защита двигателей?  
7. Какого типа реле используется в схема защит двигателей от замыканий на землю? 
8. В каких случаях защита от перегрузки двигателей выполняется с действием на сигнал, в каких – на отключение? 
9. От какого тока отстраивается защита двигателей при коротких замыканиях и почему?  
10. Назначение ступеней отключения  при выполнении защиты двигателей от падения напряжения?  
 
 
Тема №4. Испытание трансформаторов тока и исследование схем их соединений 
 
1. К чему может привести включение в схемы токовой направленной и ненаправленной защиты от междуфазных коротких замыканий 

трансформатора тока с неправильно обозначенной полярностью выводов обмоток? 

2. Почему в схеме на рис. 4.1 должен быть использован  магнитоэлектрический прибор и нельзя применять электромагнитный?  

3. Почему размыкание вторичной обмотки трансформатора тока при прохождении тока по первичной обмотке является для 

трансформатора тока аварийным режимом? 

4. Назначение маркировки выводов трансформаторов тока. 

5. Методика построения векторных диаграмм токов. 

6. Что такое коэффициент схемы (Ксх) и каково его значение для схем рис. 4.5, 4.6, 4.8, 4.9?  

7. При каких видах коротких замыканий может отказать в действии схема рис. 4.5 при оборванном нулевом проводе в цепи реле?  

8. Для выполнения защиты от каких видов к. з. применяется схема соединения вторичных обмоток трансформатора тока в фильтр токов 

нулевое последовательности? 

9. Почему применение схемы рис. 4.8 недопустимо для токовой защиты силовых трансформаторов с соединением обмоток Y/ 
силового трансформатора? 

10. Каковы будут токи в реле при протекании в первичных цепях схемы рис. 4.3 токов нулевой последовательности?  

11. Назначение нулевого провода в схеме полной звезды?  

12. Почему схема на рис. 4.4, д называется "фильтром токов нулевой последовательности"? 

13. Преимущества и недостатки схемы на рис. 4.4, г по сравнению со схемой на рис. 4.4, а.  

14. Указать типы защит, где используется включение токовых обмоток реле по схемам, представленным на рис. 4.4. 

15. Надо ли учитывать коэффициент пуска при выборе: 

а) тока срабатывания токовых отсечек; б) тока срабатывания защиты, включенной на ток нулевой последовательности; в) тока 

срабатывания защиты, включенной на разность токов двух фаз? 

16. Как определить значение максимального тока небаланса и выбрать ток срабатывания для токовой зашиты нулевой 

последовательности: а) в сети глухо заземленной нейтралью; 

 
Тема №5. Исследование релейной защиты цеховых трансформаторов 
 
1.  От каких видов повреждений и ненормальных режимов устанавливается релейная защита цеховых трансформаторов?  



2.  Какой вид релейной защиты является основным для цеховых трансформаторов и почему? 
3. На чем основан принцип действия газовой защиты? 
4. В каком месте трансформатора устанавливается газовое реле? 
5. В каких случаях устанавливается специальная защита нулевой последовательности?  
6.  Какие виды электрических аппаратов могут заменить установку релейной защиты?  
7.  Какие виды релейной защиты цеховых трансформаторов действуют на сигнал, а какие на отключение?  
 
 
Тема №6. Исследование средств автоматического включения резерва (АВР).  
 
1. С какой целью применяют УАВР? 
2. Чем обеспечивается однократность действия УАВР?  
3. Что является в рассматриваемых схемах УАВР пусковым органом? 
4. Как имитируется в данной работе исчезновение напряжения на рабочей линии? 
5. Каким образом на схему АВР ввода подстанции подается оперативный ток?  
6. Каким образом  в данной работе имитируется повреждение трансформатора Т1? 
7. Каким образом контролируется включение выключателей  в схемах стенда? 
8. Для скольких источников питания предназначены рассматриваемые в работе схемы УАВР? 
9. Каким образом устанавливаются  необходимые значения уставок в рассматриваемых схемах УАВР?  
10. Какие правила безопасности необходимо соблюдать при работе на стенде УАВР? 
11. Как влияют синхронные двигатели на работу УАВР? 
12. Что является пусковым органом УАВР при наличии на шинах подстанции синхронной нагрузки?  
13. С какой целью в схемах УАВР применяют реле времени? 
14. По каким условиям выбирают время срабатывания реле времени пускового органа УАВР?  
15. Когда необходимо предусматривать кратковременное ускорение релейной защиты при использовании УАВР?  
16. В каких случаях в системах электроснабжения промышленных предприятий применяют УАВР?  
17. Какие основные требования предъявляются к УАВР? 
18. Какова особенность резервирования в схеме АВР секционного выключателя?  
19. Какие требования предъявляются к УАВР источников питания собственных нужд электростанции?  
20.  В каких случаях в УАВР рекомендуется применять в дополнение к пусковому органу минимального напряжения пусковые 

органы других типов? 
 
 
Тема №7. Исследование автоматического повторного вкдлючения (АПВ).  

 
33. С какой целью применяются средства АПВ? 
34. В каких случаях АПВ называется успешным и неуспешным?  
35. Какие требования, предъявляются к устройствам АПВ? 
36. Для чего осуществляется контроль наличия напряжения?  
37. С помощью каких средств осуществляется АПВ шин? 
38. В чем состоит поочередное АПВ? 
39. В чем состоит многократное АПВ? 
40. Как используется неселективная отсечка в сочетании с АПВ для снижения мощности к.з? 
41. На каких принципах основан расчет уставок АПВ? 
42. Как работает схема двукратного АПВ на базе комплекта РПВ?  
 
Тема №8. Методы избирания в телеуправлении. 
 
1. Основные понятия в телемеханике. 
2. Структурная схема устройства телеуправления -телесигнализации. 
3. Виды телемеханических импульсов. 
4. Комбинационный метод избирания сигнала. 
5. Качественный метод избирания. 
6. Распределительный метод избирания сигнала. 
Тема №9. Одноступенчатое управление конденсаторной установкой в функции напряжения и времени.  
 
1. Конструкции конденсаторов для компенсации реактивной мощности. 
2. Назначение разрядных сопротивлений. 
3. Схемы соединения конденсаторных  установок. 
4. Благодаря чему происходит блокировка релейной защиты в данном опыте.  
5. Назначение вспомогательных контактов на выключателе Q. 
6. Назовите основные схемы управления конденсаторными  установками. 
7. Достоинства и недостатки различных видов компенсирующих устройств. 
8. Необходимость компенсации реактивной энергии в сетях. 
9. Устройства, используемые для компенсации реактивной энергии. 
10. Назначение установки  “АРКОН”. 
11. Явления, происходящие на реальных линиях, которые в данном опыте иллюстрируются действием переключателя “Величина 

напряжения”. 
12. Как определяют необходимую мощность компенсирующих устройств?  
13. Назначение реле времени в данной схеме. 

 

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 



Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 
Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, 

освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего образования - 
программамбакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде.При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 
организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и  
потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

7.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных 

и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. 
В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

7.4. Лабораторные работы 

Лабораторныйпрактикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 



По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 
работах проводится в виде устных опросов– «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 
работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

7.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 
активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформленииработы; 
 использованиеспециальнойлитературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
 

7.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых инестандартных задач по релейной защите.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 

компьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения.  

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 



Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 3 лабораторных работы, 
указанных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор потока. Маршрутный лист выдается студенту за 
неделю до начала лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 
студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 
работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему 
установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей 
(технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов 
измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 
работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной 

работе. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую тетрадь)или 
не подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 
каким методом он будет измерять; 

в) имеется более одной несданной ранее выполненной работы. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 

допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии 
во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут 
воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 
предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы. 

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 
группы.Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все 
записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием 
компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных страницах должны обязательно 
присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. 
На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы: 

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты.Работа считается 

зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» 
и «защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента 
делает запись: «Все лабораторные работы, предусмотренные маршрутным листом, выполнены и защищены», ставит 
подпись и дату. 



9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа выполняется. Правила ведения 
журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если 

работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами 
лабораторных работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск.  

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 
учета выполненных студентами лабораторных работ. 

Студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему занятия. Студент, не успевший 
выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил 
занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на 
зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 
руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

7.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 
Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

Учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 
1. МА Мельников. Релейная защита и автоматика элементов систем электроснабжения промышленных предприятий: учебное 

пособие–Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2008 – 218 с. 
 
http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/espp/literatura/Tab/M_Melnikov_Rel_zash_2008.pdf 
 
2. В.Н. Копьев. Релейная защита: учебное пособие; Томский политехнический университет . – Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2011. – 160 с. 
 

http://portal.tpu.ru/files/departments/publish/enin_kopev_maket.pdf 
 
 

3. Лагуткин О.Е., Ползиков М.Н. Расчеты в релейной защите. Пособие к курсовой работе. - Новомосковск, 2011.- 64 с. 
4. Релейная защита, автоматика и телемеханика [Текст] : метод. указ. к лабораторным работам / сост. О. Е. Лагуткин, М. Н. 

Ползиков. - Новомосковск : [б. и.], 2013. - 24 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). 
 

б) дополнительная литература 
5. Исаев А.С., Лагуткин О.Е., Ползиков М.Н. Пособие к курсовой работе по предмету «Релейная защита и автоматика систем 

электроснабжения» - Новомосковск, 2001.-56 с. 
6. Лагуткин О.Е., Ползиков М.Н. Релейная защита в системах электроснабжения. Методические указания к лабораторным работам. 

Часть 1. - Новомосковск, 2002.- 85 с. 
7. Лагуткин О.Е., Ползиков М.Н. Релейная защита в системах электроснабжения. Методические указания к лабораторным работам. 

Часть 2. - Новомосковск, 2003.- 48 с. 
8. Релейная защит, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения [Текст] = № 782 : метод. указ. к лаб. работам. Ч . 2 / 

сост.: О. Е. Лагуткин, М. Н. Ползиков. - Новомосковск : [б. и.], 2003. - 50 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Новомосковский ин-т(филиал)). 
9. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения [Текст] : учеб. для вузов / В. А. Андреев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Высш. шк. , 1985. - 391 с. : ил. - Библиогр.: с. 379. 
10. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения [Текст] : учеб. по спец. "Электроснабжение" / В. А. Андреев. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Высш. шк. , 1991. - 495 с.  
11. Расчёты релейной защиты и автоматики распределительных сетей [Текст] / М. А. Шабад. - 3-е изд. перераб. и доп. - Л. : 

Энергоатомиздат, 1985. - 296 с. 
12. Расчеты релейной защиты в системах электроснабжения [Текст] = № 142 : метод. пособ. / О. Е. Лагуткин, М.  Н. Ползиков. - 

Новомосковск : [б. и.], 2011. - 43 с. - (ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т) 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/espp/literatura/Tab/M_Melnikov_Rel_zash_2008.pdf
http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/espp/literatura/Tab/M_Melnikov_Rel_zash_2008.pdf
http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/espp/literatura/Tab/M_Melnikov_Rel_zash_2008.pdf
http://portal.tpu.ru/files/departments/publish/enin_kopev_maket.pdf


Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных 
обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких 
громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь 
затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все 
эти значения были в одной и той же системе единиц. 8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. 
Такая оценка может в ряде случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 
попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как 
развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер 
перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее 

содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены.В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в 
разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к 
решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении курсаРРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 2 (если 
специально не оговорено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за 
неделю до начала лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 
которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 
пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может 
получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 
теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание 
лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов 
измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к 
работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 

готовности студента.Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описаниетекущей лабораторной  

работы: название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета 
погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); 
перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 

работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной 

работе. 

Студент не допускается к выполнению работы, если:  

а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет измерять; 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим 
занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на 
«дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы. 



8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код 
учебной группы.Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются 
карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с 

использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо 
выделять страницы для расчетов.На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с 
подстановкой результатов прямых измерений и физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах 
производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов. В выводах должны 
содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за 

«допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы– это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературойвыделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
 

7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

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 использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (длялиц с 

нарушениямислуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:  
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Фигурнов Е.П.Релейная защита. В 2-х частях. Часть 1. 

Основы релейной защиты. Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте. 2009. 415 

с. 

https://e.lanbook.com/book/59256#
authors 

 

Да 

Релейная защита и автоматика систем электроснабжения 

[Текст] : учеб. по спец. "Электроснабжение" / В. А. 

Андреев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк. , 1991. 

- 495 с.  
 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Релейная защита трансформаторов [Текст] / А. С. 

Засыпкин. - М. : Энергоатомиздат, 1989. - 240 с. - (в пер.)  
 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Расчеты релейной защиты в системах электроснабжения 

[Текст] = № 142 : метод. пособ. / О. Е. Лагуткин, М. Н. 

Ползиков. - Новомосковск : [б. и.], 2011. - 43 с. - (ГОУ 

ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т).  

http://moodle.nirhtu.ru/course/view
.php?id=262 
 

Да 

Лагуткин О.Е., Чиркова Т.Ю. Релейная защита и 

автоматика в системах электроснаб-жения. Задачник. – 
Новомосковск: НИ РХТУ. – 2017. – 31 с.  

http://moodle.nirhtu.ru/course/view
.php?id=262 
 

Да 

   

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый 

центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 

11.12.2018). 
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// (дата обращения: 

11.12.2018). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2018). 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 

доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
Лекционная аудитория 307, Тульская область, 
Новомосковский район, г. Новомосковск, 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

https://e.lanbook.com/book/59256#authors
https://e.lanbook.com/book/59256#authors
https://e.lanbook.com/book/59256#book_name
https://e.lanbook.com/book/59256#authors
https://e.lanbook.com/book/59256#authors
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=262
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=262
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=262
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=262
http://www.openet.ru/


улица Трудовые Резервы, дом 29/19) 

Аудитория для проведения занятий семинарского 

типа. 327 
Тульская область, Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Трудовые Резервы, 
дом 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 
Тульская область, Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Трудовые Резервы, 
дом 29/19 

Учебные столы, стулья, доска 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций обучающихся 
Тульская область, Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Трудовые Резервы, 
дом 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Тульская область, Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Трудовые Резервы, 
дом 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 
Тульская область, Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Трудовые Резервы, 
дом 29/19 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 

512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт 

(4 шт.) с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, 

базе данных электронного каталога НИ РХТУ, 

системе управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника  
Принтер лазерный 

приспособлено 

Лаборатория релейной защиты 
Тульская область, Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Трудовые Резервы, 
дом 29/19 

8 универсальных учебных стендов приспособлено 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
Тульская область, Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Трудовые Резервы, 
дом 29/19 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для 

проведения профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

Ноутбук hp4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор  

Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
Программное обеспечение, обеспечивающее возможность просмотра материалов на электронных носителях, доступ к  

программам MSOffice и Mathcad, программе компьютерного тестирования. SanRav. The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT 

- DreamSpark Premium  http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-
e011-969d-0030487d8897 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам лекционного 

курса; альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками  
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; учебно-методические 

разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных 

изданий 

 
 
 
 

  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Релейная защита и автоматика систем электроснабжения 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  7/252Общая трудоемкость дисциплины составляет  252 ак.час. или 7  зачетных единиц 

(з.е).  1 з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева» от 29.09.2017 г.) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.14.03)  и относится к модулю 

"Электроэнергетика". 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  формирование  способности  участвовать в разработке отдельных разделов при 

проектировании объектов профессиональной деятельности;способности принимать участие в оформлении технической документации 

на различных стадиях разработки проекта объектов; способности проводить обоснование проектных решений в сфере 

профессиональной деятельности; способнисти производить расчеты показателей функционирования технологического оборудования и 

систем технологического оборудования для обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности  
Задачи преподавания дисциплины: 

- обучить принципам построения устройств релейной защиты и автоматики, их схемами, а также особенностям применения 

этих устройств в различных системах электроснабжения; 

- научить навыкам самостоятельно решать  инженерные задачи по расчету и выбору параметров устройств релейной защиты 

и автоматики конкретного элемента системы электроснабжения и в регулировке данных устройств.  

4. Содержание дисциплины 

 
№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение. Общие положения и 

основные элементы защиты. 
Основные виды повреждений и ненормальных режимов в системах электроснабжения. 

Назначение и принципы выполнения защиты.  Основные требования к релейной 

защите. Расчет токов короткого замыкания в максимальном и минимальном режимах 

энергосистемы как исходные данные для выбора уставок защит и проверки на 

чувствительность. 
2 Реле защиты. Устройство и 

принципы действия. 
Релейная характеристика. Классификация реле по принципу действия, 

функциональному назначению, способу включения в первичную цепь, способу 

воздействия на выключатель. Основные принципы действия 
3 Трансформаторы тока в схемах 

релейной защиты. 
Погрешность трансформаторов тока и способы их уменьшения. Схемы соединения 

трансформаторов тока и обмоток реле. Проверка трансформаторов тока. 
4 Токовые защиты. Токовая 

отсечка. 
Принцип действия. Ток срабатывания. Схемы токовых отсечек без выдержки времени. 

Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием. Токовая защита 

со ступенчатой характеристикой выдержки времени. Область применения токовой 

отсечки. 
5 Токовая направленная защита. Принцип действия и область применения.  Схема направленной токовой защиты. Выбор 

параметров срабатывания. Включение одноэлементных реле направления мощности на 

напряжение и токи фаз. 
6 Максимальная токовая защита. Выбор параметров максимальной токовой защиты. Схемы максимальной токовой 

защиты на переменном и постоянном оперативном токе. Общая оценка и область 

применения максимальной токовой защиты. 
7 Защита от замыканий на землю в 

сетях с изолированной и 

глухозаземленнойнейтралью. 

Принцип действия и область применения. Основные требования к защитам от 

замыканий на землю. Схемы защит. Выбор параметров срабатывания. 

8 Дистанционная защита. Назначение и принцип действия. Основные органы защиты. Выбор уставок 

дистанционной защиты. 
9 Дифференциальная токовая 

защита 
Виды, принцип действия и выбор параметров. Схемы защит, оценка и область 

применения. 
10 Релейная защита асинхронных и 

синхронных двигателей выше  

1000 В и двигателей ниже 1000 

В. 

Основные виды повреждений и ненормальных режимов синхронных и асинхронных 

двигателей. Принцип действия, схемы и выбор параметров защит двигателей до и выше 

1000 В. 
 
 

11 Релейная защита синхронных 

генераторов. 
Основные виды повреждений и ненормальных режимов синхронных генераторов. 

Принцип действия, схемы и выбор параметров защит синхронных генераторов.  
12 Релейная защита 

трансформаторов ГПП. 
Виды повреждений и ненормальных режимов. Газовая защита. Токовые защиты, схемы 

и выбор уставок защит. 
 
 

13 Дифференциальная токовая 

защита 
Токовые защиты цеховых трансформаторных подстанций, схемы и выбор уставок. 

Особенности защит трансформаторов с выключателями нагрузки 



14 Релейная защита асинхронных и 

синхронных двигателей выше  

1000 В и двигателей ниже 1000 

В. 

Принцип действия, схемы и выбор уставок защит преобразовательных и 

конденсаторных установок. 

15 Релейная защита шин . Принцип действия, схемы и выбор уставок защит шин. 
16 Введение. Основные положения. Основные виды автоматики, применяемые в системах электроснабжения 

промышленных предприятий, их назначение. Автоматизация и ее средства. Системы 

телемеханики, их классификация и краткая характеристика. 
 

17 Автоматическое повторное 

включение 
Назначение и основные требования, предъявляемые к устройствам АПВ. 

Классификация устройств АПВ. Схемы устройств АПВ. Сочетание АПВ с релейной 

защитой. АПВ шин, трансформаторов, электродвигателей. Расчет уставок АПВ. 
18 Автоматическое включение 

резерва 
Назначение и основные требования, предъявляемые к устройствам АВР. Пусковые 

органы устройств АВР. Схемы устройств АВР трансформаторов, секционных 

выключателей, линий, электродвигателей. Область применения. Схемы устройств АВР 

в электрических сетях напряжением до 1 кВ. 
19 Автоматическая частотная 

разгрузка. 
Назначение и основные принципы действия. Схемы АЧР. АПВ после АЧР.  

20 Автоматическое регулирование 

напряжения в системе 

электроснабжения. 

Назначение и основные требования, предъявляемые к устройствам автоматического 

регулирования мощности батарей конденсаторов (АРМБК) напряжением 6-10 кВ. 

Схемы АРМБК и их характеристики. 
21 Автоматическое включение 

синхронных генераторов на 

параллельную работу. 

Назначение и принцип действия. Способы включения генераторов на параллельную 

работу. Схемы синхронизатора. Определение уставок реле полуавтоматического 

синхронизатора. 
22 Автоматический контроль и 

телемеханика. 
Средства телемеханики. Элементы теории информации. Понятия о диспетчерском 

пункте. Основные принципы разделения и избирания сигналов. Каналы связи для 

передачи телемеханической информации. Системы телеуправления, телеизмерения, 

телесигнализации, их классификация и характеристика. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  
Код 

компетенции 
Содержание 

компетенции (результаты 

освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3.1 Знает принципы систематизации 

и обобщения информации для 

выполнения расчетов 
показателей функционирования 

технологического оборудования 

и систем технологического 

оборудования 

Знать: 
- информационные технологии в своей 

предметной области 
Уметь: 
- применять способы графического 

отображения геометрических образов изделий и 

объектов электрооборудования, схем и систем 
Владеть: 
- способностю формировать законченное 

представление о принятых решениях и полученных 

результатах в виде отчета с его публикацией 

(публичной защитой) 
ПК-3.2 Применяет методы расчета и 

умеет производить расчеты  

показателей функционирования 
элементов и систем 

технологического оборудования 

объектов ПД 

Знать: 
- информационные технологии в своей 

предметной области 
Уметь: 
- рассчитывать схемы и элементы основного 

оборудования, вторичных цепей, устройств защиты 

и автоматики электроэнергетических объектов 
Владеть: 
- способностю рассчитывать и выбирать  

параметры устройств релейной защиты и автоматики 

конкретного элемента системы электроснабжения и  

регулировать данные устройства  
ПК 6.2 Выполняет сбор и анализ данных 

для проектирования, составляет 

конкурентно-способные 

варианты технических решений 

Знать: 
- схемы и особенности применения 

устройств релейной защиты и автоматики в системах 

электроснабжения  
Уметь: 
- рассчитывать и выбирать  параметры 



устройств релейной защиты и автоматики 

конкретного элемента системы электроснабжения и  

регулировать данные устройства  
Владеть: 
- современными тенденциями 

совершенствования средств релейной защиты в 

Российской Федерации и за рубежом . 
ПК 7.2 Умеет осуществлять анализ 

данных при проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать: 
- методики расчета релейной защиты 
Уметь: 
- рассчитывать уставки релейной защиты 
Владеть: 
- способностью оценки применимочти 

расчетных параметров релейной защиты 
ПК 8.1 Знает типы схем, применяемых в 

системах электроснабжения и и 

особенности их применения для 

различных потребителей 
 

Знать: 
- схемы устройств релейной защиты и 

автоматики в системах электроснабжения  
Уметь: 
- составлять схемы релейной защиты для 

конкретного элемента системы электроснабжения 
Владеть: 
- современными способами составления 

схем релейной защиты 
ПК 8.2 Умеет обосновывать 

технические решения и выбирать 

технико-экономически  

целесообразную  структуру  и  

схему систем электроснабжения, 

электротехническое 

оборудование 
 

Знать: 
- особенности работы различных видов 

релейной защиты 
Уметь: 
- пользоваться необходимой технической 

литературой 
Владеть: 
- современными способами оценки 

эффективности применяемых технических решений 
ПК 8.3 Владеет методами достижения 

оптимальных технико-
экономических показателей 

системы электроснабжения при 

проектировании и эксплуатации, 
навыками анализа и синтеза схем 

систем электроснабжения 
 

Знать: 
- способы повышения надежности схем 

релейной защиты 
Уметь: 
- минимизировать количество элементов в 

схемах релейной защиты 
Владеть: 
- современными способами анализа и 

синтеза схем релейной защиты 
 

  



Приложение 2 
Порядок оценивания 
 
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на билеты. Перечень 

вопросов и форма билета доводятся до сведения обучающегося накануне контроля. 
На подготовку к ответу обучающемуся отводятся не менее 1 академического часа. Возможен досрочный ответ.  
Билеты включают в себя: 
- теоретические вопросы. 
- практические задания или задачи или т.п. 
Трудоемкость заданий каждого билета примерно одинакова. 
По результатам ответов выставляются оценки: 
* «отлично»; 
* «хорошо»; 
* «удовлетворительно»; 
* «неудовлетворительно». 
 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 
 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, 

уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, 

убежденность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к 

достижению высоких 

результатов, готовность к 
дискуссии. 

Демонстрирует 

полное 

понимание 

проблемы.  
Речь грамотная, 

изложение 

уверенное, 

аргументирован

ное. 
Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых 

к заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 

проблемы. 

Многие 

требования, 

предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 

- Знает принципы 

систематизации и 

обобщения информации 

для выполнения расчетов 

показателей 

функционирования 

технологического 

оборудования и систем 

технологического 

оборудования ПК-3.1 
- Применяет методы 

расчета и умеет 

производить расчеты  

показателей 

функционирования 

элементов и систем 

технологического 

оборудования объектов 

ПД ПК-3.2 
-Выполняет сбор и 

анализ данных для 

проектирования, 

составляет конкурентно-
способные варианты 

технических решений ПК 

6.2 
- Умеет осуществлять 

анализ данных при 

проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности ПК 7.2 
- Знает типы схем, 

применяемых в системах 

электроснабжения и и 

особенности их 

применения для 

различных потребителей 

ПК 8.1 

Знать: 
- информационные технологии в 

своей предметной области 
- схемы и особенности 

применения устройств релейной 

защиты и автоматики в системах 

электроснабжения  
- методики расчета релейной 

защиты  
- схемы устройств релейной 

защиты и автоматики в системах 

электроснабжения  
- особенности работы различных 

видов релейной защиты  
- способы повышения 

надежности схем релейной 

защиты 
Уметь: 
- применять способы 

графического отображения 

геометрических образов изделий 

и объектов электрооборудования, 

схем и систем 
- рассчитывать схемы и элементы 

основного оборудования, 

вторичных цепей, устройств 

защиты и автоматики 

электроэнергетических объектов 
- рассчитывать и выбирать  

параметры устройств релейной 

защиты и автоматики 

конкретного элемента системы 

электроснабжения и  

регулировать данные устройства  
- рассчитывать уставки релейной 

защиты  
- минимизировать количество 

элементов в схемах релейной 

защиты  

Полные ответы 

на все 

теоретические 

вопросы 

билета. 
Решение 

предложенных 

практических 

заданий 

Ответы по 

существу на все 

теоретические 

вопросы 

билета. 
Частичное 

решение 

предложенных 

практических 

заданий 

Ответы по 

существу на все 

теоретические 

вопросы 

билета, 

пробелы в 

знаниях не 

носят 

существенного 

характера 
Частичное 

решение 

предложенных 

практических 

заданий 

Ответы менее 

чем на 

половину 

теоретических 

вопросов 

билета. 
Решение 

практических 

заданий не 

предложено 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

в полном 

объеме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично в 

большем 

объеме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом не 

сформированы 



- Умеет обосновывать 

технические решения и 

выбирать технико-
экономически  

целесообразную  

структуру  и  схему 

систем 

электроснабжения, 

электротехническое 

оборудование ПК 8.2 
- Владеет методами 

достижения 

оптимальных технико-
экономических 

показателей системы 

электроснабжения при 

проектировании и 

эксплуатации, навыками 

анализа и синтеза схем 

систем 

электроснабжения ПК 8.3 
 

- пользоваться необходимой 

технической литературой  
- составлять схемы релейной 

защиты для конкретного 

элемента системы 

электроснабжения  
Владеть: 
- способностю формировать 

законченное представление о 

принятых решениях и 

полученных результатах в виде 

отчета с его публикацией 

(публичной защитой) 
- способностю рассчитывать и 

выбирать  параметры устройств 

релейной защиты и автоматики 

конкретного элемента системы 

электроснабжения и  

регулировать данные устройства  
- современными тенденциями 

совершенствования средств 

релейной защиты в Российской 

Федерации и за рубежом  
- современными способами 

анализа и синтеза схем релейной 

защиты 
- современными способами 

составления схем релейной 

защиты 
- современными способами 

оценки эффективности 

применяемых технических 

решений 
- способностью оценки 

применимочти расчетных 

параметров релейной защиты 
 

 
Порядок перевода оценки по 100-балльной шкале в оценку по пятибалльной шкале 
 

Оценка по 100-балльной шкале Итоговая оценка в пятибалльной шкале 

0 - 50 неудовлетворительно 

51 - 69 удовлетворительно 

70 - 84 хорошо 

85 - 100 отлично 

 
  







 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

дополнений и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации № 144 от 28.02.2018  (далее – стандарт); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
 
Область применения программы 
 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснабжение 

(уровень бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 144 от 28.02.2018.   
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний электрофизических процессов, 

происходящих в изоляции и определяющих её длительную и кратковременную электрическую прочность; требова-

ний, предъявляемых к условиям эксплуатации изоляции; современных методов профилактического контроля состоя-

ния изоляции, обеспечивающих её безаварийную работу.  
Задачи преподавания дисциплины: 
- познакомить обучающихся с электрофизическими процессами, происходящими в изоляции электрооборудо-

вания; 
- познакомить с методами проверки технического состояния электрической изоляции электроэнергетического и 

электротехнического оборудования, организацией профилактических её осмотров; 
- дать информацию о видах перенапряжний, воздействующих на изоляцию в условиях эксплуатации и методах 

их ограничений; 
- научить использовать методы расчётов показателей грозоупорности линий электропередачи и подстанций.  

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина Б1.В.14.04– «Техника высоких напряжений» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины 

(модули), модуль "Электроэнергетика". Является обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах базовых и вариативных дисциплин: «Физика», «Электротехническое и кон-

струкционное материаловедение», «Теоретические основы электротехники» и является основой для последующих 

дисциплин: «Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем», «Электроснабжение», «Эксплуатация систем электроснабжения», 

«Электротехнологические установки и типовой электропривод» и для подготовки выпускной квалификационной ра-

боты. 
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, БЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
ПК-1.3 - Применяет методы индикации технического состояния и технические средства испытаний и диагно-

стики электрооборудования объектов профессиональной деятельности;  
ПК-1.4 - Демонстрирует понимание взаимосвязи задач эксплуатации и технологического обеспечения;  
ПК-4.1 - Демонстрирует знания технических характеристик, конструктивных особенностей, режимов работы и 

правил эксплуатации электротехнического оборудования 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- формы напряжений, воздействующие на изоляцию и особенности поведения изоляции при этих воздействиях (ПК-
1.3); 
-  требования, предъявляемые к условиям эксплуатации изоляции линий электропередачи и аппаратов, обеспечиваю-

щих их безаварийную работу (ПК-1.4); 
- электрофизические процессы, происходящие в изоляции и определяющие её длительную и кратковременную элек-

трическую прочность (ПК-4.1); 
-  современные методы профилактического контроля состояния изоляции (ПК-4.1). 
Уметь: 
- оценивать степень износа изоляции оборудования (ПК-1.3). 
- провести профилактические испытания изоляции устройств (ПК-1.4); 
- оценить качественно и количественно воздействие перенапряжений на оборудование (ПК-4.1); 
Владеть: 
- навыками анализа диагностических параметров изоляции высоковольтного оборудования (ПК-1.3). 
- методиками выполнения расчётов применительно к использованию электротехнических материалов, методами экс-

плуатации и испытаний изоляции высокого напряжения (ПК-1.4); 
- навыками измерения параметров изоляции высоковольтного оборудования (ПК-4.1); 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа или 2 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 27 астрономи-

ческим часам или 36 академическим часам  

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
5 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 

(всего) 
32 32 

Контактная работа аудиторная 32 32 
В том числе:   
Лекции 16 16 
Лабораторные работы (ЛР) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) - - 
   
   
Самостоятельная работа (всего) 40 40 
Контактная самостоятельная работа (групповые консультации и инди-

видуальная работа обучающихся с педагогическим работником) 
1,6 1,6 

В том числе другая СР   
Курсовой проект - - 
Проработка теоретического материала  22,4 22,4 
Подготовка к лабораторным занятиям 16 16 
Подготовка к практическим занятиям - - 
Выполнение контрольной работы - - 
Вид аттестации: зачет   
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

72 72 
2 2 

 
5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

 

№ 

разде-

ла 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Лекции 

час.  

Занятия семинарско-

го типа 
экзам. 
конс. 

СРС* 
час.  

Кон-

троль 
Всего 
час. 

Формы 

текущего 

кон-

троля** 

Код 

форми-

руемой 

компе-

тенции 

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

1 
Общая характеристика электриче-

ской изоляции и условий её рабо-

ты. 
2    3 

 
5 

 
ПК-1.3 
ПК-1.4 

2 
Грозовые перенапряжения. Грозо-

упорность и молниезащита воз-

душных линий. 
2    3 

 
5 УО 

ПК-1.3 
ПК-1.4 
ПК-4.1 

3 
Внутренние перенапряжения. 

Ограничение внутренних перена-

пряжений. 
2  4  7 

 
13  

ПК-1.3 
ПК-1.4 

4 

Электрофизические процессы в 

газах. Развитие разряда в воздухе. 

Разряд в воздухе вдоль поверхно-

сти изолятора 

2  8  11 

 

21 КП ПК-1.4 

5 
Электропроводность и поляриза-

ция диэлектриков 
2    3 

 
5 УО ПК-4.1 



6 
Кратковременная и длительная 

электрическая прочность внутрен-

ней изоляции. 
2  4  7 

 
13  ПК-1.4 

7 
Изоляция оборудования распреде-

лительных устройств. Элегазовая 

и вакуумная изоляция. 
2    3 

 
5 УО 

ПК-1.4 
ПК-4.1 

8 
Методы профилактического кон-

троля изоляции. 
2    3 

 
5  

ПК-1.3 
ПК-1.4 

           
 Проверка КП/КР          
           
 Вид аттестации (зачет)          
 Всего 16  16  40  72  - 

* СРС – самостоятельная работа студента 
** устный опрос (уо), контрольный пункт (КП), контрольная работа (КР), тестирование (т), индивидуальное зада-
ние (ИЗ). 

 

5.3. Содержание дисциплины 
№ 

разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 
Общая характеристика 

электрической изоляции и 

условий её работы. 

Основные виды электрической изоляции оборудования высокого напряжения; изоляция внешняя и внут-

ренняя. Основные виды воздействия на изоляцию: воздействие окружающей среды, механические, тепло-

вые и электрические 

2 

Грозовые перенапряже-

ния. Грозоупорность и 

молниезащита воздушных 

линий. 

Молния как источник грозовых перенапряжений; характеристики грозовой деятельности. Защита обору-

дования подстанций от прямых ударов молнии. 
Критические значения тока и крутизны тока молнии. 
Молниезащита мест с ослабленной изоляцией на воздушных линиях, применение защитных промежутков 

и трубчатых разрядников. 

3 

Внутренние перенапря-

жения. Ограничение 

внутренних перенапряже-

ний. 

Перенапряжения установившегося режима и коммутационные перенапряжения. Вероятность появления, 

максимальные значения и допустимые кратности. Ограничение перенапряжений с помощью вентильных 

разрядников и нелинейных ограничителей перенапряжений. Роль реакторов поперечной компенсации. 

Уровни изоляции оборудования: испытательные напряжения промышленной частоты, грозовых и комму-

тационных импульсов. 

4 

Электрофизические про-

цессы в газах. Развитие 

разряда в воздухе. Разряд 

в воздухе вдоль поверх-

ности изолятора 

Основы физики разряда в воздухе. Условие самостоятельности разряда. Начальное напряжение. Влияние 

полярности и степени неоднородности электрического поля на разрядные напряжения. Вольт-секундные 

характеристики воздушных промежутков при грозовых и коммутационных импульсах. Коронный разряд: 

потери энергии и электромагнитные помехи. Конструкции изоляторов. Влияние конструкции изоляторов 

и влажности воздуха на напряжение перекрытия. Выбор изоляции на линии электропередачи: выбор типа 

и числа изоляторов в гирляндах, выбор параметров воздушных изоляционных промежутков. 

5 
Электропроводность и 

поляризация диэлектри-

ков 

Основные требования к диэлектрикам, используемым для внутренней изоляции. Проводимость жидких и 

твердых диэлектриков: виды проводимости и основные закономерности. Поляризация и поляризацион-

ные потери. Диэлектрические потери. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от напряжения, 

температуры и частоты. 

6 

Кратковременная и дли-

тельная электрическая 

прочность внутренней 

изоляции. 

Зависимость электрической прочности внутренней изоляции от длительности воздействия напряжения. 

Влияние на кратковременную электрическую прочность жидких и твёрдых диэлектриков тепловых, ме-

ханических и других воздействий. Допустимые напряжения. Старение внутренней изоляции: тепловое, 

механическое и электрическое. Частичные разряды. Срок службы. Допустимые рабочие напряжения и 

напряженности. Методы регулирования электрических полей во внутренней изоляции. 

7 

Изоляция оборудования 

распределительных 

устройств. Элегазовая и 

вакуумная изоляция. 

Выбор изоляционных расстояний в распределительных устройствах. Изоляция силовых трансформато-

ров, автотрансформаторов и вводов высокого напряжения. 
Электрические характеристики элегаза. Особенности эксплуатации и контроля изоляции элегазовых ком-

плектных распределительных устройств. Механизмы пробоя вакуумных промежутков. Области примене-

ния вакуумной изоляции. 

8 
Методы профилактиче-

ского контроля изоляции. 

Значение профилактического контроля состояния изоляции. Контроль изоляции по тангенсу угла диэлек-

трических потерь, по абсорбционным характеристикам, по интенсивности частичных разрядов. Неэлек-

трические методы контроля изоляции. 

 
5.4. Тематический план практических занятий 

Практические занятия не предусмотрены. 
 

5.5. Тематический план лабораторных работ 
 
Лабораторный практикум включает выполнение 3 лабораторных работ.  

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость 
час. 

Форма  
контроля 

Код формируемой 

компетенции 

1 4 
Исследование распределения напряжения вдоль гир-

лянды изоляторов 
8 

Защита лаб.. ра-

боты ПК-1.4 

2 3 
Разряд в слабонеоднородном поле 

4 
Защита лаб.. ра-

боты ПК-1.4 

3 6 
Определение электрической прочности твердых ди-

электриков 
4 

Защита лаб.. ра-

боты ПК-1.4 



 
5.6. Курсовые работы  
 
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
5.7. Внеаудиторная СРС 
 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭБС и ее использовании при выполнении домашнего 

задания, являющегося расчетом тех же параметров, что и при контактной работе, но при других условиях. 
 
5.8. Индивидуальное задание 
 
Индивидуальное задание не предусмотрено. 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса); 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в 

формах: 
– проверки выполнения необходимых расчетов одного или нескольких параметров, определяемых в лабора-

торных работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – 

работа у доски, отчетов к лабораторным работам. 
 
Критерии для оценивания устного опроса 
 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, уме-

ниями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, при-

меняет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитиче-

ских операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявля-

ет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при опери-

ровании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения.  
 
Критерии для оценивания контрольных пунктов 
 
Выполненное задание засчитывается в случае, если студент правильно ответил на 75% предложенных вопро-

сов. 
 
Промежуточная аттестация 
 
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обуче-

ния по дисциплине. 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 
Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, про-

шел устный опрос с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 
 
6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 

Перечень компетенций Этапы 
формирования 

компетенций 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 



ПК-1.3 - Применяет ме-

тоды индикации техни-

ческого состояния и тех-

нические средства испы-

таний и диагностики 

элек-трооборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности;  
ПК-1.4 - Демонстрирует 

понимание взаимосвязи 
задач эксплуатации и 

технологического обес-

печения;  
ПК-4.1 - Демонстрирует 

знания технических ха-

рактеристик, конструк-

тивных особенностей, 

режимов работы и пра-

вил эксплуатации элек-

тротехнического обору-

дования 

Формирование 

знаний  
Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- формы напряжений, воздействующие на 

изоляцию и особенности поведения изоля-

ции при этих воздействиях (ПК-1.3); 
-  требования, предъявляемые к условиям 

эксплуатации изоляции линий электропе-

редачи и аппаратов, обеспечивающих их 

безаварийную работу (ПК-1.4); 
- электрофизические процессы, происхо-

дящие в изоляции и определяющие её дли-
тельную и кратковременную электриче-

скую прочность (ПК-4.1); 
-  современные методы профилактического 

контроля состояния изоляции (ПК-4.1) 
Формирование 

умений 
Сформированность 

умений 

(прочность, 

последовательност

ь, правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- оценивать степень износа изоляции обо-

рудования (ПК-1.3). 
- провести профилактические испытания 

изоляции устройств (ПК-1.4); 
- оценить качественно и количественно 

воздействие перенапряжений на оборудо-

вание (ПК-4.1); 
Формирование 
навыков и 

(или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

(качественность, 

скорость, 

автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- навыками анализа диагностических пара-

метров изоляции высоковольтного обору-

дования (ПК-1.3). 
- методиками выполнения расчётов приме-

нительно к использованию электротехни-

ческих материалов, методами эксплуата-

ции и испытаний изоляции высокого 

напряжения (ПК-1.4); 
- навыками измерения параметров изоля-

ции высоковольтного оборудования (ПК-
4.1); 

 
6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, уме-

ний, овладения навыками по 

дисциплине 

Задания ставятся в соот-

ветствии с алгоритмом 

действий, лежащих в осно-

ве знаний, умения, овладе-

ния навыками 

Текущий  
Оценивание достижения планиру-

емых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), обеспечи-

вающие достижение планируемых 

результатов освоения образова-

тельной программы 

Цель контроля достигается при вы-

полнения обучающимися соответ-

ствующих заданий требующих дей-

ствий, контрольных задач, упражне-

ний 

 
Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 
Объяснить: 
1. Необходимость молниезащиты подстанции 
2. Определить количество и место установки молниеотводов 
 
6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей 

аттестации  

Компетенция 
Показатели текуще-

го контроля 
Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 
ПК-1.3 - Применяет ме-

тоды индикации технического 

состояния и технические сред-

ства испытаний и диагностики 

электрооборудования объектов 

профессиональной деятельно-

сти;  
ПК-1.4 - Демонстрирует 

понимание взаимосвязи задач 

эксплуатации и технологическо-

го обеспечения;  

выполнение лабора-

торных работ 

в полном объеме с 

оценкой* «отлич-

но» или «хорошо». 

в полном объеме с оцен-

кой «удовлетворительно» 
не выполнены в полном 

объеме ко времени контроля 

устный опрос 
с оценкой «отлич-

но» или «хорошо». 
с оценкой «удовлетвори-

тельно» 
с оценкой «неудовлетвори-

тельно» 

уровень использова-

ния дополнительной 

литературы 

использует само-

стоятельно 
по указанию преподава-

теля 
с помощью преподавателя 



ПК-4.1 - Демонстрирует 

знания технических характери-

стик, конструктивных особенно-

стей, режимов работы и правил 

эксплуатации электротехниче-

ского оборудования 

 
*Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в си-

туациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные 

ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие зна-

ний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает 
владение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 

умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обуче-

ния. 
 
6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме устных ответов. Перечень вопросов дово-

дится до сведения обучающегося накануне контроля.  
По результатам ответов выставляются оценки: 
  «зачтено»; 
  «не зачтено». 

 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрипторы) и  
результаты достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не сформи-

рована 

оценка «отлич-

но» 

оценка «хоро-

шо» 
оценка «удовле-

творительно» 
оценка «не-

удовлетвори-

тельно» 
1. Уровень усвоения материала, преду-

смотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, преду-

смотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 
4. Уровень использования справочной 

литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, аргу-

ментированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понима-

ние проблемы.  
Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выпол-

нены 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых 

к заданию вы-

полнены. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы. В 

основном тре-

бования, предъ-

являемые к 

заданию, вы-

полнены. 

Демонстри-

рует непони-

мание про-

блемы. Зада-

ния не вы-

полнены 

ПК-1.3 - Применяет 

методы индикации 

технического состоя-

ния и технические 

средства испытаний и 

диагностики электро-

оборудования объек-

тов профессиональной 

деятельности;  
ПК-1.4 - Демонстри-

рует понимание взаи-

мосвязи задач эксплу-

атации и технологиче-

ского обеспечения;  
ПК-4.1 - Демонстри-

рует знания техниче-

ских характеристик, 

Знать: 
- формы напряжений, воздействующие 

на изоляцию и особенности поведения 

изоляции при этих воздействиях (ПК-
1.3); 
-  требования, предъявляемые к услови-

ям эксплуатации изоляции линий элек-

тропередачи и аппаратов, обеспечива-

ющих их безаварийную работу (ПК-1.4); 
- электрофизические процессы, проис-

ходящие в изоляции и определяющие её 

длительную и кратковременную элек-

трическую прочность (ПК-4.1); 
-  современные методы профилактиче-

ского контроля состояния изоляции 

(ПК-4.1). 
Уметь: 

Полные ответы 

на все теоре-

тические во-

просы теста. 
Практические 

задания выпол-

нены в полном 

объеме. Получе-

ны правильные 

значения всех 

расчетных 

(определяемых) 

величин. 

Ответы по 

существу на все 

теоретические 

вопросы теста. 
Практические 

задания выпол-

нены. Допущена 

неточность в 

расчете (опре-

делении) рас-

четной величи-

ны. 

Ответы по 

существу на все 

теоретические 

вопросы теста, 

но не имеется 

доказательств, 

выводов, обос-

нований. 
Намечены схе-

мы решения 

предложенных 

практических 

заданий 

Ответы 

менее чем на 

половину 

теоретиче-

ских вопро-

сов теста. 
Решение 

практиче-

ских заданий 

не предло-

жено 



конструктивных осо-

бенностей, режимов 

работы и правил экс-

плуатации электротех-

нического оборудова-

ния 
 

- оценивать степень износа изоляции 

оборудования (ПК-1.3). 
- провести профилактические испыта-

ния изоляции устройств (ПК-1.4); 
- оценить качественно и количественно 

воздействие перенапряжений на обору-

дование (ПК-4.1); 
Владеть: 
- навыками анализа диагностических 

параметров изоляции высоковольтного 

оборудования (ПК-1.3). 
- методиками выполнения расчётов 

применительно к использованию элек-

тротехнических материалов, методами 

эксплуатации и испытаний изоляции 

высокого напряжения (ПК-1.4); 
- навыками измерения параметров изо-

ляции высоковольтного оборудования 

(ПК-4.1); 

 
6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 

 
Вопросы для устного опроса и КП 
Тема 1 Общая характеристика электрической изоляции и условий её работы 

 Основные виды электрической изоляции оборудования высокого напряжения; изоляция внешняя и внутрен-

няя.  
 Основные виды воздействия на изоляцию: воздействие окружающей среды, механические, тепловые и элек-

трические 
Тема 2 Грозовые перенапряжения. Грозоупорность и молниезащита воздушных линий. 

 Молния как источник грозовых перенапряжений; характеристики грозовой деятельности.  
 Защита оборудования подстанций от прямых ударов молнии. 
 Критические значения тока и крутизны тока молнии. 
 Молниезащита мест с ослабленной изоляцией на воздушных линиях, применение защитных промежутков и 

трубчатых разрядников. 
Тема 3 Внутренние перенапряжения. Ограничение внутренних перенапряжений. 

 Перенапряжения установившегося режима и коммутационные перенапряжения.  
 Вероятность появления, максимальные значения и допустимые кратности.  
 Ограничение перенапряжений с помощью вентильных разрядников и нелинейных ограничителей перенапря-

жений. Роль реакторов поперечной компенсации.  
 Уровни изоляции оборудования: испытательные напряжения промышленной частоты, грозовых и коммутаци-

онных импульсов. 
Тема 4 Электрофизические процессы в газах. Развитие разряда в воздухе. Разряд в воздухе вдоль поверхности изоля-

тора  
 Классификация ионизационных процессов. Виды ионизации 
 Виды эмиссионных процессов  
 Что такое «стример»? Каков критерий лавинно-стримерного перехода? 
 Каковы особенности разряда в резконеоднорордных полях? 
 Что такое «лидер»? Каков критерий стримерно-лидерного перехода? 
 Основы физики разряда в воздухе. Условие самостоятельности разряда. Начальное напряжение.  
 Влияние полярности и степени неоднородности электрического поля на разрядные напряжения. Вольт-

секундные характеристики воздушных промежутков при грозовых и коммутационных импульсах.  
 Коронный разряд: потери энергии и электромагнитные помехи.  
 Конструкции изоляторов. Влияние конструкции изоляторов и влажности воздуха на напряжение перекрытия.  
 Выбор изоляции на линии электропередачи: выбор типа и числа изоляторов в гирляндах, выбор параметров 

воздушных изоляционных промежутков. 
Тема 5 Электропроводность и поляризация диэлектриков 

 Основные требования к диэлектрикам, используемым для внутренней изоляции.  
 В чем состоят условия работы и требования, предъявляемые к изоляции высоковольтного электрооборудова-

ния? 
 Назначение и конструктивные особенности изоляции воздушных ЛЭП 
 Каково исполнение опорных изоляторов для внутренней и наружной установок? 
 Особенности назначения и конструктивного исполнения проходных изоляторов 
 Высоковольтные вводы: назначение, тип изоляции, конструктивное исполнение. Современные типы высоко-

вольтных вводов. 
 Проводимость жидких и твердых диэлектриков: виды проводимости и основные закономерности. 



 Поляризация и поляризационные потери. Диэлектрические потери.  
 Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от напряжения, температуры и частоты. 

Тема 6 Кратковременная и длительная электрическая прочность внутренней изоляции. 
 Зависимость электрической прочности внутренней изоляции от длительности воздействия напряжения.  
 Влияние на кратковременную электрическую прочность жидких и твёрдых диэлектриков тепловых, механи-

ческих и других воздействий. Допустимые напряжения.  
 Старение внутренней изоляции: тепловое, механическое и электрическое. Частичные разряды.  
 Срок службы. Допустимые рабочие напряжения и напряженности.  
 Методы регулирования электрических полей во внутренней изоляции. 
 Выбор изоляционных расстояний в распределительных устройствах.  

Тема 7 Изоляция оборудования распределительных устройств. Элегазовая и вакуумная изоляция.  
 Классификация перенапряжений и их кратность 
 В чем состоит принципиальное отличие внешних перенапряжений от внутренних? 
 Почему грозовые перенапряжения наиболее опасны для сетей средних классов напряжения, а коммутацион-

ные для сетей высших классов напряжений? 
 Грозозащита ЛЭП и подстанций 
 Защита подстанций от набегающих волн 
 Зона защиты тросового молниеотвода 
 Каким образом импульсная корона влияет на параметры грозового импульса, распространяющегося по линии 

электропередачи? 
 В чем заключаются принципы работы ограничителя перенапряжений? 
 Изоляция силовых трансформаторов, автотрансформаторов и вводов высокого напряжения.  
 Электрические характеристики элегаза. Особенности эксплуатации и контроля изоляции элегазовых ком-

плектных распределительных устройств.  
 Механизмы пробоя вакуумных промежутков. Области применения вакуумной изоляции. 

Тема 8 Методы профилактического контроля изоляции. 
 Значение профилактического контроля состояния изоляции.  
 Контроль изоляции по тангенсу угла диэлектрических потерь, по абсорбционным характеристикам, по интен-

сивности частичных разрядов.  
 Неэлектрические методы контроля изоляции. 

 
Вопросы к лабораторным работам 
 

1. Какие факторы влияют на неравномерное распределение напряжения по длине гирлянды?  
2. Какие недостатки следуют из неравномерного распределения напряжения по длине гирлянды?  
3. Какие существуют методы регулирования распределения напряжения по длине гирлянды?  
4. Почему  увеличение  собственной  емкости  изоляторов  выравнивает распределение напряжения по длине 

гирлянды?  
5. Каким образом можно уменьшить падение напряжения на первом изоляторе?  
6. Какие методы применяются для контроля состояния изоляторов в гирлянде?  

 
Полный перечень вопросов по лабораторным работам приведен в приложении 3 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжитель-

ностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 

мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов контактной работы делается 

перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 
наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локаль-

ным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практи-

кам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 
 



7.1. Образовательные технологии 
 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инноваци-

онных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены 

лекциями и выполнением лабораторных работ. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 

реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.  
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, меж-

личностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, груп-
повых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (мо-

дулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работода-

телей). 
 
7.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисципли-

ны. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учеб-

никам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей за-

трате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
7.3. Занятия семинарского типа 

  
Практические занятия не предусмотрены. 

 
7.4. Лабораторные работы 
 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. 
Текущий контроль на лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабора-

торных работ. Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевре-

менность сдачи. 
 
7.5. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную са-

мостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 - просматривать основные определения и факты; 
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендован-

ной по данной теме литературы; 
= изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и кон-

спекты наиболее важных моментов; 
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

 
7.6. Реферат 

  
Написание реферата не предусмотрено. 

 
7.7. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами совре-

менной науки и практики; научиться применять полученные знания для защиты основных изоляционных конструкци-

ях от перенапряжений, проведения испытаний на измерительной аппаратуре высокого напряжения.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен лич-

ным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 



3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную 

роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организо-

вать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осо-

знания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения про-

фильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при про-

ведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обуче-

ния, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, ком-

пьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения 

по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учеб-

но-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 

работ, наличии Интернет-ресурсов.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике вари-

анты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
Организация лабораторного практикума 
 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 

дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных работ 
Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 

студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 

работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
Студенты допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 

студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлены  схемы 

и таблицы для записи результатов (в случае необходимости); 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебни-

ке, умение работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной ра-

боте. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и ка-

ким методом он будет делать. 
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в аудитории, 

устраняя допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по не-

уважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в другое время на «дублерском» занятии во 

время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользо-

ваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 



На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента(ов), код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения.  
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если имеется 3 пометки преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита». 
 
Правила ведения журнала преподавателя: 
1) выполненная работа отмечается в журнале, а так же в отчете по лабораторной работе (протоколе) студента 

подписью преподавателя и простановкой даты. 
2) в графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если 

работа «защищена», делается отметка о защите. 
3) при проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным 

лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных презентаций 

при чтении лекций, а также применение активных и интерактивных форм обучения при контактной работе со студен-

тами. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; теоретиче-

ская подготовка перед выполнением лабораторных работ; решение практических заданий с последующей проверкой 

правильности выполнения преподавателем; подготовку к контрольным пунктам. 
 

7.8. Методические указания для студентов 
 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 
 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Вопросы для самопроверки:  
Тема 1 Общая характеристика электрической изоляции и условий её работы Литература: о-1, д-1 

 Основные виды электрической изоляции оборудования высокого напряжения; изоляция внешняя и внутрен-

няя.  
 Основные виды воздействия на изоляцию: воздействие окружающей среды, механические, тепловые и элек-

трические 
Тема 2 Грозовые перенапряжения. Грозоупорность и молниезащита воздушных линий. Литература: о-1, д-1 

 Молния как источник грозовых перенапряжений; характеристики грозовой деятельности.  
 Защита оборудования подстанций от прямых ударов молнии. 
 Критические значения тока и крутизны тока молнии. 
 Молниезащита мест с ослабленной изоляцией на воздушных линиях, применение защитных промежутков и 

трубчатых разрядников. 
Тема 3 Внутренние перенапряжения. Ограничение внутренних перенапряжений. Литература: о-1, д-1 

 Перенапряжения установившегося режима и коммутационные перенапряжения.  
 Вероятность появления, максимальные значения и допустимые кратности.  
 Ограничение перенапряжений с помощью вентильных разрядников и нелинейных ограничителей перенапря-

жений. Роль реакторов поперечной компенсации.  
 Уровни изоляции оборудования: испытательные напряжения промышленной частоты, грозовых и коммутаци-

онных импульсов. 
Тема 4 Электрофизические процессы в газах. Развитие разряда в воздухе. Разряд в воздухе вдоль поверхности изоля-

тора Литература: о-1, д-1 
 Классификация ионизационных процессов. Виды ионизации 
 Виды эмиссионных процессов  
 Что такое «стример»? Каков критерий лавинно-стримерного перехода? 
 Каковы особенности разряда в резконеоднорордных полях? 



 Что такое «лидер»? Каков критерий стримерно-лидерного перехода? 
 Основы физики разряда в воздухе. Условие самостоятельности разряда. Начальное напряжение.  
 Влияние полярности и степени неоднородности электрического поля на разрядные напряжения. Вольт-

секундные характеристики воздушных промежутков при грозовых и коммутационных импульсах.  
 Коронный разряд: потери энергии и электромагнитные помехи.  
 Конструкции изоляторов. Влияние конструкции изоляторов и влажности воздуха на напряжение перекрытия.  
 Выбор изоляции на линии электропередачи: выбор типа и числа изоляторов в гирляндах, выбор параметров 

воздушных изоляционных промежутков. 
Тема 5 Электропроводность и поляризация диэлектриков Литература: о-1, д-1 

 Основные требования к диэлектрикам, используемым для внутренней изоляции.  
 В чем состоят условия работы и требования, предъявляемые к изоляции высоковольтного электрооборудова-

ния? 
 Назначение и конструктивные особенности изоляции воздушных ЛЭП 
 Каково исполнение опорных изоляторов для внутренней и наружной установок? 
 Особенности назначения и конструктивного исполнения проходных изоляторов 
 Высоковольтные вводы: назначение, тип изоляции, конструктивное исполнение. Современные типы высоко-

вольтных вводов. 
 Проводимость жидких и твердых диэлектриков: виды проводимости и основные закономерности. 
 Поляризация и поляризационные потери. Диэлектрические потери.  
 Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от напряжения, температуры и частоты. 

Тема 6 Кратковременная и длительная электрическая прочность внутренней изоляции. Литература: о-1, д-1 
 Зависимость электрической прочности внутренней изоляции от длительности воздействия напряжения.  
 Влияние на кратковременную электрическую прочность жидких и твёрдых диэлектриков тепловых, механи-

ческих и других воздействий. Допустимые напряжения.  
 Старение внутренней изоляции: тепловое, механическое и электрическое. Частичные разряды.  
 Срок службы. Допустимые рабочие напряжения и напряженности.  
 Методы регулирования электрических полей во внутренней изоляции. 
 Выбор изоляционных расстояний в распределительных устройствах.  

Тема 7 Изоляция оборудования распределительных устройств. Элегазовая и вакуумная изоляция. Литература: о-1, д-
1 

 Классификация перенапряжений и их кратность 
 В чем состоит принципиальное отличие внешних перенапряжений от внутренних? 
 Почему грозовые перенапряжения наиболее опасны для сетей средних классов напряжения, а коммутацион-

ные для сетей высших классов напряжений? 
 Грозозащита ЛЭП и подстанций 
 Защита подстанций от набегающих волн 
 Зона защиты тросового молниеотвода 
 Каким образом импульсная корона влияет на параметры грозового импульса, распространяющегося по линии 

электропередачи? 
 В чем заключаются принципы работы ограничителя перенапряжений? 
 Изоляция силовых трансформаторов, автотрансформаторов и вводов высокого напряжения.  
 Электрические характеристики элегаза. Особенности эксплуатации и контроля изоляции элегазовых ком-

плектных распределительных устройств.  
 Механизмы пробоя вакуумных промежутков. Области применения вакуумной изоляции. 

Тема 8 Методы профилактического контроля изоляции. Литература: о-1, д-1 
 Значение профилактического контроля состояния изоляции.  
 Контроль изоляции по тангенсу угла диэлектрических потерь, по абсорбционным характеристикам, по интен-

сивности частичных разрядов.  
 Неэлектрические методы контроля изоляции. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы  

 
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Индивидуальных заданий не предусмотрено. 
 
По подготовке к лабораторному практикуму 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освое-

нии курса ТВН. Каждый студент за один семестр должен выполнить 3 лабораторные работы.  
2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, 

в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учеб-



ных пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент 

может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно прорабо-

танное теоретическое введение, основные расчетные формулы, подробное описание лабораторной установки, виды 

таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуще-

ствить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  
3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовно-

сти студента. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет делать. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя до-

пущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставля-

ется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» заня-

тии во время, указанное ведущим преподавателем. 
5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не преду-

смотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе протокола должны быть указаны фамилия и инициалы студента(ов), код учебной груп-

пы.  
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) правильности построения графиков, 
в) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: 

за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  
 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
 
7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психолога-

ми, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с исполь-

зованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-

ного назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 



Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:  
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

О-1 Техника высоких напряжений: Изоляция и перенапряжения 

в электрических системах [Текст] : учеб. / В. В. Базуткин, В. П. 

Ларионов, Ю. С. Пинталь . - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Энергоиздат, 1986. - 464 с. : ил. - (в пер.) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-2 Техника высоких напряжений: учебник для вузов / ред. Д. 

В. Разевиг. - М. : Энергия, 1976. - 488 с Библиотека НИ РХТУ Да 

О-3 Бочаров, Ю.Н. Техника высоких напряжений: учеб. посо-

бие / Ю.Н. Бочаров, С.М. Дудкин, В.В. Титков. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : СПбГПУ, 2013. — 265 с. 
https://e.lanbook.com/book/50601 Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1 Лабораторные работы по технике высоких напряжений 

[Текст] : учеб. пособ. для вузов / М. А. Аронов, В. В. Базуткин, 

П. В. Борисоглебский. - М. : Энергоиздат, 1982. - 352 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-2 Важов В.Ф., Лавринович В.А. Техника высоких напряже-

ний: курс лекций. - Томск: Изд-во ТПУ, 2008. - 150 с. 
http://window.edu.ru/resource/946/73946/files/TVN_lek.p
df 

Да 

Д-3 Бутенко В.А. Техника высоких напряжений: учебное по-

собие / В.А. Бутенко, В.Ф. Важов, Ю.И. Кузнецов, Г.Е. Кур-

тенков, В.А. Лавринович, А.В. Мытников, М.Т. Пичугина, Е.В. 

Старцева. - Томск: Изд-во ТПУ, 2008. - 119 с. 

http://window.edu.ru/resource/945/73945/files/LAB_TVN
.pdf 
 

Да 

 
8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1  ЭБС «Издательство «Лань», договор № 0917 от 26.09.2017г. 
2  Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
3  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
Профессиональные базы данных 
1 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, договор об оказании информационных услуг с ис-

пользованием экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) КонсултантПлюс от 30.12.2016г. 
2 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, договор сопровождения экземпляров систем Кон-

сультантПлюс от 09.01. 2018г. 
3 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 
4 «Электронное издательство ЮРАЙТ», договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС 

ЮРАЙТ № б/н от 22.02.2018г. 
5 Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Га-

рант.ру») - http://www.garant.ru/ 
6 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
7 Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - 
http://olden.rsl.ru/ 
8 Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
9 Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
10 Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического универси-

тета им. Д.И. Менделеева. 

URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
 
 

https://e.lanbook.com/book/50601
http://window.edu.ru/resource/946/73946/files/TVN_lek.pdf
http://window.edu.ru/resource/946/73946/files/TVN_lek.pdf
http://window.edu.ru/resource/945/73945/files/LAB_TVN.pdf
http://window.edu.ru/resource/945/73945/files/LAB_TVN.pdf
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Приспособленность помеще-

ний для использования инва-

лидами и лицами с ограни-

ченными возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория (307) (корпус 

1) 
Учебные столы, стулья (66 посадочных мест), доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 

227) 
Не приспособлено 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 222 (корпус 1) 
Учебные столы, стулья, (20 посадочных мест), доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 

227)  
Не приспособлено 

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Ауд. 222 (корпус 1) 

Учебные столы, стулья, (20 посадочных мест), доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 

227)  
Не приспособлено 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов Ауд. 229 (корпус 1) 
ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью 

на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью просмотра видео-

материалов и презентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных элек-

тронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курса-

ми Moodle, учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 

227) 
Принтер лазерный, Сканер 

Не приспособлено 

Аудитория для проведения лабора-

торных занятий Ауд 231, 224 (корпус 

1) 

Учебные столы, стулья, (14 и 16 посадочных мест), доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 

227)  
3 учебных стенда 

Не приспособлено 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного 

оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения профи-

лактического обслуживания учебного оборудования 
 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами 

Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор  
Программное обеспечение 
Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа 
MS Windows (The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897) 
MS Office (https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans) 
Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатны-

ми и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html). 

Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL) 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам лекци-

онного курса; альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками  
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; учебно-
методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная 

библиотека электронных изданий 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 
Приложение 1 АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Техника высоких напряжений 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  2/72 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа или 2 зачетные 

единицы (з.е). 1 з.е. равна 27 астро-номическим часам или 36 академическим часам  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.14.04– «Техника высоких напряжений» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины 

(модули), модуль "Электроэнергетика".  
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний электрофизических процессов, 

происходящих в изоляции и определяющих её длительную и кратковременную электрическую прочность; требова-

ний, предъявляемых к условиям эксплуатации изоляции; современных методов профилактического контроля состоя-

ния изоляции, обеспечивающих её безаварийную работу.  
Задачи преподавания дисциплины: 
- познакомить обучающихся с электрофизическими процессами, происходящими в изоляции электрооборудо-

вания; 
- познакомить с методами проверки технического состояния электрической изоляции электроэнергетического и 

электротехнического оборудования, организацией профилактических её осмотров; 
- дать информацию о видах перенапряжний, воздействующих на изоляцию в условиях эксплуатации и методах 

их ограничений; 
- научить использовать методы расчётов показателей грозоупорности линий электропередачи и подстанций.  

4. Содержание дисциплины 
№ 

разде-

ла 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1 
Общая характеристика электриче-

ской изоляции и условий её рабо-

ты. 

Основные виды электрической изоляции оборудования высокого напряжения; изоляция 

внешняя и внутренняя. Основные виды воздействия на изоляцию: воздействие окружающей 

среды, механические, тепловые и электрические 

2 
Грозовые перенапряжения. Грозо-

упорность и молниезащита воз-

душных линий. 

Молния как источник грозовых перенапряжений; характеристики грозовой деятельности. 

Защита оборудования подстанций от прямых ударов молнии. 
Критические значения тока и крутизны тока молнии. 
Молниезащита мест с ослабленной изоляцией на воздушных линиях, применение защитных 

промежутков и трубчатых разрядников. 

3 
Внутренние перенапряжения. 

Ограничение внутренних перена-

пряжений. 

Перенапряжения установившегося режима и коммутационные перенапряжения. Вероят-

ность появления, максимальные значения и допустимые кратности. Ограничение перена-

пряжений с помощью вентильных разрядников и нелинейных ограничителей перенапряже-

ний. Роль реакторов поперечной компенсации. Уровни изоляции оборудования: испыта-

тельные напряжения промышленной частоты, грозовых и коммутационных импульсов. 

4 

Электрофизические процессы в 

газах. Развитие разряда в воздухе. 

Разряд в воздухе вдоль поверхно-

сти изолятора 

Основы физики разряда в воздухе. Условие самостоятельности разряда. Начальное напря-

жение. Влияние полярности и степени неоднородности электрического поля на разрядные 

напряжения. Вольт-секундные характеристики воздушных промежутков при грозовых и 

коммутационных импульсах. Коронный разряд: потери энергии и электромагнитные поме-

хи. Конструкции изоляторов. Влияние конструкции изоляторов и влажности воздуха на 

напряжение перекрытия. Выбор изоляции на линии электропередачи: выбор типа и числа 

изоляторов в гирляндах, выбор параметров воздушных изоляционных промежутков.  

5 
Электропроводность и поляриза-

ция диэлектриков 

Основные требования к диэлектрикам, используемым для внутренней изоляции. Проводи-

мость жидких и твердых диэлектриков: виды проводимости и основные закономерности. 

Поляризация и поляризационные потери. Диэлектрические потери. Зависимость тангенса 

угла диэлектрических потерь от напряжения, температуры и частоты. 

6 
Кратковременная и длительная 

электрическая прочность внутрен-

ней изоляции. 

Зависимость электрической прочности внутренней изоляции от длительности воздействия 

напряжения. Влияние на кратковременную электрическую прочность жидких и твёрдых 

диэлектриков тепловых, механических и других воздействий. Допустимые напряжения. 

Старение внутренней изоляции: тепловое, механическое и электрическое. Частичные раз-

ряды. Срок службы. Допустимые рабочие напряжения и напряженности. Методы регулиро-

вания электрических полей во внутренней изоляции. 

7 
Изоляция оборудования распреде-

лительных устройств. Элегазовая 

и вакуумная изоляция. 

Выбор изоляционных расстояний в распределительных устройствах. Изоляция силовых 

трансформаторов, автотрансформаторов и вводов высокого напряжения. 
Электрические характеристики элегаза. Особенности эксплуатации и контроля изоляции 

элегазовых комплектных распределительных устройств. Механизмы пробоя вакуумных 

промежутков. Области применения вакуумной изоляции. 

8 
Методы профилактического кон-

троля изоляции. 

Значение профилактического контроля состояния изоляции. Контроль изоляции по танген-

су угла диэлектрических потерь, по абсорбционным характеристикам, по интенсивности 

частичных разрядов. Неэлектрические методы контроля изоляции. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы 



В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дис-

циплине:  
Код компетенции Содержание компетенции (результаты 

освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1.3 Применяет методы индикации техниче-

ского состояния и технические средства 
испытаний и диагностики электрообо-
рудования объектов профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- формы напряжений, воздействующие на изоляцию и особен-
ности поведения изоляции при этих воздействиях 
Уметь: 
- оценивать степень износа изоляции оборудования 
Владеть: 
- навыками анализа диагностических параметров изоляции 
высоковольтного оборудования 

ПК-1.4 - Демонстрирует понимание взаимосвя-
зи задач эксплуатации и технологиче-
ского обеспечения 

Знать: 
- требования, предъявляемые к условиям эксплуатации изоля-
ции линий электропередачи и аппаратов, обеспечивающих их 
безаварийную работу 
Уметь: 
- провести профилактические испытания изоляции устройств 
Владеть: 
- методиками выполнения расчётов применительно к исполь-

зованию электротехнических материалов, методами эксплуа-
тации и испытаний изоляции высокого напряжения 

ПК-4.1 - Демонстрирует знания технических 
характеристик, конструктивных осо-
бенностей, режимов работы и правил 
эксплуатации электротехнического 
оборудования 

Знать: 
-  электрофизические процессы, происходящие в изоляции и 
определяющие её длительную и кратковременную электриче-
скую прочность 
- современные методы профилактического контроля состояния 
изоляции 
Уметь: 
- оценить качественно и количественно воздействие перена-
пряжений на оборудование 
Владеть: 
- навыками измерения параметров изоляции высоковольтного 
оборудования 

 
 
 
 



 
Приложение 2 Порядок оценивания 

 
Порядок оценивания 
 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме устных ответов. Перечень вопросов дово-

дится до сведения обучающегося накануне контроля.  
По результатам ответов выставляются оценки: 

  «зачтено» («удовлетворительно», «хорошо», «отлично»); 
  «не зачтено». 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрипторы) и  
результаты достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не сформи-

рована 

оценка «от-

лично» 

оценка «хоро-

шо» 
оценка «удо-

влетворитель-

но» 

оценка «не-

удовлетво-

рительно» 
1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 
4. Уровень использования справоч-

ной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, аргу-

ментированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понима-

ние проблемы.  
Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 
предъявляе-

мых к заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы. В 

основном тре-

бования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Демонстри-

рует непо-

нимание 

проблемы. 

Задания не 

выполнены 

ПК-1.3 - Применяет 

методы индикации 

технического состо-

яния и технические 

средства испытаний 

и диагностики элек-

трооборудования 

объектов профессио-

нальной деятельно-

сти;  
ПК-1.4 - Демонстри-

рует понимание 

взаимосвязи задач 

эксплуатации и тех-

нологического обес-

печения;  
ПК-4.1 - Демонстри-

рует знания техниче-

ских характеристик, 

конструктивных 

особенностей, режи-

мов работы и правил 

эксплуатации элек-

тротехнического 

оборудования 
 

Знать: 
- формы напряжений, воздействую-

щие на изоляцию и особенности по-

ведения изоляции при этих воздей-

ствиях (ПК-1.3); 
-  требования, предъявляемые к усло-

виям эксплуатации изоляции линий 

электропередачи и аппаратов, обес-

печивающих их безаварийную работу 

(ПК-1.4); 
- электрофизические процессы, про-

исходящие в изоляции и определяю-

щие её длительную и кратковремен-

ную электрическую прочность (ПК-
4.1); 
-  современные методы профилакти-

ческого контроля состояния изоляции 

(ПК-4.1). 
Уметь: 
- оценивать степень износа изоляции 

оборудования (ПК-1.3). 
- провести профилактические испы-

тания изоляции устройств (ПК-1.4); 
- оценить качественно и количе-

ственно воздействие перенапряжений 

на оборудование (ПК-4.1); 
Владеть: 
- навыками анализа диагностических 

параметров изоляции высоковольтно-

го оборудования (ПК-1.3). 
- методиками выполнения расчётов 

применительно к использованию 

электротехнических материалов, 

методами эксплуатации и испытаний 

изоляции высокого напряжения (ПК-
1.4); 
- навыками измерения параметров 

изоляции высоковольтного оборудо-

вания (ПК-4.1); 

Полные отве-

ты на все 

теоретические 

вопросы те-

ста. 
Практические 

задания вы-

полнены в 

полном объеме. 

Получены 

правильные 

значения всех 

расчетных 

(определяе-

мых) величин. 

Ответы по 

существу на 

все теорети-

ческие вопросы 

теста. 
Практические 

задания вы-

полнены. До-

пущена неточ-

ность в рас-

чете (опреде-

лении) расчет-

ной величины. 

Ответы по 

существу на 

все теорети-

ческие вопросы 

теста, но не 

имеется дока-

зательств, 

выводов, обос-

нований. 
Намечены 

схемы решения 

предложенных 

практических 

заданий 

Ответы 

менее чем 

на половину 

теоретиче-

ских вопро-

сов теста. 
Решение 

практиче-

ских зада-

ний не пред-

ложено 



 
Приложение 3 Примерные вопросы контроля знаний 

 
Оценка знаний, умений и навыков в процессе изучения дисциплины производится с использованием фонда оценоч-

ных средств. 
 
Примерные вопросы по формированию и развитию теоретических знаний, предусмотренных компетенциями, 

закрепленными за дисциплиной (вопросы по лекционному материалу дисциплины) 
Вопросы к зачету 

 
1. Основные виды электрической изоляции оборудования высокого напряжения; изоляция внешняя и внутренняя.  
2. Основные виды воздействия на изоляцию: воздействие окружающей среды, механические, тепловые и электри-

ческие 
3. Молния как источник грозовых перенапряжений; характеристики грозовой деятельности.  
4. Защита оборудования подстанций от прямых ударов молнии. 
5. Критические значения тока и крутизны тока молнии. 
6. Молниезащита мест с ослабленной изоляцией на воздушных линиях, применение защитных промежутков и 

трубчатых разрядников. 
7. Перенапряжения установившегося режима и коммутационные перенапряжения.  
8. Вероятность появления, максимальные значения и допустимые кратности.  
9. Ограничение перенапряжений с помощью вентильных разрядников и нелинейных ограничителей перенапряже-

ний. Роль реакторов поперечной компенсации.  
10. Уровни изоляции оборудования: испытательные напряжения промышленной частоты, грозовых и коммутацион-

ных импульсов. 
11. Классификация ионизационных процессов. Виды ионизации 
12. Виды эмиссионных процессов  
13. Что такое «стример»? Каков критерий лавинно-стримерного перехода? 
14. Каковы особенности разряда в резконеоднорордных полях? 
15. Что такое «лидер»? Каков критерий стримерно-лидерного перехода? 
16. Основы физики разряда в воздухе. Условие самостоятельности разряда. Начальное напряжение.  
17. Влияние полярности и степени неоднородности электрического поля на разрядные напряжения. Вольт-

секундные характеристики воздушных промежутков при грозовых и коммутационных импульсах.  
18. Коронный разряд: потери энергии и электромагнитные помехи.  
19. Конструкции изоляторов. Влияние конструкции изоляторов и влажности воздуха на напряжение перекрытия.  
20. Выбор изоляции на линии электропередачи: выбор типа и числа изоляторов в гирляндах, выбор параметров воз-

душных изоляционных промежутков. 
21. Основные требования к диэлектрикам, используемым для внутренней изоляции.  
22. В чем состоят условия работы и требования, предъявляемые к изоляции высоковольтного электрооборудования? 
23. Назначение и конструктивные особенности изоляции воздушных ЛЭП 
24. Каково исполнение опорных изоляторов для внутренней и наружной установок? 
25. Особенности назначения и конструктивного исполнения проходных изоляторов 
26. Высоковольтные вводы: назначение, тип изоляции, конструктивное исполнение. Современные типы высоковоль-

тных вводов. 
27. Проводимость жидких и твердых диэлектриков: виды проводимости и основные закономерности. 
28. Поляризация и поляризационные потери. Диэлектрические потери.  
29. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от напряжения, температуры и частоты. 
30. Зависимость электрической прочности внутренней изоляции от длительности воздействия напряжения.  
31. Влияние на кратковременную электрическую прочность жидких и твёрдых диэлектриков тепловых, механиче-

ских и других воздействий. Допустимые напряжения.  
32. Старение внутренней изоляции: тепловое, механическое и электрическое. Частичные разряды.  
33. Срок службы. Допустимые рабочие напряжения и напряженности.  
34. Методы регулирования электрических полей во внутренней изоляции. 
35. Выбор изоляционных расстояний в распределительных устройствах.  
36. Классификация перенапряжений и их кратность 
37. В чем состоит принципиальное отличие внешних перенапряжений от внутренних? 
38. Почему грозовые перенапряжения наиболее опасны для сетей средних классов напряжения, а коммутационные 

для сетей высших классов напряжений? 
39. Грозозащита ЛЭП и подстанций 
40. Защита подстанций от набегающих волн 
41. Зона защиты тросового молниеотвода 
42. Каким образом импульсная корона влияет на параметры грозового импульса, распространяющегося по линии 

электропередачи? 
43. В чем заключаются принципы работы ограничителя перенапряжений? 



44. Изоляция силовых трансформаторов, автотрансформаторов и вводов высокого напряжения. 
45. Электрические характеристики элегаза. Особенности эксплуатации и контроля изоляции элегазовых комплект-

ных распределительных устройств.  
46. Механизмы пробоя вакуумных промежутков. Области применения вакуумной изоляции. 
47. Значение профилактического контроля состояния изоляции.  
48. Контроль изоляции по тангенсу угла диэлектрических потерь, по абсорбционным характеристикам, по интенсив-

ности частичных разрядов.  
49. Неэлектрические методы контроля изоляции. 

 
Перечень вопросов к лабораторным работам 
 
Лабораторная работа №1 

1. Какие факторы влияют на неравномерное распределение напряжения по длине гирлянды?  
2. Какие недостатки следуют из неравномерного распределения напряжения по длине гирлянды?  
3. Какие существуют методы регулирования распределения напряжения по длине гирлянды?  
4. Почему  увеличение  собственной  емкости  изоляторов  выравнивает распределение напряжения по 

длине гирлянды?  
5. Каким образом можно уменьшить падение напряжения на первом изоляторе?  
6. Какие методы применяются для контроля состояния изоляторов в гирлянде? 

 
Лабораторная работа №2 

1. Что такое коэффициент неоднородности электрического поля?  
2. Что называется лавиной электронов?  
3. В чем заключается условие самостоятельности разряда в газах?  
4. Что называется коэффициентом ударной ионизации?  
5. Почему при измерении напряжения используются электроды шар–шар, а не плоскость–плоскость? 

 
Лабораторная работа №3 

1. Что называется пробоем? 
2. Что называется пробивным напряжением? 
3. Что называется электрической прочностью диэлектрика? 
4. Что называется коэффициентом запаса электрической прочности? 
5. Какие вы знаете виды пробоев? 
6. Объясните физическую сущность чисто электрического пробоя, электротеплового пробоя, электроме-

ханического пробоя. 
 







               1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом дополне-

ний и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по направлению 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467) (далее – стандарт); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснабжение (уровень бакалавриа-
та), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 
50467) 

2 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является изучение современных систем электроснабжения (СЭС) и способов управле-

ния ими, освоение расчетов по определению параметров СЭС при проектировании (синтезе)  и расчетов по анализу режимов 
СЭС.  

Задачами преподавания дисциплины являются: 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний по основам систем электроснабжения городов, промышленных предприятий, объектов сельского 

хозяйства и транспортных систем,  основам положения нормативных документов, регламентирующих проектирование и экс-

плуатацию систем электроснабжения; 
- приобретение знаний по физическим основам формирования режимов электропотребления; 
- приобретение знаний по типам схем, применяемых в системах электроснабжения и их конструктивное выполнение; 
-  формирование и развитие умений по расчету параметров нормальных, послеаварийных и аварийных режимов систем 

электроснабжения; 
-  формирование и развитие умений выбору  экономически  целесообразной  структуры  и  схемы  электроснабжения,  

выбору электротехнического оборудования необходимого типа и параметров; 
- приобретение и формирование навыков анализа и синтеза схем систем электроснабжения; 
- приобретение и формирование навыков проектирования на вариантной основе схем электроснабжения; 
- приобретение и формирование навыков применения методов достижения оптимальных технико-экономических пока-

зателей системы электроснабжения при проектировании и эксплуатации; 
- приобретение и формирование навыков применения методов и практических приемов расчета электрических нагрузок 

отдельных элементов и систем электроснабжения в целом. 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б.1. Дисциплины (мо-
дули) ОПОП в модуле «Электроэнергетика» Б1.В.14.05. Является обязательной для освоения в 7 и 8  семестрах, на 4 курсе.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: "Пе-
реходные процессы в электроэнергетических системах", "Надежность электроснабжения", "Оптимизация систем электроснаб-
жения", "Электрические и электронные аппараты", "Электрические станции и подстанции", "Электроэнергетические системы и 
сети", " Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем". 

Дисциплина является основой для последующей подготовки к ГИА и   выполнения ВКР.   
4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные 
- Способен производить расчеты показателей функционирования технологического оборудования и систем технологи-

ческого оборудования для обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3) 
- Способен обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике 

(ПК-4); 
-  Способен управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности (ПК-5).  
- Способен участвовать в разработке отдельных разделов при проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6) 
-  Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности (ПК-7); 
- Способен принимать участие в оформлении технической документации на различных стадиях разработки проекта объ-

ектов (ПК-8) 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- принципы систематизации и обобщения информации для выполнения расчетов показателей функциониро-

вания технологического оборудования и систем технологического оборудования (ПК-3.1) 



- технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации элек-

тротехнического оборудования (ПК-4.1); 
-  правила подготовки разделов проектной документации на основе типовых технических решений; взаимо-

связь задач проектирования и эксплуатации объектов профессиональной деятельности (ПК-6.1); 
-  основы методов проектирования типовых и новых объектов профессиональной деятельности (ПК-7.1);  
- типы схем, применяемых в системах электроснабжения и особенности их применения для различных по-

требителей (ПК-8.1). 
Уметь: 
применять методы расчета и уметь производить расчеты  показателей функционирования элементов и си-

стем технологического оборудования объектов ПД (ПК-3.2); 
- выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров, включая использование его 

управляющих воздействий на режимы СЭС (ПК-5.2); 
- выполнять сбор и анализ данных для проектирования, составлять конкурентно-способные варианты техни-

ческих решений (ПК-6.2); 
- осуществлять анализ данных при проектировании объектов профессиональной деятельности (ПК-7.2); 
- обосновывать технические решения и выбирать технико-экономически  целесообразную  структуру  и  

схему систем электроснабжения, электротехническое оборудование (ПК-8.2). 
          Владеть: 

- методами обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3.3); 
- составлением конкурентно-способных вариантов; обоснованием выбора целесообразного решения постро-

ения объектов профессиональной деятельности. Обосновывать выбор целесообразного технического решения (ПК-
6.3). 

-алгоритмами сбора данных и принятия наиболее эффективного решения при проектировании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-7.3); 
- методами достижения оптимальных технико-экономических показателей системы электроснабжения при 

проектировании и эксплуатации, навыками анализа и синтеза схем систем электроснабжения (ПК-8.3). 
 

 
5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  324 ак.час или 9 зачетных единицы (з.е)   

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
  7 8 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (всего) 134,6 63,3 71,3 

Контактная работа аудиторная 134,6 63,3 71,3 
В том числе:    
Лекции 70 30 40 

Лабораторные работы (ЛР) 26 16 10 
Практические занятия (ПЗ) 36 16 20 
Консультации перед экзаменом 2 1 1 
Вид аттестации (экзамен) 0,6 0,3 0,3 
    
Самостоятельная работа (всего) 109 45 64 
Контактная самостоятельная работа (групповые кон-
сультации и индивидуальная работа обучающихся с педа-
гогическим работником) 

3,5 1,5 2,0 

Самостоятельная работа       

Курсовой проект 30   30 

Проработка лекционогоматериала  21,5 11,5 10 
Подготовка к лабораторным занятиям 28 16 10 

Подготовка к практическим занятиям 26 16 12 

Выполнение контрольной работы    

    

Вид аттестации: зачет, экзамен, зачет, экзамен, КП    

Контроль: подготовка к экзамену 80,4 35,7 44,7 
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

324 144 180 

9 4 5 

 



5.2 Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекц 
час. 

Практ 
зан. 
час. 

Лаб. 
зан. 
час. 

СРС 
час. 

Экз. 
Кон-
суль

т. 

Форма 

кон-
троля/ко
л-во час 

Всего 
час. 

Код форми-
руемой ком-

петенции 

Семестр 

1 

Введение. Общие сведе-
ния о СЭС. Уровни СЭС. 
Режимы нейтрали. Зазем-
лители на 

пром.предприятиях. 

4   
 

8 
 

8   УО 24 
ПК-3 ПК-4 

ПК-6 
 

7 

2 Расчет электрических 
нагрузок 

4 4   6   УО 18 ПК-6 7 

3 

Характеристика среды 
производственных поме-
щений и ее влияние на 
схемы и электрооборудо-

вание СЭС. 

2     2   УО 6 ПК-4 
ПК-5 

7 

4 

Распределение ЭЭ до 1 кВ 
СЭС промышленной  и 
коммунально-бытовой 
нагрузок. 

4     4   УО 12 ПК-3 ПК-4 
ПК-5 

7 

5 
Выбор проводников и за-
щита сетей до 1 кВ.  4 6  8  УО 22 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 7 

6 
Цеховые комплектные 
трансформаторные под-
станции (КТП). 

4 2  2   УО 12 
ПК-3 ПК-4 

ПК-5 7 

7 
Распределение ЭЭ выше 1 
кВ, подстанции глубокого 
ввода. 

2 2   4   УО 12 ПК-3 ПК-4 
ПК-5 

7 

8 Учет ЭЭ на пром. пред-
приятиях. 

2   8 8   УО 22 ПК-7  7 

9 
Особенности расчетов то-
ков к.з. до  и выше 1 кВ в 
СЭС. 

4 2    3   УО 14,7 
ПК-4 ПК-6 

 
7 

10 
Компенсация реактивной 
мощности в СЭС. 6 8 4 

14 
  УО 38 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 
8 

11 Надежность СЭС. 4   
8 

 УО 18 ПК-3 ПК-4 
ПК-5 

8 

12 
Расчет потерь ЭЭ и энер-
госбережение в СЭС. 4 4  8  УО 22 ПК-4 ПК-6  8 

13 
Качество электроэнергии.   

6 4  6  УО 24 
ПК-6 ПК-7 

ПК-8 
8 

14 

Расчеты за электроэнер-
гию и регулирование па-
раметров электропотреб-
ления. 

6 
 

 6 10  УО 28 ПК-7 
 

8 

15 
Электробезопасность в 
СЭС. 6 4  10  УО 26 

ПК-3 ПК-5 
ПК-6 

 
8 

16 Современные тенденции в 
построении СЭС. 

2   2  УО 6,7 ПК-3  
ПК-4 

8 

17 
Особенности СЭС горо-
дов и сельского хозяйства. 4   4  УО 10 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 8 

18 
Основы проектирования 

СЭС. 
2   2  УО 6 

ПК-3 ПК-4 
 

8 

 Консультация перед экза-
меном 

   
 

2 
 

 2 
 

  

 Аттестация: Экзамен     0,6  0,6   

 
Контроль: подготовка к 
экзамену       80,4   

 Всего 70 36 26 109 2,6  324   
УО - устный опрос 

5.3 Содержание дисциплины 
№ 

п/п 
Наименование  

раздела дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Общие сведения о 

СЭС. Уровни СЭС. Режимы 
нейтрали. Заземлители на 

Основные определения. Уровни СЭС промышленного предприятия. Виды нагрузки. 

Классификация электроприемников (ЭП) по техническим показателям. Показатели 
работы ЭП и графиков нагрузки. Режимы нейтрали в СЭС: основные определения. 



пром.предприятиях. Область применения, преимущества и недостатки, нормативные требования:  изоли-
рованная нейтраль, глухозаземленная нейтраль, эффективно заземленная нейтраль. 

особенности, область применения. Заземлители в СЭС: конструкция и расчет. 

2 Расчет электрических нагрузок Понятие расчетной, максимальной и пиковой нагрузки. Метод упорядоченных диа-
грамм. Учет одно- и двухфазной нагрузки. Расчет нагрузки ниже и выше 1 кВ.  

3 

Характеристика среды произ-
водственных помещений и ее 
влияние на схемы и электро-
оборудование СЭС. 

Классификация  среды производственных помещений. Влияние среды на исполне-
ние электрических сетей и электрооборудования. Классификация электрооборудова-
ния с защитой от влаги, пыли. Взрывозащищенное   электрооборудование. 

4 

Распределение ЭЭ до 1 кВ СЭС 
промышленной  и коммуналь-
но-бытовой нагрузок. 

Принципы построения и требования к сетям до 1 кВ. Схемы сетей до 1 кВ: с РП, с 
шинопроводами, с ЩСУ. Факторы, влияющие на выбор схемы сети. Способы кана-
лизации электроэнергии. Конструктивное исполнение сетей до 1 кВ. Способы про-
кладки кабелей и проводов. Питание осветительной нагрузки. Специальные сети. 

5 

Выбор проводников и защита 
сетей до 1 кВ.  

Принципы маркировки кабелей и проводов. Применение различных марок кабелей и 
проводов. Выбор и проверка сечения проводников до 1 кВ. Автоматические выклю-
чатели: назначение, конструкция, выбор расцепителей. Магнитные пускатели: 

назначение, конструкция, выбор. Предохранители до 1 кВ: назначение, конструкция, 
выбор. Связь параметров защитных аппаратов с допустимыми токами проводников. 

6 
Цеховые комплектные транс-
форматорные подстанции 
(КТП). 

Комплектация, конструкция  и состав цеховых КТП. Размещение КТП. Трансформа-
торы КТП, выбор мощности. Разукрупнение подстанций. Традиционные и совре-
менные КТП. 

7 

Распределение ЭЭ выше 1 кВ, 

подстанции глубокого ввода. 
Принципы построения и требования к сетям выше 1 кВ. Выбор напряжения выше 1 

кВ. Схемы сетей выше 1 кВ: магистральные, радиальные, с высоковольтным РУ, вы-
бор схем. Конструктивное исполнение сетей выше 1 кВ. Способы канализации элек-
троэнергии. Способы прокладки кабелей выше 1 кВ. Применение различных марок 
кабелей, токопроводов и воздушных ЛЭП. Выбор и проверка сечения проводников 
выше 1 кВ. Комплектация, конструкция  и состав ПГВ-ГПП. Конструкция ПГВ-
ГПП: РУ ВН, КРУ НН. Выбор трансформаторов ПГВ-ГПП. Выбор места расположе-
ния ПГВ-ГПП. 

8 

Учет ЭЭ на пром. предприяти-

ях. 
Расстановка приборов учета, коммерческий и технический учет, требования к при-

борам учета. Маркировка и схемы включения  счетчиков. Современные счетчики: с 
передачей данных, почасовым учетом и т.д. Современные системы учета электро-
энергии.  

9 

Особенности расчетов токов 
к.з. до  и выше 1 кВ в СЭС. 

Цели и особенности расчетов токов к.з. в сети до 1 кВ. Максимальные и минималь-
ные токи к.з. Расчет токов к.з. для проверки чувствительности аппаратов защиты. 
Цели и особенности расчетов токов к.з. в сети выше 1 кВ. Расчет теплового импуль-
са. 

10 

Компенсация реактивной мощ-
ности в СЭС. 

Основные понятия, принцип компенсации реактивной мощности. Источники реак-
тивной мощности в СЭС. Выбор мощности и размещения компенсирующих 
устройств до 1 кВ и выше 1 кВ. Оптимизация размещения и выбора мощности ком-
пенсирующих устройств. 

11 

Надежность СЭС. Категорийность электроприемников и требования к бесперебойности питания. 
Принципы построения СЭС, связанные с обеспечением надежности. Расчет показа-
телей надежности систем по показателям надежности элементов. Расчет ожидаемого 

ущерба от перерывов в электроснабжении. Агрегаты бесперебойного питания. 

12 Расчет потерь ЭЭ и энергосбе-
режение в СЭС. 

Расчет потерь электроэнергии. Экономия электроэнергии в СЭС. Энергосбережение 
у потребителей. 

13 
Качество электроэнергии.   Общие требования ГОСТ. Показатели качества ЭЭ: физические основы явления,   

влияние на работу ЭП, требования ГОСТ. Мероприятия по улучшению качества 
напряжения. 

14 
Расчеты за электроэнергию и 

регулирование параметров 
электропотребления. 

Виды тарифов на ЭЭ. Регулирование параметров электропотребления для снижения 

платы за ЭЭ. 
Составление балансов, статьи приходной и расходной части. 

15 

Электробезопасность в СЭС. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. Класси-
фикация мер электробезопасности. Условия применения, сущность, нормативные 
требования  мер электробезопасности.  Современные тенденции в обеспечении элек-
тробезопасности. 

16 
Современные тенденции в по-

строении СЭС. 
Влияние  электрооборудования с новыми характеристиками на схемы и проектные 

решения СЭС. 

17 

Особенности СЭС городов и 
сельского хозяйства. 

Принципы построения и схемы СЭС городов выше 1кВ. Схемы электроснабжения 
коммунально-бытовых потребителей до 1 кВ. Методы определения нагрузки комму-
нально-бытовых потребителей. Особенности схем СЭС сельского хозяйства. Методы 
определения нагрузки сельского хозяйства. 

18 
Основы проектирования СЭС. Современные стадии проектирования и исходная информация для проектирования 

СЭС. Проектирование мелких, средних и крупных СЭС. Новые подходы к проекти-
рованию. 

5.4 Тематический план практических занятий 
№ 
п/п 

№ раз-
дела 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудо-
емкость 

Формы теку-
щего кон-

Код фор-
мируемой 

Се-
местр 



дисци-
плины 

час. троля компетен-
ции  

1 2 Расчет промышленных электрических нагрузок до 
1 кВ. 

4 Оценка реше-
ния 

ПК-6 7 

2 5 
Выбор сечения проводников до 1 кВ. 

2 
Оценка реше-

ния ПК-5 7 

3 5 
Выбор параметров автоматических выключателей,  
предохранителей, пускателей в сети  до 1 кВ.  4 

Оценка реше-
ния ПК-5 7 

4 6 Выбор трансформаторов и элементов КТП. 2 Оценка реше-
ния 

ПК-5  7 

5 7 
Выбор элементов СЭС выше 1 кВ, трансформато-
ров ГПП 2 

Оценка реше-
ния 

ПК-5  
ПК-7 7 

5 9 
Расчеты токов к.з. до  и выше 1 кВ. 

2 
Оценка реше-

ния ПК-6 7 

7 10 Выбор места установки и мощности КУ до 1 кВ.  4 Оценка реше-
ния 

ПК-4 
 ПК-7 

8 

8 10 
Оптимизация расстановки КУ в СЭС предприятия. 
Оптимальная выработка реактивной мощности на 
СД. 

4 
Оценка реше-

ния ПК-4 
ПК-7 

8 

9 11 
Определение рационального режима работы обо-

рудования по критерию минимизации потерь ЭЭ 
4 

Оценка реше-

ния 
ПК-4 

  
8 

10 12 Определение рационального напряжения на элек-
тродвигательной нагрузке 

4 Оценка реше-
ния 

ПК-6 
  

8 

11 15 
Расчет напряжения прикосновения в сети с глухо-
заземленной нейтралью. 4 

Оценка реше-
ния 

ПК-6 
 8 

5.5 Тематический план лабораторных работ 

№ п/п 
№ разде-
ла дис-

циплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-
кость 
час. 

Форма кон-
троля 

Код фор-
мируемой 
компетен-

ции 

Семестр 

1 1 Исследование методов испытания зазем-
ляющих устройств. 

4 Защита отчета 
лаб.раб. 

ПК-5 7 

2 1 Исследование нормальных и аварийных 
режимов сети с глухозаземленной и изо-
лированной нейтралью 

4 Защита отчета 
лаб.раб. 

 
ПК-6 

7 

3 8 Исследование работы счетчиков ЭЭ и 
кварчас при разных режимах нейтрали. 

8 Защита отчета 
лаб.раб. 

 
ПК-7 
ПК-9 

7 

5.6 Курсовой проект.  
Тематика курсового проекта: Электроснабжение потребителя (промышленного, коммунально-бытового, сельскохозяй-

ственного) с заданной установленной мощностью. Конкретизация потребителя и его установленная мощность, как правило,  
производится на основе материалов, собранных студентом во время прохождения производственной практики. 

При выполнении курсового проекта используются практически все изученные методы выбора основного электрообору-
дования, методы расчета различных режимов СЭС. Коды формируемой компетенции: ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6  ПК-7 ПК-8. 

5.7 Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на закрепление  теоретических основ и навыков применения методов  оптимизации при 

решении проектных и эксплуатационных задач в СЭС, рассмотренных при контактной работе, в форме выполнения домашних 
индивидуальных заданий, по следующим темам: 

1 Расчет промышленных электрических нагрузок до 1 кВ. 
2 Выбор сечения проводников до 1 кВ. 
3 Выбор параметров автоматических выключателей,  предохранителей, пускателей в сети  до 1 кВ.  
4 Выбор трансформаторов и элементов КТП. 
5 Выбор элементов СЭС выше 1 кВ, трансформаторов ГПП 
6 Расчеты токов к.з. до  и выше 1 кВ. 
7 Выбор места установки и мощности КУ до 1 кВ.  
8 Оптимизация расстановки КУ в СЭС предприятия. Оптимальная выработка реактивной мощности на СД. 
9 Определение рационального режима работы оборудования по критерию минимизации потерь ЭЭ 
10 Определение рационального напряжения на электродвигательной нагрузке 
11 Расчет напряжения прикосновения в сети с глухозаземленной нейтралью. 

4 10 Влияние компенсации реактивной мощно-
сти на режимы работы нагрузки. 

4 Защита отчета 
лаб.раб. 

 
ПК-7 

8 

5 14 Исследование  графиков электрических   
нагрузок. 
 

6 Защита отчета 
лаб.раб. 

 
ПК-7 

 

8 



Также внеаудиторная СРС предусматривает закрепление пройденного теоретического материала посредством его само-
стоятельного изучения,  поиском информации в источниках литературы и на электронных ресурсах. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса); 
– проверки письменных заданий (владение методами расчета). 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в формах: 
– проверки письменных заданий. Они представляют собой многошаговые расчеты по определению показателей СЭС.  
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа у 

доски, участие в устных опросах своевременная сдача расчетов -   письменных домашних заданий. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их 

в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, пере-
носе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсут-
ствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями 

и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-

достаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
Критерии для оценивания расчетов в  письменных домашних заданиях.  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом, которые сформированы в полном объеме. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом, которые сформированы частично в большом объеме. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки работы 
с освоенным материалом, которые сформированы частично. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом, которые не сформированы. 

При промежуточной аттестации принимается средняя оценка на основе имеющихся устных опросов и результатов реше-
ния индивидуальных заданий.  

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Описание 

показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 
6.1 Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 

 
Способен производить 
расчеты показателей 
функционирования техно-
логического оборудования 
и систем технологического 
оборудования для обеспе-

чения оптимальных пара-
метров работы объектов 
профессиональной дея-
тельности (ПК-3) 
 
Способен обеспечивать 
требуемые режимы и за-
данные параметры техно-

логического процесса по 
заданной методике (ПК-4) 
 
Способен управлять режи-
мами работы объектов 
профессиональной дея-
тельности (ПК-5). 
 
Способен участвовать в 
разработке отдельных раз-
делов при проектировании 
объектов профессиональ-
ной деятельности (ПК-6) 
 
 Способен проводить 
обоснование проектных 

решений в сфере профес-
сиональной деятельности 
(ПК-7); 

Формирование 
знаний  

Сформированность 
знаний (полнота, 
глубина, 
осознанность) 

Знать: 
- принципы систематизации и обобщения 

информации для выполнения расчетов 

показателей функционирования техноло-

гического оборудования и систем техно-
логического оборудования; 
- технические характеристики, конструк-

тивные особенности, режимы работы и 

правила эксплуатации электротехниче-

ского оборудования; 
-  правила подготовки разделов проект-

ной документации на основе типовых 

технических решений; взаимосвязь задач 

проектирования и эксплуатации объек-

тов профессиональной деятельности; 
-  основы методов проектирования типо-

вых и новых объектов профессиональной 
деятельности;  
- типы схем, применяемых в системах 

электроснабжения и и особенности их 

применения для различных потребите-

лей. 
 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 
последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
---применять методы расчета и уметь 

производить расчеты  показателей функ-

ционирования элементов и систем тех-

нологического оборудования объектов 

ПД; 
- выбирать электротехническое оборудо-

вание необходимого типа и параметров, 



 
Способен принимать уча-

стие в оформлении техни-
ческой документации на 
различных стадиях разра-
ботки проекта объектов 
(ПК-8) 

 

включая использование его управляю-

щих воздействий на режимы СЭС; 
-выполнять сбор и анализ данных для 

проектирования, составлять конкурент-

но-способные варианты технических ре-

шений; 
- осуществлять анализ данных при про-

ектировании объектов профессиональ-

ной деятельности; 
- обосновывать технические решения и 
выбирать технико-экономически  целе-

сообразную  структуру  и  схему систем 

электроснабжения, электротехническое 

оборудование. 
 
 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) 
опыта деятельности 
(качественность, 
скорость, 
автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- методами обеспечения оптимальных па-
раметров работы объектов профессио-

нальной деятельности; 
- составлением конкурентно-способных 

вариантов; обоснованием выбора целе-

сообразного решения построения объек-

тов профессиональной деятельности. 

Обосновывать выбор целесообразного 

технического решения. 
-алгоритмами сбора данных и принятия 

наиболее эффективного решения при 

проектировании объектов профессио-

нальной деятельности; 
- методами достижения оптимальных 

технико-экономических показателей си-

стемы электроснабжения при проектиро-

вании и эксплуатации, навыками анализа 

и синтеза схем систем электроснабже-

ния. 
 
 
6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели кон-

троля 

Выявление уровня зна-
ний, умений, овладения 
навыками по дисциплине 

Задания ставятся в со-
ответствии с алгорит-
мом действий, лежа-
щих в основе знаний, 
умения, овладения 

навыками 

Текущий  
Оценивание достижения 
планируемых результатов 
обучения по дисциплине, 
обеспечивающие достижение 

планируемых результатов 
освоения образовательной 
программы 

Цель контроля достигается 
при выполнения обучающи-
мися соответствующих инди-
видуальных заданий, прояв-
ление теоретических знаний, 

выявляемых в процессе устно-
го опроса. требующих дей-
ствий, упражнений 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации  
 

Компетенция 
Показатели те-
кущего контроля 

Уровень сформированности компетенции 
высокий пороговый не сформирована 

 
Способен производить 
расчеты показателей 
функционирования техно-
логического оборудования 
и систем технологического 
оборудования для обеспе-

выполнение ин-

дивидуальных за-
даний 

в полном объе-
ме с оценкой* 
«отлично» или 
«хорошо». 

в полном объеме с 

оценкой «удовлетво-
рительно» 

не выполнены в полном 

объеме ко времени 
контроля 

устный опрос 
с оценкой «от-
лично» или 
«хорошо». 

с оценкой «удовле-
творительно» 

с оценкой «неудовле-
творительно» 



чения оптимальных пара-
метров работы объектов 

профессиональной дея-
тельности (ПК-3) 
 
Способен обеспечивать 
требуемые режимы и за-
данные параметры техно-
логического процесса по 
заданной методике (ПК-4) 
 
Способен управлять режи-
мами работы объектов 
профессиональной дея-
тельности (ПК-5). 
 
Способен участвовать в 

разработке отдельных раз-
делов при проектировании 
объектов профессиональ-
ной деятельности (ПК-6) 
 
 Способен проводить 
обоснование проектных 
решений в сфере профес-

сиональной деятельности 
(ПК-7); 
 
Способен принимать уча-
стие в оформлении техни-
ческой документации на 
различных стадиях разра-
ботки проекта объектов 
(ПК-8) 

 

уровень исполь-
зования дополни-

тельной литера-
туры 

использует са-

мостоятельно 
по указанию препо-

давателя 
с помощью преподава-

теля 

    

*Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышен-
ной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при выводе ряда показателей, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, уме-

ний, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% 
приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду пока-
зателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые си-
туации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-
достаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

 
6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
 

Компетенция 

Показатели оценки (де-
скрипторы) и  

результаты достижения 
планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не сформиро-

вана 

оценка «отлич-
но» 

оценка «хо-
рошо» 

оценка «удо-
влетворитель-

но» 

оценка «не-
удовлетвори-

тельно» 
1. Уровень усвоения мате-

риала, предусмотренного 

программой. 
2. Уровень выполнения за-

даний, предусмотренных 

программой. 
3. Уровень изложения 

(культура речи, аргументи-

рованность, уверенность). 
4. Уровень использования 

Демонстрирует 
полное понима-
ние проблемы.  
Все требования, 

предъявляемые к 
заданию выпол-
нены 

Демонстри-
рует пони-
мание про-
блемы. 

Большин-
ство требо-
ваний, 
предъявля-
емых к за-
данию вы-
полнены. 

Демонстриру-
ет понимание 
проблемы. В 
основном тре-

бования, 
предъявляе-
мые к зада-
нию, выпол-
нены. 

Демонстри-
рует непони-
мание про-
блемы. Зада-

ния не вы-
полнены 



справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия при-

чинно-следственных свя-

зей. 
6. Ответы на вопросы: пол-

нота, аргументирован-

ность, убежденность. 
7. Ответственное отноше-

ние к работе, стремление к 

достижению высоких ре-

зультатов, готовность к 

дискуссии. 
 
Способен произ-
водить расчеты 
показателей функ-
ционирования 
технологического 
оборудования и 

систем технологи-
ческого оборудо-
вания для обеспе-
чения оптималь-
ных параметров 
работы объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-
3) 
 
Способен обеспе-
чивать требуемые 
режимы и задан-
ные параметры 
технологического 
процесса по задан-

ной методике (ПК-
4) 
 
Способен управ-
лять режимами ра-
боты объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-
5). 
 
Способен участво-
вать в разработке 
отдельных разде-
лов при проекти-
ровании объектов 

профессиональной 
деятельности (ПК-
6) 
 
 Способен прово-
дить обоснование 
проектных реше-
ний в сфере про-
фессиональной де-

ятельности (ПК-7); 
 
Способен прини-
мать участие в 
оформлении тех-
нической доку-
ментации на раз-
личных стадиях 

разработки проек-
та объектов (ПК-8) 

Знать: 
-принципы системати-

зации и обобщения ин-

формации для выполне-

ния расчетов показате-

лей функционирования 
технологического обо-

рудования и систем тех-

нологического оборудо-

вания; 
- технические характе-

ристики, конструктив-

ные особенности, режи-

мы работы и правила 

эксплуатации электро-

технического оборудо-

вания; 
правила подготовки 

разделов проектной до-

кументации на основе 

типовых технических 

решений; взаимосвязь 

задач проектирования и 

эксплуатации объектов 

профессиональной дея-

тельности; 
-  основы методов про-

ектирования типовых и 

новых объектов профес-
сиональной деятельно-

сти;  
- типы схем, применяе-

мых в системах электро-

снабжения и и особен-

ности их применения 

для различных. 
Уметь: 
применять методы рас-

чета и уметь произво-

дить расчеты  показате-

лей функционирования 

элементов и систем тех-
нологического оборудо-

вания объектов ПД; 
- выбирать электротех-

ническое оборудование 

необходимого типа и 

параметров, включая 

использование его 

управляющих воздей-

ствий на режимы СЭС; 
выполнять сбор и анализ 

Полные ответы 
на все теорети-
ческие вопросы 
теста. 
Практические 
задания выпол-
нены в полном 

объеме. Получе-
ны правильные 
значения всех 
расчетных 
(определяемых) 
величин. 

Ответы по 
существу 
на все тео-
ретические 
вопросы 
теста. 
Практиче-

ские зада-
ния выпол-
нены. До-
пущена не-
точность в 
расчете 
(определе-
нии) рас-

четной ве-
личины. 

Ответы по 
существу на 
все теорети-
ческие вопро-
сы теста, но 
не имеется 
доказа-

тельств, вы-
водов, обосно-
ваний. 
Намечены 
схемы реше-
ния предло-
женных 
практических 

заданий 

Ответы ме-
нее чем на 
половину 
теоретиче-
ских вопросов 
теста. 
Решение 

практических 
заданий не 
предложено 



 данных для проектиро-

вания, составлять кон-

курентно-способные ва-

рианты технических ре-

шений; 
- осуществлять анализ 

данных при проектиро-

вании объектов профес-

сиональной деятельно-

сти; 
- обосновывать техниче-

ские решения и выби-

рать технико-
экономически  целесо-

образную  структуру  и  

схему систем электро-

снабжения, электротех-

ническое оборудование . 
Владеть: 
 - методами обеспечения 

оптимальных парамет-

ров работы - составле-

нием конкурентно-
способных вариантов; 
обоснованием выбора 

целесообразного реше-

ния построения объек-

тов профессиональной 

деятельности. Обосно-

вывать выбор целесооб-

разного технического 

решения; 
- алгоритмами сбора 

данных и принятия 

наиболее эффективного 
решения при проектиро-

вании объектов профес-

сиональной деятельно-

сти; 
- методами достижения 

оптимальных технико-
экономических показа-

телей системы электро-

снабжения при проекти-

ровании и эксплуатации, 

навыками анализа и 

синтеза схем систем 
электроснабжения- 

 
 
6.5 Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Ниже представлены примеры вопросов и заданий для текущего контроля и оценивания окончательных результатов 
изучения дисциплины. Полный текст всех вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации приведен в 
приложении 3. 

 
Примеры вопросов по устному опросу. 

1. Виды электрической нагрузки. 
2. Классификация электроприемников (ЭП) по техническим показателям. 
3. Показатели графиков нагрузки 
4. Показатели работы ЭП 
5. Область применения изолированной нейтрали 
6. Область применения глухозаземленной нейтрали 
7. Область применения эффективно заземленной нейтрали 
8. Конструкция заземлителей в СЭС 
9. Понятие расчетной нагрузки 



10. Понятие  максимальной нагрузки и пиковой нагрузки 
11. Исходные данные для метода упорядоченных диаграмм 

Пример заданий.  
 

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1 
 

К каждому РП подключены по 2 группы трехфазных электроприемников (ЭП). ЭП, принадлежащие к одной группе, 
имеют одинаковые коэффициенты использования - Ки, кратность пускового тока КI , tgφсм 

Определить- расчетные нагрузки Рр, Qр, Sр, расчетные и пусковой ток - Ip  и Iп для каждого РП и дгя линии питающей 
оба РП - см. рис. 1. Номинальное линейное напряжение  380 В. Исходные данные приведены в табл. 1.1 Из табл. 1.1 по номеру 
варианта определяется код варианта. Первые две цифры кода обозначают номера групп ЭП, подключенных к РП1 вторые две 
цифры - номера групп ЭП, подключенных к РП2. Данные соответствующих групп ЭП приведены в таблице 1.2. Привести схему 

подключения РП. 
Коэффициент полезного действия для отдельного ЭП принять 0.88, cosφн=0.83  

 
Таблица 1.1 

№ 
вар.  Код вар.  № вар. Код вар.  №  вар. Код  вар.  №  вар. Код  вар. 

1 0,5; 7,21 27 3,13; 1,8 53 4,8; 1,12 79 5,11; 10,12 
2 1,6; 7,18 28 3,15; 1,4 54 2,17; 0,19 80 0,21; 1,20 
3 2,7; 6,17 29 5,14; 0,11 55 6,11; 1,10 81 2,19; 3,18 
4 3,8; 6,14 30 5,16; 0,8 56 5,10;. 1,7 82 4,17; 8,13 
5 4,9; 6,10 31 11,14; 0,4 57 2,20; 0,16 83 5,16; 9,12 
Б 10,15; 5,13 32 0,2; 7,20 58 6,8; 0,13 84 6,15; 10,11 
7 11,16; 5,12 33 0,6; 7,17 59 6,12; 1,7 85 7,14; 0,11 
8 12,17; 5,9 34 0,9;16,16 60 6,15; 1,13 86 1,13; 2,16 
9 13,18; 2,19 35 1,2; 6,13 61 7,16; 0,10 87 2,14; 3,17 
10 14,19; 4,10 36 1,5; 6,9 62 7,19; 0,7 88 3,15; 4,18 
11 0,2; 4,7 37 0,12; 2,21 63 0,3; 5,6 89 4,16; 6,19 
12 1,3; 2,16 38 0,15; 5,11 64 2,3; 7,8 90 5,17; 6,20 
13 4,6; 3,10 39 1,5; 6,8 65 4,10; 9,15 91 6,18; 7,21 
14 5,7; 3,6 40 1,9; 2,18 66 11,12; 16,17 92 7,19; 8,20 
15 9,11; 2,11 41 0,18; 4,9 67 13,14; 18,19 93 8,20; 9,19 
16 8,10; 2,10 42 0,21; 4,6 68 0,1; 2,3 94 9,21; 8,15 
17 13,15; 1,20 43 1,14; 2,15 69 4,5; 6,7 95 7,14; 9,16 
18 12,14; 1,18 44 2,3; 4,19 70 9,8; 11,10 96 8,15; 10,14 
19 17,19; 2,5 45 2,16; 3,9 71 3,12; 10,15 97 9,16; 10,18 
20 16,18; 1,17 46 2,8; 3,5 72 12,17; 14,9 98 10,17; 12,18 
21 2,21; 1,13 47 1,21; 2,12 73 17,16; 19,18 99 11,18; 13,20 
22 0,1; 2,21 48 2,11; 2,9 74 16,2; 18,21 100 12,19; 14,1 
23 4,12; 1,11 49 3,4; 1,19 75 0,4; 1,12 101 13,20; 0,15 
24 4,13; 1,8 50 3,7; 1,17 76 5,6; 13,14 102 14,21; 2,18 
25 4,14; 0,17 51 2,14; 3,4  77 3,4; 12,13   
26 3,12; 0,14 52 4,5; 1,15 78 7,8; 14,17   

 
 

Таблица 1.2. 
№ группы Номинальная мощность, кВт Ки КI tgφсм 

0 1,5; 1,5; 2,8; 2,8; 3,2; 4 0,2 8 2 
1 4; .4; 4; 7; 7; 7 0,25 7,5 1,6 
2 4; 7; 7; 10; 10 0,3 7 1,6 
3 7; 10; 10; 13 0,35 6,5 1,5 
4 10; 14; 14; 14 0,4 6 1,4 

  гр 1                       гр 2                    гр 3                       

гр 4     

РП1                         

РП2        

0,4 
кВ 

W1                         
W2        



5 14; 14; 17; 4 0,45 5,5 1,2 
6 17; 17; 20; 2,8 0,5 5 1,1 
7 20; 20; 28; 2,8 0,55 4,5 1,0 
8 13; 13; 22; 1,5 0,6 4 0,9 
9 30; 30;40; 44 0,65 5,2 0,8 
10 40; 55; 55; 7 0,7 5,7 0,7 
11 75;7;100;100;110 0,15 3 2,2 
12 14;17;20;22 0,22 7,7 1,9 
13 28;30;40;55 0,32 7,1 1,7 
14 40;55;75;10 0,38 6,8 1,55 
15 55;75;90 0,42 6,2 1,45 
16 10;10;14;40 0,46 5,8 1,3 
17 14;14;17;55;10 0,52 5,3 1,05 
18 17;17;20;76 0,50 4,7 0,95 
19 20;22;4;75 0,62 4,4 0,85 
20 28;30;55;55 0,66 4,1 0,75 
21 20;28;30;30 0,28 5 0,65 

 
 
Примеры экзаменационных билетов. 
 

«Утверждаю» 
 
________________ под-
пись (Ф.И.О)  

Министерство науки и высшегообразования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Новомосковский институт (филиал) 

Направление подготовки бакалавров 
13.03.03 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность Электроснабжение 
Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий 

Электроснабжение 
Билет № 1 

1. Уровни СЭС промышленного предприятия. 
2. Расчет однофазного тока к.з.  в сети до 1кВ. 
3. Задача. 

 
Лектор __________________________проф. Б.В.Жилин 

 

 
 

«Утверждаю» 
 
________________ под-
пись (Ф.И.О)  

Министерство науки и высшегообразования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Новомосковский институт (филиал) 

Направление подготовки бакалавров 
13.03.03 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность Электроснабжение 
Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий 

Электроснабжение 
Билет № 2 

 
1. Классификация электроприемников  по техническим показателям 
2. Трансформаторы цеховых КТП: типы, выбор мощности. 
3. Задача. 

 
Лектор __________________________проф. Б.В.Жилин  

 
 

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 
 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно оперирует приобре-

тенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их 

в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, пере-
носе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсут-
ствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями 
и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-
достаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 

обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 ми-
нут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной рабо-
ты делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 

10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего про-
фессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет 
результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы за-
чета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образова-
тельных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском инсти-

туте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 

7.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семи-
нарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активиза-
ции самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечи-

вается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских ка-
честв (включая проведение групповых дискуссий,  анализ ситуаций и имитационных моделей,  в том числе с учетом региональ-
ных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате вре-

мени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
7.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 

направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и слож-

ных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности 
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, отве-
ты на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
7.4. Лабораторные работы 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных работах 

проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных работ, достигну-
тые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

7.5. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную са-

мостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по дан-

ной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформлении работы; 
 использование специальной литературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

7.6. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  



1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 
применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач анализа и проектирования СЭС.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудо-

любие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером 
воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной 
дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются 
те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память 
логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимули-

рования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применять-
ся лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систе-
матические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисци-
плин.  

8. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разде-

лам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные колло-
квиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы дисципли-
ны.  

9. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 

самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студен-

тов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лек-
ций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

10. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении дисци-

плины. Каждый студент должен выполнить 3 лабораторных работы в 7 семестре и 2 лабораторных в 8 семестре. В рамках дан-
ной дисциплины все работы проводятся на учебных стендах. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в 

специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лаборато-
рии и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде.  
2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности сту-

дента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему сети, перечень 
заданий и таблицы для записи результатов; 
б) знание теории и целей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение работать с компь-
ютером. 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует подготовленный протокол; 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме;  
в) имеется более одной несданной ранее выполненной работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя допу-

щенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется воз-

можность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным 
причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное веду-
щим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра допол-
нительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной груп-

пы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи делают-
ся ручкой. Оформление работы завершается написанием выводов.  



В выводах должны содержаться ответы на вопросы, поставленные в целях выполнения работы. 
7. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы и их достоверности; 
б) правильности построения схем, графиков - иллюстративного материала; 
г) оформления работы и выводов. 
Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается 

зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «за-
щита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента делает за-
пись: «Все лабораторные работы, выполнены и защищены», ставит подпись и дату. 

9. Правила ведения журнала преподавателя.  
1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если 

работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 
2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лаборатор-

ных работ пишется «нб». 
3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  
1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 
2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы   в журнале учета выполненных 

студентами лабораторных работ. 
Студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему занятия. Студент, не успевший вы-

полнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  
3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил за-

нятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной не-
деле, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 
4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под руководством 
ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 
7.7. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях.  
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных обозначениях, 

а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громоздких 

уравнений (как, например, расчет равновесного выхода продукта), целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые 
значения коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 
значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно пред-
ставить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени. 

 8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить оши-
бочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 

Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом попыт-
ки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают мышле-
ние и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к со-
жалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи 
заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для 
решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомле-
ние с несколькими решенными задачами. 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 
журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 
содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 
текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 



положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

7.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работни-
ками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, со-
здании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся 
с учетом предоставления материала в различных 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 использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 

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

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студен-

тов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушения-

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может прово-
диться в несколько этапов. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе-
ченность 

Кудрин Б.И. 
Электроснабжение потребителей и режимы [Текст] : учеб. пособ. для 
вузов / Б. И. Кудрин, Жилин Б.В., Ю. В. Матюнина. - М.: Издатель-
ский дом МЭИ, 2013. - 411 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
50 экз 

Да 

 Анчарова Т. В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и 
сооружений [Текст] : учебник для вузов / Т. В. Анчарова, М. А. Ра-
шевская, Е. Д. Стебунова. - М. : Форум, 2012. - 415 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
30 экз Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспе-
ченность 

Основы  электроснабжения [Текст]  № 204 : мет. указ. Ч.1 / сост. Б. В. 
Жилин [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 2008. - 62 с. - (ФГБОУ ВПО 
РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ 
20 экз 

 
Да 

Киреева, Э. А.  Электроснабжение и электрооборудование цехов про-
мышленных предприятий [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Э. А. Ки-
реева. - 2-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2013. - 368 с. - (Бака-
лавриат). 

Библиотека НИ РХТУ 
30 экз 

 
Да 

Сибикин, Ю. Д.  
Электроснабжение [Текст] : учеб. пособ. / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Си-
бикин. - М. : РадиоСофт, 2012. - 327 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
30 экз 

 
Да 

8.2. Информационные и информационно-образовательные  ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ре-

сурсы следующих порталов и сайтов: 
1 Электронные библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) 
- https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

Профессиональные базы данных информационные справочные системы 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/  
2. База данных Scopus издательства Elsevier (сублецензированный договор № Scopus//130 от 08.08.2017г) - 
http://www.elsevierscience.ru/ 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elsevierscience.ru/


3. База данных QUESTEL ORBIT (сублицензионный договор № QUESTEL/130 от 09.01.2017г.) - https://neicon.ru/ 
4. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
6. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
7. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
8. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
9. Учебный курс «ЭС» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=978 
10. Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим доступа: 
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html  
11. Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 
доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16   

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы, кол-во 

посадочных мест 

Приспособленность по-
мещений для использо-
вания инвалидами и ли-
цами с ограниченными 
возможностями здоро-

вья 
Лекционная аудитория 125 (Тульская 
обл., Новомосковский р-н, г. Новомос-
ковск, ул. Трудовые Резервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоян-
ное хранение в ауд. 125), 18 посадочных мест. 

приспособлено (аудито-
рия на 1 этаже) 

Аудитория  222 для практических за-
нятий, групповых и индивидульных 
консультаций, проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

(Тульская обл., Новомосковский р-н, г. 
Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоян-
ное хранение в ауд. 227) 22 посадочных места. 

 

Аудитория 222 для лабораторных  за-
нятий, (Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, г. Новомосковск, ул. Трудо-
вые Резервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Универсальные учебные стенды для проведения 
лаюлраторных работ "Электроснабжение", 
наглядные пособия и плакаты.   
Переносная презентационная техника (постоян-
ное хранение в ауд. 227). 22 посадочных места. 

 

Аудитория 219 для самостоятельной 
работы студентов, 
(Тульская обл., Новомосковский р-н, г. 
Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 
512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт 
(2 шт.) с возможностью просмотра видеомате-
риалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным обра-
зовательным и информационным ресурсам, базе 

данных электронного каталога НИ РХТУ, си-
стеме управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. Принтер ла-
зерный. Сканер. 24 посадочных места. 

 

Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования ауд. 224а   (Тульская 

обл., Новомосковский р-н, г. Новомос-
ковск, ул. Трудовые Резервы, д. 19) 

Средства (приборы, стенды), необходимые для 
проведения профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебно-методические пособия по дисциплине; раздаточный материал; ма-

териал, располагаемый на стендах кафедры.  
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; видеоматериал для 

иллюстрации лекционного материала; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном 
и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра видеомате-

риалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ре-
сурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам. Проектор, Экран, МФУ.   

Программное обеспечение 

https://neicon.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=978
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16


Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.  Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premi-

um) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, иденти-

фикатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary ed-
ucational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia” 

2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Pre-
mium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, иден-

тификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 
educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”  

3. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

4. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
5. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными и до-

ступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html). 

6.  Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


  Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Электроснабжение» 

 
1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 9 / 324. Контактная работа 112 час., из них: лекционные 70, лабораторные заня-

тия 26, практические занятия 36. Самостоятельная работа студента 109 час. Форма промежуточного контроля: за-

чет, экзамен, КП. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестре. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б.1. Дисциплины (мо-

дули) ОПОП в модуле «Электроэнергетика» Б1.В.14.05. Является обязательной для освоения в 7 и 8  семестрах, на 4 курсе.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: "Пе-

реходные процессы в электроэнергетических системах", "Надежность электроснабжения", "Оптимизация систем электроснаб-
жения", "Электрические и электронные аппараты", "Электрические станции и подстанции", "Электроэнергетические системы и 
сети", " Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем". 

Дисциплина является основой для последующей подготовки к ГИА и   выполнения ВКР.   
 
3 Цель освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение современных систем электроснабжения (СЭС) и способами управле-
ния ими, освоение расчетов по определению параметров СЭС при проектировании (синтезе)  и расчетов по анализу режимов 
СЭС.  

Задачами преподавания дисциплины являются: 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний по основам систем электроснабжения городов, промышленных предприятий, объектов сельского 

хозяйства и транспортных систем,  основам положения нормативных документов, регламентирующих проектирование и экс-
плуатацию систем электроснабжения; 

- приобретение знаний по физическим основам формирования режимов электропотребления; 
- приобретение знаний по типам схем, применяемых в системах электроснабжения и их конструктивное выполнение; 
-  формирование и развитие умений по расчету параметров нормальных, послеаварийных и аварийных режимов систем 

электроснабжения; 
-  формирование и развитие умений выбору  экономически  целесообразной  структуры  и  схемы  электроснабжения,  

выбору электротехнического оборудования необходимого типа и параметров; 
- приобретение и формирование навыков анализа и синтеза схем систем электроснабжения; 
- приобретение и формирование навыков проектирования на вариантной основе схем электроснабжения; 
- приобретение и формирование навыков применения методов достижения оптимальных технико-экономических пока-

зателей системы электроснабжения при проектировании и эксплуатации; 
- приобретение и формирование навыков применения методов и практических приемов расчета электрических нагрузок 

отдельных элементов и систем электроснабжения в целом. 
4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Введение. Общие сведения о 
СЭС. Уровни СЭС. Режимы 
нейтрали. Заземлители на 
пром.предприятиях. 

Основные определения. Уровни СЭС промышленного предприятия. Виды 
нагрузки. Классификация электроприемников (ЭП) по техническим пока-
зателям. Показатели работы ЭП и графиков нагрузки. Режимы нейтрали в 
СЭС: основные определения. Область применения, преимущества и недо-
статки, нормативные требования:  изолированная нейтраль, глухозазем-
ленная нейтраль, эффективно заземленная нейтраль. особенности, об-
ласть применения. Заземлители в СЭС: конструкция и расчет. 

2 
Расчет электрических нагрузок Понятие расчетной, максимальной и пиковой нагрузки. Метод упорядо-

ченных диаграмм. Учет одно- и двухфазной нагрузки. Расчет нагрузки 
ниже и выше 1 кВ.  

3 

Характеристика среды произ-
водственных помещений и ее 
влияние на схемы и электро-

оборудование СЭС. 

Классификация  среды производственных помещений. Влияние среды на 
исполнение электрических сетей и электрооборудования. Классификация 
электрооборудования с защитой от влаги, пыли. Взрывозащищенное   

электрооборудование. 

4 

Распределение ЭЭ до 1 кВ СЭС 
промышленной  и коммуналь-
но-бытовой нагрузок. 

Принципы построения и требования к сетям до 1 кВ. Схемы сетей до 1 
кВ: с РП, с шинопроводами, с ЩСУ. Факторы, влияющие на выбор схемы 
сети. Способы канализации электроэнергии. Конструктивное исполнение 
сетей до 1 кВ. Способы прокладки кабелей и проводов. Питание освети-
тельной нагрузки. Специальные сети. 

5 

Выбор проводников и защита 

сетей до 1 кВ.  
Принципы маркировки кабелей и проводов. Применение различных ма-

рок кабелей и проводов. Выбор и проверка сечения проводников до 1 кВ. 
Автоматические выключатели: назначение, конструкция, выбор расцепи-
телей. Магнитные пускатели: назначение, конструкция, выбор. Предо-
хранители до 1 кВ: назначение, конструкция, выбор. Связь параметров 
защитных аппаратов с допустимыми токами проводников. 

6 
Цеховые комплектные транс-
форматорные подстанции 
(КТП). 

Комплектация, конструкция  и состав цеховых КТП. Размещение КТП. 
Трансформаторы КТП, выбор мощности. Разукрупнение подстанций. 
Традиционные и современные КТП. 



7 

Распределение ЭЭ выше 1 кВ, 
подстанции глубокого ввода. 

Принципы построения и требования к сетям выше 1 кВ. Выбор напряже-
ния выше 1 кВ. Схемы сетей выше 1 кВ: магистральные, радиальные, с 

высоковольтным РУ, выбор схем. Конструктивное исполнение сетей вы-
ше 1 кВ. Способы канализации электроэнергии. Способы прокладки ка-
белей выше 1 кВ. Применение различных марок кабелей, токопроводов и 
воздушных ЛЭП. Выбор и проверка сечения проводников выше 1 кВ. 
Комплектация, конструкция  и состав ПГВ-ГПП. Конструкция ПГВ-ГПП: 
РУ ВН, КРУ НН. Выбор трансформаторов ПГВ-ГПП. Выбор места распо-
ложения ПГВ-ГПП. 

8 

Учет ЭЭ на пром. предприяти-
ях. 

Расстановка приборов учета, коммерческий и технический учет, требова-
ния к приборам учета. Маркировка и схемы включения  счетчиков. Со-
временные счетчики: с передачей данных, почасовым учетом и т.д. Со-
временные системы учета электроэнергии.  

9 

Особенности расчетов токов 
к.з. до  и выше 1 кВ в СЭС. 

Цели и особенности расчетов токов к.з. в сети до 1 кВ. Максимальные и 
минимальные токи к.з. Расчет токов к.з. для проверки чувствительности 
аппаратов защиты. Цели и особенности расчетов токов к.з. в сети выше 1 
кВ. Расчет теплового импульса. 

10 

Компенсация реактивной мощ-
ности в СЭС. 

Основные понятия, принцип компенсации реактивной мощности. Источ-
ники реактивной мощности в СЭС. Выбор мощности и размещения ком-
пенсирующих устройств до 1 кВ и выше 1 кВ. Оптимизация размещения 
и выбора мощности компенсирующих устройств. 

11 

Надежность СЭС. Категорийность электроприемников и требования к бесперебойности пи-
тания. Принципы построения СЭС, связанные с обеспечением надежно-
сти. Расчет показателей надежности систем по показателям надежности 

элементов. Расчет ожидаемого ущерба от перерывов в электроснабжении. 
Агрегаты бесперебойного питания. 

12 Расчет потерь ЭЭ и энергосбе-
режение в СЭС. 

Расчет потерь электроэнергии. Экономия электроэнергии в СЭС. Энерго-
сбережение у потребителей. 

13 
Качество электроэнергии.   Общие требования ГОСТ. Показатели качества ЭЭ: физические основы 

явления,   влияние на работу ЭП, требования ГОСТ. Мероприятия по 
улучшению качества напряжения. 

14 
Расчеты за электроэнергию и 
регулирование параметров 
электропотребления. 

Виды тарифов на ЭЭ. Регулирование параметров электропотребления для 
снижения платы за ЭЭ. 
Составление балансов, статьи приходной и расходной части. 

15 

Электробезопасность в СЭС. Классификация помещений по опасности поражения электрическим то-
ком. Классификация мер электробезопасности. Условия применения, 
сущность, нормативные требования  мер электробезопасности.  Совре-
менные тенденции в обеспечении электробезопасности. 

16 Современные тенденции в по-
строении СЭС. 

Влияние  электрооборудования с новыми характеристиками на схемы и 
проектные решения СЭС. 

17 

Особенности СЭС городов и 
сельского хозяйства. 

Принципы построения и схемы СЭС городов выше 1кВ. Схемы электро-
снабжения коммунально-бытовых потребителей до 1 кВ. Методы опреде-
ления нагрузки коммунально-бытовых потребителей. Особенности схем 
СЭС сельского хозяйства. Методы определения нагрузки сельского хо-

зяйства. 

18 
Основы проектирования СЭС. Современные стадии проектирования и исходная информация для проек-

тирования СЭС. Проектирование мелких, средних и крупных СЭС. Новые 
подходы к проектированию. 

 
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисци-

плине, т.е. изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 
 
технологического оборудования и систем технологического оборудования (ПК-3.1) 
- технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации элек-

тротехнического оборудования (ПК-4.1); 
-  правила подготовки разделов проектной документации на основе типовых технических решений; взаимо-

связь задач проектирования и эксплуатации объектов профессиональной деятельности (ПК-6.1); 
-  основы методов проектирования типовых и новых объектов профессиональной деятельности (ПК-7.1);  
- типы схем, применяемых в системах электроснабжения и особенности их применения для различных по-

требителей (ПК-8.1). 
Уметь: 
применять методы расчета и уметь производить расчеты  показателей функционирования элементов и си-

стем технологического оборудования объектов ПД (ПК-3.2); 
- выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров, включая использование его 

управляющих воздействий на режимы СЭС (ПК-5.2); 



- выполнять сбор и анализ данных для проектирования, составлять конкурентно-способные варианты техни-

ческих решений (ПК-6.2); 
- осуществлять анализ данных при проектировании объектов профессиональной деятельности (ПК-7.2); 
- обосновывать технические решения и выбирать технико-экономически  целесообразную  структуру  и  

схему систем электроснабжения, электротехническое оборудование (ПК-8.2). 
          Владеть: 

- методами обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3.3); 
- составлением конкурентно-способных вариантов; обоснованием выбора целесообразного решения постро-

ения объектов профессиональной деятельности. Обосновывать выбор целесообразного технического решения (ПК-
6.3). 

-алгоритмами сбора данных и принятия наиболее эффективного решения при проектировании объектов 
профессиональной деятельности (ПК-7.3); 

- методами достижения оптимальных технико-экономических показателей системы электроснабжения при 

проектировании и эксплуатации, навыками анализа и синтеза схем систем электроснабжения (ПК-8.3). 
 

 
 
 



Приложение 2 
Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Оценочные материалы для устного опроса. 
 
7 семестр 
 

12.  Виды электрической нагрузки. 
13. Классификация электроприемников (ЭП) по техническим показателям. 
14. Показатели графиков нагрузки 
15. Показатели работы ЭП 
16. Область применения изолированной нейтрали 
17. Область применения глухозаземленной нейтрали 
18. Область применения эффективно заземленной нейтрали 
19. Конструкция заземлителей в СЭС 
20. Понятие расчетной нагрузки 
21. Понятие  максимальной нагрузки и пиковой нагрузки 
22. Исходные данные для метода упорядоченных диаграмм. 
23. Результаты метода упорядоченных диаграмм. 
24. Основные положения метода упорядоченных диаграмм. 
25. Классификация  среды производственных помещений 
26. Влияние среды на исполнение электрических сетей и электрооборудования. 
27. Взрывозащищенное   электрооборудование. 
28. Принципы построения и требования к сетям до 1 кВ. 
29. Схемы сетей до 1 кВ с РП 
30. Схемы сетей до 1 кВ с шинопроводами 
31. Схемы сетей до 1 кВ с ЩСУ 
32. Факторы, влияющие на выбор схемы сети 
33. Способы канализации электроэнергии 
34. Конструктивное исполнение сетей до 1 кВ 
35. Способы прокладки кабелей и проводов 
36. Принципы маркировки кабелей и проводов 
37. Применение различных марок кабелей и проводов 
38. Автоматические выключатели: назначение. 
39. Автоматические выключатели: конструкция  
40. Автоматические выключатели: вида расцепителей. 
41. Предохранители до 1 кВ: назначение 
42. Комплектация  и состав цеховых КТП 
43. Конструкция  цеховых КТП 
44. Размещение КТП. 
45. Принципы построения и требования к сетям выше 1 кВ. 
46. Выбор напряжения выше 1 кВ.  
47. Конструктивное исполнение сетей выше 1 кВ 
48. Комплектация, конструкция  и состав ПГВ-ГПП 
49. Выбор места расположения ПГВ-ГПП. 
50. Коммерческий и технический учет 
51.  Маркировка и схемы включения  счетчиков. 
52. Современные счетчики: с передачей данных, почасовым учетом 
53. Современные системы учета электроэнергии. 
54. Цели и особенности расчетов токов к.з. в сети до 1 кВ.  
55. Максимальные и минимальные токи к.з.  
56. Цели и особенности расчетов токов к.з. в сети выше 1 кВ.  
57. Расчет теплового импульса. 

 
8 семестр 

1. принцип компенсации реактивной мощности 
2.  Источники реактивной мощности в СЭС. 
3. Выбор мощности компенсирующих устройств 
4. размещения компенсирующих устройств устройств до 1 кВ 
5. размещения компенсирующих устройств выше 1 кВ 
6. Категорийность  по надежности электроприемников 
7. требования к бесперебойности питания. 
8. Принципы построения СЭС, связанные с обеспечением надежности 
9. Агрегаты бесперебойного питания. 
10. Методы расчета потерь электроэнергии 
11. Пути экономии электроэнергии в СЭС. 
12. Показатели качества ЭЭ 
13. физические основы явления снижения качества ЭЭ 
14. влияние на работу ЭП снижение качества ЭЭ 
15. Мероприятия по улучшению качества напряжения. 



16. Современные тарифы на ЭЭ 
17. Цели регулирование параметров электропотребления 
18. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. 
19. Классификация мер электробезопасности. 
20. Условия применения мер электробезопасности 
21. Виды сетей по режиму нейтрали и применяемых мер электробезопасности 
22. Современные тенденции в обеспечении электробезопасности. 
23. Современное  электрооборудование и его влияние на СЭС 
24. Принципы построения и схемы СЭС городов ниже 1кВ 
25. Принципы построения и схемы СЭС городов выше 1кВ 
26. Особенности схем СЭС сельского хозяйства. 
27. Современные стадии проектирования проектирования СЭС 
28. Проектирование мелких, средних и крупных СЭС. 

 
ндивидуальные задания для самостоятельного расчета. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1 
 

 
 
К каждому РП подключены по 2 группы трехфазных электроприемников (ЭП). ЭП, принадлежащие к одной группе, 

имеют одинаковые коэффициенты использования - Ки, кратность пускового тока КI , tgφсм 
Определить- расчетные нагрузки Рр, Qр, Sр, расчетные и пусковой ток - Ip  и Iп для каждого РП и дгя линии питающей 

оба РП - см. рис. 1. Номинальное линейное напряжение  380 В. Исходные данные приведены в табл. 1.1 и табл. 1.2. Из табл. 1.1 
по номеру варианта определяется код варианта. Первые две цифры кода обозначают номера групп ЭП, подключенных к РП1 
вторые две цифры - номера групп ЭП, подключенных к РП2. Данные соответствующих групп ЭП приведены в таблице 1.2. 
Привести схему подключения РП. 

Коэффициент полезного действия для отдельного ЭП принять 0.88, cosφн=0.83  
 

Таблица 1.1 
№ 
вар

. 
 Код вар.  № вар. Код вар.  №  вар. Код  вар.  №  вар. Код  вар. 

1 0,5; 7,21 27 3,13; 1,8 53 4,8; 1,12 79 5,11; 10,12 
2 1,6; 7,18 28 3,15; 1,4 54 2,17; 0,19 80 0,21; 1,20 
3 2,7; 6,17 29 5,14; 0,11 55 6,11; 1,10 81 2,19; 3,18 
4 3,8; 6,14 30 5,16; 0,8 56 5,10;. 1,7 82 4,17; 8,13 
5 4,9; 6,10 31 11,14; 0,4 57 2,20; 0,16 83 5,16; 9,12 
6 10,15; 5,13 32 0,2; 7,20 58 6,8; 0,13 84 6,15; 10,11 
7 11,16; 5,12 33 0,6; 7,17 59 6,12; 1,7 85 7,14; 0,11 
8 12,17; 5,9 34 0,9;16,16 60 6,15; 1,13 86 1,13; 2,16 
9 13,18; 2,19 35 1,2; 6,13 61 7,16; 0,10 87 2,14; 3,17 
10 14,19; 4,10 36 1,5; 6,9 62 7,19; 0,7 88 3,15; 4,18 
11 0,2; 4,7 37 0,12; 2,21 63 0,3; 5,6 89 4,16; 6,19 
12 1,3; 2,16 38 0,15; 5,11 64 2,3; 7,8 90 5,17; 6,20 
13 4,6; 3,10 39 1,5; 6,8 65 4,10; 9,15 91 6,18; 7,21 
14 5,7; 3,6 40 1,9; 2,18 66 11,12; 16,17 92 7,19; 8,20 
15 9,11; 2,11 41 0,18; 4,9 67 13,14; 18,19 93 8,20; 9,19 
16 8,10; 2,10 42 0,21; 4,6 68 0,1; 2,3 94 9,21; 8,15 
17 13,15; 1,20 43 1,14; 2,15 69 4,5; 6,7 95 7,14; 9,16 
18 12,14; 1,18 44 2,3; 4,19 70 9,8; 11,10 96 8,15; 10,14 
19 17,19; 2,5 45 2,16; 3,9 71 3,12; 10,15 97 9,16; 10,18 
20 16,18; 1,17 46 2,8; 3,5 72 12,17; 14,9 98 10,17; 12,18 

  гр 1                       гр 2                    гр 3                       гр 4     

РП1                         РП2        

0,4 кВ 

W1                         W2        



21 2,21; 1,13 47 1,21; 2,12 73 17,16; 19,18 99 11,18; 13,20 
22 0,1; 2,21 48 2,11; 2,9 74 16,2; 18,21 100 12,19; 14,1 
23 4,12; 1,11 49 3,4; 1,19 75 0,4; 1,12 101 13,20; 0,15 
24 4,13; 1,8 50 3,7; 1,17 76 5,6; 13,14 102 14,21; 2,18 
25 4,14; 0,17 51 2,14; 3,4  77 3,4; 12,13   
26 3,12; 0,14 52 4,5; 1,15 78 7,8; 14,17   

 
ТЕМЫ УГЛУБЛЕННОЙ ПРОРАБОТКИ 

 
После решения основного задания выполняется тема углубленной проработки. 
Определить расчетные нагрузки на W1, РП1 и РП2, если: 
а) все ЭП, подключенные к РП1 однофазные, для наибольшего из них Uн=220 В, для остальных   Uн =380 В - для не-

четных вариантов, начертить схему подключения этих ЭП к шинам РП по фазам; 
б) все ЭП, подключенные к РП1 работают в повторно-кратковременном режиме с продолжительностью работы  
ПР = 0.1+ № варианта/200.  
Например, для варианта 50 ПР =0.1 + 50/200=0.35 - дня четных вариантов. 
Сравнить вновь полученные данные с предыдущими. 

Таблица 1.2. 
№ груп-

пы Номинальная мощность, кВт Ки КI tgφсм 

0 1,5; 1,5; 2,8; 2,8; 3,2; 4 0,2 8 2 
1 4; .4; 4; 7; 7; 7 0,25 7,5 1,6 
2 4; 7; 7; 10; 10 0,3 7 1,6 
3 7; 10; 10; 13 0,35 6,5 1,5 
4 10; 14; 14; 14 0,4 6 1,4 
5 14; 14; 17; 4 0,45 5,5 1,2 
6 17; 17; 20; 2,8 0,5 5 1,1 
7 20; 20; 28; 2,8 0,55 4,5 1,0 
8 13; 13; 22; 1,5 0,6 4 0,9 
9 30; 30;40; 44 0,65 5,2 0,8 
10 40; 55; 55; 7 0,7 5,7 0,7 
11 75;7;100;100;110 0,15 3 2,2 
12 14;17;20;22 0,22 7,7 1,9 
13 28;30;40;55 0,32 7,1 1,7 
14 40;55;75;10 0,38 6,8 1,55 
15 55;75;90 0,42 6,2 1,45 
16 10;10;14;40 0,46 5,8 1,3 
17 14;14;17;55;10 0,52 5,3 1,05 
18 17;17;20;76 0,50 4,7 0,95 
19 20;22;4;75 0,62 4,4 0,85 
20 28;30;55;55 0,66 4,1 0,75 
21 20;28;30;30 0,28 5 0,65 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2 

РАСЧЕТ СЕТЕЙ ДО 1 кВ 
 
В этой работе, используя данные расчетов работы №1 необходимо выбрать; марку и сечение проводников от РУ до 

РП1, от PПl до РП2 и от РП2 до наибольшего электроприемника (длина электропроводок - см. табл. 2.1.; тип автоматических 
выключателей QF1, QF2, QF3, QF4, номинальный ток, номинальный ток расцепителя с обратно зависимой от тока характери-
стикой и электромагнитного раецепителя (отсечки); тип магнитного пускателя (контактора) КМ, уставку срабатывания теп-
лового реле для защиты от перегрузки ЭП. 

Привести схему подключения ЭП и РП. 
Таблица 2.1. 

вар. l1 , м l2,м l3,м U1/Uн вар. l1 , м l2,м l3,м U1/Uн 
1, 35, 69 30 40 150 1,07 18, 51, 86 210 50 30 1,04 
2, 36, 70 40 50 140 1,06 19, 52, 87 200 30 30 1,03 
3, 37, 71 50 60 130 1,05 20, 53, 88 190 40 20 1,02 
4, 38, 72 60 70 120 1,04 21, 54, 89 160 50 20 1,01 
5, 39, 73 70 80 110 1,03 22, 55, 90 170 60 50 1,07 
6, 40f 74 9Р 100 60 1,02 23, 56, 91 160 70 40 1,06 
7, 41, 75 100 100 80 1,01 24, 57,92 150 80 50 1,05 
8, 42, 76 110 120 60 1,07 25, 58,93 140 60 30 1,04 
9,  43, 77 120 40 50 1,06 26, 59,94 130 90 40 1,03 
10, 44, 78 130 50 60 1,05 27, 60,95 120 90 40 1,02 
11, 45, 79 140 40 70 1,04 28, 61,96 11О 80 60 1,01 
12, 46, 80 150 30 80 1,03 29, 62,97 100 30 30 1,0 
13, 46, 81 160 20 20 1,02 30, 63,98 90 80 70 1,07 
14, 47, 82 170 30 10 1,01 31,64,99 80 90 80 1,06 



QF1 
                 ℓ1                              ℓ2 

РП1 QF2                                РП2                 QF3    

КМ 

QF4         ℓ1    

15, 48, 83 180 40 60 1,07 32, 65,100 70 100 90 1,05 
16, 49, 84 190 50 40 1,06 33, 66,101 60 110 90 1,04 
17, 50, 65 200 60 30 1,05 34, 67,102 50 120 100 1,03 

ТЕМЫ  УГЛУБЛЕННОЙ  ПРОРАБОТКИ 

а) Определить температуру (υ) проводника линии l1 через 10 и 30 минут после включения, если υ = 25°С, постоянная вре-

мени нагрева проводника    FFТн 05.05,2   F-мм2 - для нечетных вариантов. 

б) Предположим наибольший ЭП РП2 работает о ПР=0.4, tр=4 мин, t0=6 мин, tц=10 мин - выбрать к нему вновь сечение про-

водника и определить температуру проводника после двух циклов работы - 4 + 6 + 4 + 6 мин. - для четных вариантов. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

 
Рис. 2.1. 

 
 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3 
ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Выбрать тип, число и мощность трансформаторов для цеховой ТП, устройства для компенсации реактивной мощно-
сти, марку и сечение кабелей от РУ 6-10 кВ до ТП. Вариант работы и код варианта см. табл. 3.1. Код содержит два числа - по 

первому берутся данные из табл. 3.2, по второму - из табл. 3.3. 
Привести схему подключения трансформаторов к шинам РУ 6-10 кВ. 
В послеаварийном режиме при Тм > 6 ч принять допустимую перегрузку трансформатора типа ТМ на 25%, типа ТМЗ 

при Тм> 3 ч на 15%. Допустимая перегрузка кабеля с бумажной изоляцией при Тм≤6 ч – 25%, с ПВХ изоляцией - 15%. 
В данной работе принять оптимальное значение tgφопт= 0,25. 

В решении привести схему ТП (КТП) с 6-9-ю отходящими линиями. 
Таблица 3.1. 

Вар. Код вар. Вар. Код вар. Вар. Код вар. Вар. Код вар. 
1 0.1 27 8.5 53 8.9 79 5.16 
2 13.2  28 9.14 54 20.2 80 9.14 
3 1.8 29 10.9 55 21.11 81 10.5 
4 14.9 30 11.0 56 22.3 82 11.10 
5 2.4 31 12.1 57 18.6 83 12.18 
6 15.7 32 0.3 58 8.11 84 8.3 
7 3.9 33 13.4 59 9.16 85 20.6 
8 3.17 34 1.10 60 10.11 86 21.13 
9 4.1 35 14.11 61 11.2 87 22.5 
10 5.2 36 2.2 62 12.3 88 18.3 
11 6.10 37 15.8 63 0.5 89 8.7 
12 6.16 38 3.11 64 13.6 90 9.17 
13 7.5 39 3.19 65 1.12 91 10.13 
14 7.22 40 4.3 66 14.13 92 11.4 
15 6.21 41 5.4 67  2.6 93 12.5 
16 4.9 42 6.12 68 15.9 94 0.7 
17 5.12 43 6.20 69 3.13 95 13.8 
18 9.0 44 7.7 70 3.21 96 1.14 
19 10.3 45 7.18 71 4.5 97 14.15 
20 11.14 46 8.19 72 5.6 98 2.8 
21 12.12 47 4.11 73 6.14 99 15.10 
22 8.0 48 5.14 74 18.11 100 3.15 
23 20.0 49 19.2 75 19.9 101 3.1 
24 21.9 50 18.4 76 7.16 102 4.7 
25 22.1 51 11.12 77 8.17 103 5.8 



26 18.9 52 12.15 78 4.14 104 6.16 
 

Таблица 3.2. 
Код Рр,кВт Qр,квар U1, кВ Тм, ч год Тм, ч  сут. 

0 360 200 6 1000 2 
1 400 190 6,1 1500 2,5 
2 530 500 6,2 2000 3 
3 560 200 6,3 2500 4 
4 630 700 6,4 3000 5 
5 600 400 10 4000 6 
6 900 390 10,1 4500 7 
7 1000 1200 10,2 5000 10 
8 1350 900 10,3 5500 12 
9 1460 500 10,4 6000 16 
10 1600 900 10,5 6500 17 
11 1800 1200 10,6 7000 18 
12 2100 800 10,7 7500 20 
13 2300 1800 6 8000 22 
14 2900 1400 6,1 1000 2 
18 3300 3000 6,2 1600 2,6 
16 3600 2000 6,3 2400 3,7 
17 4000 3600 6 3000 2,9 
18 4400 4000 6,1 4000 5 
19 5000 4900 6,2 4400 6 
20 5400 3000 6,1 5000 6,4 
21 5600 5300 10,2 5200 8 
22 6000 5000 10,4 6000 12 

 
Таблица 3.3. 

Код 3 категория, о.е. Расстояние до ПГВ, км I’/I∞, кА 
0 0,1 0,8 5/4 
1 0,2 1,0 6/5 
2 0,3 1,2 7/5 
3 0,4 1,4 8/5 
4 0,5 1,6 9/9 
5 0,6 1,8 11/11 
6 0,7 2,0 12/12 
7 0,8 2,2 15/11 
8 0,9 2,4 17/10 
9 1,0 2,6 18/18 
10 0 2,8 18/9 
11 0,05 3,0 18/12 
12 0,15 3,2 19/10 
13 0,25 0,5 19/12 
14 0,35 1,5 19/15 
15 0,45 1,7 19/19 
16 0,55 1,9 20/10 
17 0,65 2,1 20/14 
18 0,75 2,9 20/16 
19 0,85 3,3 20/18 
20 0,95 3,5 24/20 
21 1,0 3,7 24/24 
22 0,2 4,0 30/17 

 
ТЕМЫ УГЛУБЛЕННОЙ ПРОРАБОТКИ 

 
Выбрать число и мощность трансформаторов в данном цеху при следующих условиях: 
а) Трансформаторы работают с расчетной нагрузкой в течение 2-х часов с 10 до 12 часов, остальное время рабо-

тают с нагрузкой 0,6 Sp Sр   - величина,  полученная Вами при  расчете, - для нечетных вариантов. 
б) Трансформаторы работают с расчетной нагрузкой в течение 1 часа о 10 до 11 часов и в течение еще одного 

часа с 14 до 15 часов, остальное время работают с нагрузкой 0,6 Sp  Sp - величина, полученная Вами при расчете), - для четных 
вариантов. 

Сравните вновь полученные результаты с предыдущими. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4 
РАСЧЕТ ТОКОВ КЗ В СЕТИ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ 



рис. 4.1. 
 
1. Найти ток КЗ (трёхфазный) в точках К1 и К2. 
2. Найти однофазный ток КЗ в точке К1 для схемы соединения трансформатора Y/Y0 и /Y0 по точной формуле. 
3. Найти однофазный ток КЗ в точке К2 для схемы соединения трансформатора Y/Y0 –для четных вариантов и /Y0 – 

нечетных по точной и приближенной формуле и сравнить между собой. 
4. Найти напряжение прикосновения на М по точной и приближенным формулам и сравнить с допустимым. 
5. Проверить выключатель QF2 на чувствительность. 

Принять, что до точки К1 – 30% Rп и 70%Rп после К1. Остальные данные в таблице 4.1. 
Таблица 4.1. 

№ 

Трансформатор W1 W2 QF4 
Rп, 

Ом Sн, 

кВА 
Рхх, 

кВт 
Ркз, 

кВт 
Uк,% 

Uвн/U

нн, 

кВ 

L
, 
м 

марка F,м

м2 
L, м марка F,мм

2 
Iнр, А 

1 400 1,45 5,5 4,5 

С
 /

 0
.4

 

С
´1

0
0
+

1
0
´В

 

ААШВ 16 

В
´1

0
+

1
0
´А

 

ААВГ 6 32 7 
2 630 2,27 7,6 5,5 ААВГ 25 ААВГ 16 50 10 
3 1000 3,3 11,6 6,5 ААШВ 35 ААВГ 50 100 12 
4 1600 4,5 16,5 6,5 ААВГ 50 ААВГ 120 125 15 
5 2500 6,2 23,5 6,5 

ААШВ 150 ААВГ 
2по7

0 250 18 
6 400 1,45 5,5 4,5 ААВГ 10 ААВГ 10 25 21 
7 630 2,27 7,6 5,5 ААШВ 25 ААВГ 25 40 23 
8 1000 3,3 11,6 6,5 ААВГ 35 ААВГ 70 80 8 
9 1600 4,5 16,5 6,5 ААШВ 70 ААВГ 150 125 11 
10 2500 6,2 23,5 6,5 

ААВГ 185 ААВГ 
2по9

5 200 14 
11 400 1,45 5,5 4,5 ААШВ 16 ААВГ 6 25 16 
12 630 2,27 7,6 5,5 ААВГ 25 ААВГ 35 63 19 
13 1000 3,3 11,6 6,5 ААШВ 35 ААВГ 70 80 22 
14 1600 4,5 16,5 6,5 ААВГ 50 ААВГ 150 100 25 
15 2500 6,2 23,5 6,5 

ААШВ 150 ААВГ 
2по1
20 200 18 

16 400 1,45 5,5 4,5 ААВГ 10 ААВГ 10 32 21 
17 630 2,27 7,6 5,5 ААШВ 25 ААВГ 16 50 23 
18 1000 3,3 11,6 6,5 ААВГ 35 ААВГ 35 100 8 
19 1600 4,5 16,5 6,5 ААШВ 70 ААВГ 95 125 11 
20 2500 6,2 23,5 6,5 ААВГ 185 ААВГ 185 250 14 
21 400 1,45 5,5 4,5 ААШВ 16 ААВГ 10 25 16 
22 630 2,27 7,6 5,5 ААВГ 35 ААВГ 25 40 19 
23 1000 3,3 11,6 6,5 ААШВ 50 ААВГ 70 80 22 
24 1600 4,5 16,5 6,5 ААВГ 95 ААВГ 150 125 25 
25 2500 6,2 23,5 6,5 

ААШВ 240 ААВГ 
2по1
50 200 13 



 
шифр зачетки - ХХХАВ С - № группы, С - четное - 6кВ, нечетное - 10кВ 

 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1. Двухтрансформаторная подстанция работает с нагрузкой Sp и трансформаторами Т1. Определить целесообразность 

замены этих трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности – Т2 (с точки зрения потерь мощности) Данные 

таблица 5.1. 

2. Двигатель АД1 работает с нагрузкой Рмех2. через кабель длиной 50 м, выбранный по номинальному току двигателя 

АД1. Определить целесообразность замены на двигатель АД2 (с точки зрения потерь мощности). Кабель заново не 

выбирается. Данные таблица 5.2. 

3. Рассчитать и построить графики изменения параметров АД1 - I1, P1, Q1, КПД, cos, s от напряжения (от 0.7 до 1.1 Uн с 

шагом 0.05) при нагрузке Рмех1 и Рмех2 и выдать рекомендации по регулированию напряжения. Данные таблица 5.2. 

 

Таблица 5.1. 

№ Sp,МВА 
Т 1 Т 2 

Uнн, 
 кВ Sн,  

кВА 
Рхх,  
кВт 

Ркз, 
 кВт 

Sн,  
кВА 

Рхх,  
кВт 

Ркз, 
 кВт 

1 200+B*15 400 1,45 5,50 250 1,00 3,80 0,38 
2 300+B*20 630 2,27 7,60 400 1,30 5,40 0,66 
3 500+B*25 1000 3,30 11,60 630 2,00 7,30 0,38 
4 800+B*30 1600 4,50 16,50 1000 3,00 11,20 0,66 
5 1200+B*50 2500 6,20 23,50 1600 4,20 16,00 0,38 
6 120+B*10 400 1,45 5,50 160 0,70 2,70 0,66 
7 200+B*15 630 2,27 7,60 250 1,00 3,80 0,38 
8 300+B*20 1000 3,30 11,60 400 1,30 5,40 0,66 
9 500+B*25 1600 4,50 16,50 630 2,00 7,30 0,38 
10 800+B*30 2500 6,20 23,50 1000 3,00 11,20 0,66 
11 220+B*15 400 1,45 5,50 250 1,00 3,80 0,38 
12 330+B*20 630 2,27 7,60 400 1,45 5,50 0,66 
13 550+B*25 1000 3,30 11,60 630 2,27 7,60 0,38 
14 880+B*30 1600 4,50 16,50 1000 3,30 11,60 0,66 
15 1300+B*50 2500 6,20 23,50 1600 4,50 16,50 0,38 
16 130+B*10 400 1,45 5,50 160 0,70 2,70 0,66 
17 220+B*15 630 2,27 7,60 250 1,00 3,80 0,38 
18 330+B*20 1000 3,30 11,60 400 1,45 5,50 0,66 
19 550+B*25 1600 4,50 16,50 630 2,27 7,60 0,38 
20 880+B*30 2500 6,20 23,50 1000 3,30 11,60 0,66 
21 135+B*10 250 1,00 3,80 160 0,70 2,70 0,38 
22 225+B*15 400 1,30 5,40 250 1,00 3,80 0,66 
23 335+B*20 630 2,00 7,30 400 1,30 5,40 0,38 
24 555+B*25 1000 3,00 11,20 630 2,00 7,30 0,66 
25 885+B*30 1600 4,20 16,00 1000 3,00 11,20 0,38 

шифр зачетки - ХХХАВ 
Таблица 5.2. 

№ Uнн, 
 кВ 

Pмех1, 
кВт 

Pмех2, 
кВт 

АД1 АД2 

Рно

м, 
кВт 

КПД cosφ Bн 

Nном

, 
об/ми

н 

Рном, 
кВт 

КПД cos φ Bн Nном, 
об/мин 

1 0,38 250+В*5 100+А*5 315 0,93 0,91 1,90 2970 160 0,92 0,90 1,90 2970 
2 0,66 200+В*3 60+А*5 250 0,93 0,90 1,90 2970 132 0,92 0,89 2,20 2970 
3 0,38 150+В*3 40+А*5 200 0,93 0,90 1,90 2970 110 0,91 0,89 2,20 2970 
4 0,66 120+В*3 40+А*2 160 0,92 0,90 1,90 2970 90 0,92 0,90 2,50 2960 
5 0,38 100+В*2 30+А*2 132 0,92 0,89 2,20 2970 75 0,91 0,89 2,50 2960 
6 0,66 80+В*2 25+А*2 110 0,91 0,89 2,20 2970 55 0,91 0,92 2,50 2945 
7 0,38 60+В*2 25+А 90 0,92 0,90 2,50 2960 45 0,91 0,90 2,50 2945 
8 0,66 50+В*2 20+А 75 0,91 0,89 2,50 2960 37 0,90 0,89 2,50 2945 
9 0,38 40+В 15+А 55 0,91 0,92 2,50 2945 30 0,91 0,90 2,50 2945 
10 0,66 33+В 8+А 45 0,91 0,90 2,50 2945 22 0,89 0,91 2,50 2940 



11 0,38 25+В 5+А/2 37 0,90 0,89 2,50 2945 15 0,88 0,91 2,20 2940 
12 0,66 250+В*5 100+А*5 315 0,95 0,92 2,00 1485 160 0,94 0,91 2,20 1480 
13 0,38 200+В*3 60+А*5 250 0,95 0,92 2,00 1485 132 0,93 0,90 2,00 1480 
14 0,66 150+В*3 40+А*5 200 0,94 0,92 2,20 1480 110 0,93 0,90 2,00 1470 
15 0,38 120+В*3 40+А*2 160 0,94 0,91 2,20 1480 90 0,93 0,91 2,30 1480 
16 0,66 100+В*2 30+А*2 132 0,93 0,90 2,00 1480 75 0,93 0,90 2,30 1480 
17 0,38 80+В*2 25+А*2 110 0,93 0,90 2,00 1470 55 0,93 0,90 2,50 1480 
18 0,66 60+В*2 25+А 90 0,93 0,91 2,30 1480 45 0,92 0,90 2,50 1475 
19 0,38 50+В*2 20+А 75 0,93 0,90 2,30 1480 37 0,91 0,90 2,50 1475 
20 0,66 40+В 15+А 55 0,93 0,90 2,50 1480 22 0,90 0,90 2,30 1470 
21 0,38 33+В 8+А 45 0,92 0,90 2,50 1475 18,5 0,90 0,88 2,30 1465 
22 0,66 25+В 5+А/2 37 0,91 0,90 2,50 1475 15 0,89 0,88 2,30 1465 
23 0,38 150+В*3 40+А*2 200 0,94 0,90 2,20 985 90 0,93 0,89 2,20 985 
24 0,66 120+В*3 30+А*2 160 0,94 0,90 2,20 985 75 0,92 0,89 2,20 985 
25 0,38 100+В*2 25+А*2 132 0,94 0,90 2,20 985 55 0,92 0,89 2,10 985 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (с учетом дополнений и изменений); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 

программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 
направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467 
(далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее 

Институт). 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467.  

 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели изучения дисциплины:  
 формирование основ инженерного мышления будущих специалистов; 
 обеспечение необходимой теоретической базы для восприятия студентами ряда последующих 

дисциплин (электрические сети и системы, переходные процессы, электрическая часть станций и 
подстанций); 
 сообщение сведений, достаточных для формирования задач анализа режимов работы электри-

ческих сетей; 
 сообщение сведений о месте теории надежности в проектировании и эксплуатации электриче-

ских систем, о вероятностных моделях для расчёта режимов и надёжности. 
 

Задача изучения курса состоит в том, чтобы дать общее представление о месте теории 

надёжности в проектировании и эксплуатации электрических систем; о решаемых задачах, спосо-

бах анализа и применении методов статистики в области электроснабжения; о подходах к расчёту 
параметров режима при различных способах задания электрических нагрузок потребителей элек-

троэнергии. Ознакомить с рядом методов анализа режимов и структур сети: 
 методами аналитического представления схем сети; 
 методами определения параметров режима работы при различных способах задания нагрузок 

сети; 
 способами оценки надёжности электроснабжения, плановых и аварийных недоотпусков элек-

троэнергии в системах электроснабжения; 
 методами расчёта параметров режима при вероятностном задании нагрузок; 
 методами построения аппроксимирующих и сглаживающих зависимостей; 
 основами методов оптимизации; 
 методами анализа статической устойчивости электрических сетей. 



 современными информационными технологиями и прикладным программным обеспечением 

для решения приведенных выше задач. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части модуля «Элек-

троэнергетика» (Б1.В.ДВ.01.01) и относится к профилю «Электроснабжение», направление  

13.03.02   «Электроэнергетика и электротехника». 
Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Надежность электроснабже-

ния», «Оптимизация систем электроснабжения», «Переходные процессы в электроэнергетических 

системах», «Электроэнергетические системы и сети». 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Теоретические основы электротехники», «Программное обеспечение за-

дач энергетики». 
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
УК-1 способность осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1 (поиск необходимой инфор-
мации, её критический анализ и 

обобщает результаты анализа для 

решения поставленной задачи) 
Знать: 
 основные силовые элементы си-

стем электроснабжения, их схемы 

замещения; 
Уметь: 
 составлять схемы замещения эле-

ментов систем электроснабжения, 

рассчитывать их параметры; 
Владеть: 
 навыками работы со справочной 

литературой и нормативно-
техническими материалами. 

УК-1.2 (системный подход для ре-

шения поставленных задач) 
Знать: 
 методы решения дифференциаль-

ных уравнений, законы электро-

техники и электромеханики; 
Уметь: 
 составлять для расчетных схем 

СЭС уравнения переходного про-

цесса; 
Владеть: 
 информационными технологиями в 

своей предметной области, исполь-
зовать для расчёта современные IT-
средства. 

ПК-5.3 Владение методами анализа данных реги-
страции показателей режима и формирова-

ПК-5.3 (владение методами анализа 
данных регистрации показателей ре-



ния управляющих воздействий на режим 

СЭС 
жима и формирования управляющих 

воздействий на режим СЭС) 
Знать: 
 методы математического  анализа  

и моделирования,  теоретического  

и экспериментального исследова-

ния. 
Уметь: 
 рассчитывать параметры режимов 

СЭС при вариативных исходных 

данных; 
Владеть: 
 практическими методами расчета 

параметров режимов. 

 
 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 ак.час. или 3  зачетных единиц (з.е).  1 
з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО «Рос-

сийский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 29.09.2017 г.) 

 

Вид учебной работы Всего часов  
Семестры 

ак. час 
4 

Контактная работа обучающегося с педагогически-

ми работниками (всего) 
67,75 67,75 

Контактная работа, 66 66 
В том числе:   
Лекции 32 32 
Практические занятия (ПЗ) 34 34 
Лабораторные работы (ЛР) – - 
консультации - - 
Самостоятельная работа (всего) 42 42 
В том числе: - – 
Контактная самостоятельная работа (групповые кон-

сультации и индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическим работником ) 
1,6 1,6 

Курсовой проект (работа) – – 
Проработка лекционного материала 16 16 

Подготовка к лабораторным занятиям – – 

Подготовка к практическим занятиям 14 14 

Другие виды самостоятельной работы   

Внеаудиторные практические занятия 4,4 4,4 

Подготовка к тестированию 6 6 

Промежуточная аттестация (зачет) 
- 

- 
- 

Контактная работа – промежуточная аттестация 0,15 0,15 
Подготовка к сдаче зачета,  экзамена – – 
Общая трудоемкость                                   час 

                                                                       з.е. 

108 108 

3 3 



 
 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетен-

ции 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Лекц. 
час. 

Занятия семинарско-

го типа  
СРС 
час. 

Всего 
час. 

Код форми-

руемой ком-

петенции 
Практ. 

зан. 
час. 

Лаб. 
зан. 
час. 

1 Введение. Общие положения. 2 - - 2 4 УК-1.1 

2 
Формирование уравнений 

состояния установившегося 

режима. 
4 4 - 4 12 

УК-1.1, УК-
1.2 

3 
Методы преобразованного 

уравнения состояния.  
2 2 - 2 6 УК-1.2 

4 

Применение программного 

обеспечения для использова-

ния прямых методов расчета 

режима. 

2 2 - 2 6 УК-1.2 

5 
Итерационные методы расче-

та. 
2 2 - 2 6 УК-1.2 

6 

Применение программного 

обеспечения для использова-
ния итерационных методов 

расчета.  

2 2 - 2 6 УК-1.2 

7 
Особенности расчета пара-

метров режима при вероят-

ностном задании нагрузок. 
2 6 - 2 10 

УК-1.2, ПК-
5.3 

8 
Основы математической ста-

тистики.  
2 2 - 2 6 УК-1.2 

9 

Применение программного 

обеспечения для расчета ре-

жима при вероятностном за-

дании нагрузок.  

1 1 - 4 6 
УК-1.1, ПК-

5.3 

10 
Основы обработки экспери-

ментальных данных. 
2 2 - 2 6 

УК-1.2, ПК-
5.3 

11 
Применение программного 

обеспечения для обработки 

экспериментальных данных.  
1 1 - 4 6 

УК-1.2, ПК-
5.3 

12 Основы теории надежности.  2 4 - 2 8 
УК-1.1, ПК-

5.3 

13 Основы теории оптимизации.  2 - - 2 4 
УК-1.1, ПК-

5.3 

14 
Применение программного 

обеспечения для решения 

оптимизационных задач.  
2 - - 2 4 

УК-1.2, ПК-
5.3 

15 Основы теории устойчивости.  2 4 - 2 8 
УК-1.2, ПК-

5.3 

16 
Применение программного 

обеспечения для оценки 

устойчивости.  
1 2 - 3 6 

УК-1.2, ПК-
5.3 

17 
Методы линейного програм-

мирования.  
1 - - 3 4 

УК-1.2, ПК-
5.3 

18 Подготовка к зачету       
19 Всего 32 34 - 42 108  



 
5.3. Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение. Общие положения. Введение. Понятие о режиме. Параметры режима и системы. Основные 
определения. Схемы замещения. Допущения, принимаемые при расчетах. 

2. 
Формирование уравнений 
состояния установившегося 
режима. 

Прямые методы расчета установившихся режимов. Матрицы инциденций. 
Методы обобщенного уравнения состояний, контурных, узловых уравнений. 

3. 
Методы преобразованного 
уравнения состояния.  

Методы преобразованного уравнения состояния. Собственные и взаимные 
проводимости. Коэффициенты распределения токов. Метод единичных то-
ков, метод наложения. 

4 

Применение программного 
обеспечения для использова-
ния прямых методов расчета 

режима.  

Применение программного обеспечения для использования прямых методов 
расчета режима. Инженерные методы расчета – метод Гаусса. Использова-
ние программных средств  (MathCad, MS Excel) для решения систем линей-

ных уравнений. 

5 
Итерационные методы расче-
та. 

Особенности расчета режимов при задании нагрузок постоянной мощно-
стью. Итерационные методы расчета. Формирование расчетной модели по 
методу Гаусса (простых итераций) и Зейделя (ускоренных итераций). Прие-
мы, улучшающие сходимость. 

6 

Применение программного 

обеспечения для использова-
ния итерационных методов 
расчета.  

Применение программного обеспечения для использования итерационных 

методов расчета. MathCad (использование методов и функций решения не-
линейных уравнений), MS Excel (использование функций рабочего листа). 

7 

Расчет параметров режима 
при вероятностном задании 
нагрузок. 
 

Нагрузка как случайная величина. Особенности расчета параметров режима 
при вероятностном задании нагрузок. Расчет численных вероятностных ха-
рактеристик параметров режима. 

8 Основы математической ста-
тистики. 

Основы математической статистики. Описательная статистика. Корреляци-
онный анализ. Использование MS Excel. 

9 

Применение программного 
обеспечения для расчета ре-
жима при вероятностном за-
дании нагрузок.  

Применение программного обеспечения для расчета режима при вероят-
ностном задании нагрузок. MathCad, MS Excel. 

10 
Основы обработки экспери-

ментальных данных.  
Обработка экспериментальных данных. Основы регрессионного анализа. 

Гистограмма. Полигон частот. 

11 
Применение программного 
обеспечения для обработки 
экспериментальных данных.  

Применение программного обеспечения для обработки экспериментальных 
данных. MathCad (построение и анализ графиков), MS Excel (описательная 
статистика, функции рабочего листа, использование надстроек). 

12 Основы теории надежности.  
Основы теории надежности. Вынужденные отказы. Единичные показатели 
надежности. Составление расчетных схем по надежности. Методы мини-
мальных сечений, минимальных путей. Применение теоремы разложения. 

13 Основы теории оптимизации.  Основы теории оптимизации. Целевая функция, построение оптимизацион-
ной задачи. 

14 
Применение программного 
обеспечения для решения 
оптимизационных задач.  

Применение программного обеспечения для решения оптимизационных 
задач. MathCad (встроенные функции для решения оптимизационных задач), 
MS Excel (надстройка «Поиск решения»). 

15 Основы теории устойчивости.  

Основы теории устойчивости. Характеристическое уравнение, его корни. 

Условия сохранения устойчивости. Математические критерии устойчивости 
(критерий Гурвица, матрица Рауса). Частотные критерии устойчивости (кри-
терий Михайлова, Найквиста). 

16 
Применение программного 
обеспечения для оценки 
устойчивости.  

Применение программного обеспечения для оценки устойчивости. MathCad, 
MS Excel (надстройка «Поиск решения»). Формирование матрицы Рауса в 
табличной форме, Расчет определителей Гурвица. 

17 
Методы линейного програм-

мирования.  
Методы линейного программирования. Транспортная задача. Симплекс-
алгоритм. 

 

5.4. Тематический план практических занятий 

№ 

п/п 

№ разде-
ла дис-

циплины 

Тематика практических занятий (се-

минаров) 

Трудо-
емкость 

час. 

Формы те-
кущего 

контроля 

Код формиру-
емой компе-

тенции  
1 2, 3, 4 Расчет параметров установившихся ре- 6 Расчетное УК-1.1, УК-1.2, 



Уо – устный опрос 

5.5. Тематический план лабораторных работ 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.6. Курсовые работы 

Курсовая работа (проект) не предусмотрена. 

 

5.7. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы текущего контроля 

Вид учебной 
работы 

Номер недели семестра 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Аудиторные 
занятия 
– лекции, но-

мер раздела 

 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

– практическое 
занятие, номер 
раздела 

1,2 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11 12 12 15 15 16 

– лабораторное 
занятие, номер 
раздела) 

                  

2. Формы 

контроля 
успеваемости 
(номер разде-
ла) 

 

– Тестирование 

(Т) 
                  

– Коллоквиум                   

– Контрольная 
работа (КР) 

       
КР
1 

(2) 
   

КР
2 

(7) 
   КР3 

(12) 
  

– «Защита» 
лабораторной 
работы  

                  

– Проверка ИЗ + + + + +  + +   + + +      

– Проверка 
выполненной 
части КП (и 
т.п.) 

                  

3. Самостоятель-

ная работа сту-

дента (ак.ч.) 
– Проработка 

лекционного 
материала 

 

1  1 1  1  1    1 1   1  1 

– Подготовка к 
практическим 
занятиям 

 1  1  1  1  1  1  1  1  1 

жимов задание ПК-5.3 

2 5, 6 
Расчет параметров установившихся ре-

жимов итерационными методами 
6 

Уо УК-1.1, УК-1.2, 
ПК-5.3 

3 7, 8, 9 
Расчет параметров установившихся ре-

жимов при вероятностном задании 

нагрузок 
6 

Расчетное 

задание 
УК-1.1, УК-1.2, 

ПК-5.3 

4 10, 11 Обработка экспериментальных данных  6 
Уо УК-1.1, УК-1.2, 

ПК-5.3 

5 12 Расчет показателей надежности 6 
Расчетное 

задание 
УК-1.1, УК-1.2, 

ПК-5.3 

6 15, 16 Математические критерии устойчивости 4 
Уо УК-1.1, УК-1.2, 

ПК-5.3 



– Подготовка 
ИЗ 1 1 1 1 1  1 1   1  1      

– Подготовка к 
КР, зачету    1 1 1       1 1  1 1 2 

 

5.8. Внеаудиторная СРС 

Внеаудиторная СРС направлена на изучение дополнительной литературы к выполнению 

лабораторных работ и зачету. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки письменных заданий (выполнение оперативных переключений и ведение ??? 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль орга-

низуется в формах: 
– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных за-

даний); простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два 

действия. Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой вычислительный 

эксперимент по определению тех параметров, которые рассчитывались в лабораторных работах, но в не-

стандартных условиях; 
– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, опре-

деляемых в лабораторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 
– проверки правильности составления расчетных схем и расчета их режимов; 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициа-

тивность) – работа у доски, своевременная сдача отчетов к лабораторным работам и письменных практиче-
ских заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знани-

ями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умени-

ями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затрудне-

ния при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные за-

труднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсут-

ствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результата-

ми обучения. 
 
КОНТР РАБ 
 
РАСЧ ЗАДАНИНЕ 
 
 
 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 



Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, преду-

смотренные маршрутным листом, выполнил контрольный тест с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». Критерии 

оценивания приведены в разделе 6.3. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксиру-

ются в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями По-

ложения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017 г. 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выстав-

ления оценок 

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части 

компетенции по дисциплине 

Перечень компетенций 
Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания 

- способность осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять систем-

ный подход для решения 
поставленных задач (УК-
1); 
- Владение методами ана-
лиза данных регистрации 
показателей режима и 
формирования управля-
ющих воздействий на 

режим СЭС (ПК-5.3). 
 

Формирование 
знаний  
 
 
 
 

Сформированность 
знаний (полнота, глубина, 
осознанность) 

Знать: 
• методы решения дифференциальных урав-
нений, законы электротехники и электромеха-
ники; 
• основные силовые элементы систем электро-
снабжения, их схемы замещения; 
• методы математического  анализа  и модели-
рования,  теоретического  и эксперименталь-
ного исследования. 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
• составлять схемы замещения элементов си-

стем электроснабжения, рассчитывать их па-
раметры; 
• составлять для расчетных схем СЭС уравне-
ния переходного процесса; 
• рассчитывать параметры режимов СЭС при 
вариативных исходных данных. 
 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 
(качественность, 
скорость, автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть: 
• навыками работы со справочной литерату-
рой и нормативно-техническими материала-
ми; 
• информационными технологиями в своей 
предметной области, использовать для расчёта 
современные IT-средства; 
• практическими методами расчета парамет-
ров режимов. 

 

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля  Постановка задания  Вид контроля  Условие достижения цели кон-

троля 
Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навы- 
ками 
 

Вопросы ставятся в соответствии 

с алгоритмом действий, лежащих 

в основе знаний, умения, овладе-

ния навыками 

Текущий Оценивание оконча-

тельных результатов изучения 

дисциплины 

Цель контроля может быть 

достигнута только в ходе вы-

полнения обучающимися соот-

ветствующих заданий, кон-

трольных задач или упражне-

ний 

 

Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 
Сформировать схему замещения сетевого объекта СЭС и составить матрицы для расчета 

режима методом узловых уравнений. 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисци-

плине при текущей аттестации  



Компетенция 
Показатели 

текущего кон-
троля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

1 2 3 4 5 
- способность осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез инфор-
мации, применять системный подход 
для решения поставленных задач (УК-
1); 
- Демонстрирует владение методами 
анализа данных регистрации показа-
телей режима и формирования управ-
ляющих воздействий на режим СЭС 
(ПК-5.3). 
 

Работа на 
практических 
занятиях 

Активная, с 
оценкой отлич-
но, хорошо 

С оценкой удо-
влетворительно Не участвовал 

Выполнение 
контрольных 
работ  

Отлично, хоро-
шо 

Удовлетвори-
тельно 

Не выполнены в 
полном объеме 

Тестирование 
??? 

Отлично, хоро-
шо 

Удовлетвори-
тельно 

Неудовлетворитель-
но 

Уровень ис-
пользования 
дополнитель-
ной литерату-

ры 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью препо-
давателя 

РАСЧ ЗАД  

Критерии оценивания  ЧЕГО 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуа-
циях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные 
ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие зна-

ний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает вла-
дение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, уме-
ний, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и уме-
ниями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или яв-
ную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения.  

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме устных ответов. Пере-
чень вопросов доводится до сведения обучающегося накануне контроля.  

По результатам ответов выставляются оценки: 
  «зачтено»; 
  «не зачтено». 

Компетенция Показатели оценки и  
результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 
освоена не освоена 

оценка «зачтено» оценка «не зачтено» 
 1. Уровень усвоения материа-

ла, предусмотренного про-
граммой. 
2. Уровень выполнения зада-
ний, предусмотренных про-
граммой. 
3. Уровень изложения (куль-
тура речи, аргументирован-
ность, уверенность). 
4. Уровень использования 
справочной литературы. 

Демонстрирует полное или по 
существу понимание пробле-
мы.  
Требования, предъявляемые к 
заданию, выполнены. полно-
стью или в основном. 

Демонстрирует небольшое 
понимание проблемы. Многие 
требования, предъявляемые к 
заданию не выполнены 



5. Уровень раскрытия при-
чинно-следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полно-
та, аргументированность, 
убежденность. 
7. Ответственное отношение 
к работе, стремление к до-
стижению высоких результа-
тов, готовность к дискуссии. 

- способность осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 
(УК-1); 
- владение методами 

анализа данных реги-
страции показателей 
режима и формирова-
ния управляющих 
воздействий на режим 
СЭС (ПК-5.3). 
 

Знать: 
• методы решения дифферен-
циальных уравнений, законы 
электротехники и электроме-
ханики; 
• основные силовые элементы 
систем электроснабжения, их 
схемы замещения; 
• методы математического  

анализа  и моделирования,  
теоретического  и экспери-
ментального исследования. 
Уметь: 
• составлять схемы замеще-
ния элементов систем элек-
троснабжения, рассчитывать 
их параметры; 
• составлять для расчетных 
схем СЭС уравнения пере-
ходного процесса; 
• рассчитывать параметры 
режимов СЭС при вариатив-
ных исходных данных. 
Владеть: 
• навыками работы со спра-

вочной литературой и норма-
тивно-техническими матери-
алами; 
• информационными техноло-
гиями в своей предметной 
области, использовать для 
расчёта современные IT-
средства; 
• практическими методами 
расчета параметров режимов. 

Полные ответы или ответы по 
существу на все теоретические 
вопросы. 
Полное или частичное решение 
предложенных практических 
заданий 

Ответы менее чем на половину 
теоретических вопросов. 
Решение практических заданий 
не предложено 

 
 

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 
УСТ ОПРОС????? 

Раздел 1.  
1. Что называется матрицей? 
2. Назовите основные виды матриц и их характеристики. 
3. Основные операции с матрицами и при каких условиях они возможны. 
4. При каких условиях возможно умножение матриц и чем определяется размер матрицы произведения? 
5. Понятие минора и его связь с алгебраическим дополнением. 
6. Методы вычисления определителей матриц. 
7.  Основные свойства определителей. 
8. Алгоритм вычисления обратной матрицы. 
9. Линейная зависимость элементов матрицы; формальный признак наличия линейной зависимости эле-

ментов матрицы. 
10. Условие единственности решения неоднородной линейной системы уравнений. 
11. Чему равен определитель диагональной матрицы? 
12. При каких условиях определитель равен нулю? 
13. Как измеряется определитель, если осуществить линейную комбинацию строк?  

 
Раздел 3.  

14. Принципиальные отличия точных и итерационных методов решения систем линейных уравнений. 
15. Назовите основные методы точного решения линейных систем и их принципиальные особенности? 
16. Идея метода Гаусса при решении линейных систем и характеристика этапов решения. 
17. Как осуществляется способ контроля по методу Гаусса при ручном расчете линейных систем? 
18. Суть метода простой итерации и достаточные условия сходимости решения линейных систем. 



19. Нормы матриц. 
20. Оценка погрешности приближенного решения линейных систем. 
21. Назовите условие завершения итерационного процесса при решении линейной системы? 
22. Назовите принципиальное отличие метода Зейделя от метода простой итерации? 
23. Достаточные условия сходимости метода Зейделя. 

 

Раздел 4.  

24. Назовите методы решения нелинейных алгебраических систем уравнений. 
25. Запишите итерационную форму для нелинейной системы по методу Зейделя. 
26. Запишите условия сходимости  итерационного процесса по Зейделю (простой итерации). 
27. Условия завершения итерационного процесса. 
28. Сформулируйте идею метода Ньютона для решения нелинейных систем уравнений. 
29. Запишите условия сходимости  метода Ньютона для нелинейного уравнения. 
30. Запишите матрицу Якоба для  нелинейной системы уравнений. 
31. Что представляет вектор невязок ? 
32. В чем суть модифицированного метода Ньютона и на каких предпосылках он основан? 
33. Запишите итерационный процесс Ньютона в матричной форме. 

 
Раздел 6.   

34. Какие параметры системы являются исходной информацией при расчете установившегося режима? 
35. Какими схемами замещения учитываются линии электропередачи и трансформаторы при расчетах уста-

новившихся режимов? 
36. Какими параметрами учитываются генераторы и нагрузка в расчетах стационарных режимов? 
37. Для какого класса напряжения ВЛ необходимо учитывать емкостную генерацию мощности? 
38. Назовите основные формы записи комплексных (векторных) величин? 
39. Чем вызвана необходимость введения балансирующего узла? 
40. Какие узлы системы являются балансирующими по активной и реактивной мощностям? 
41. Роль базисного узла по напряжению в расчетах режимов. 
42. Какие параметры режима являются искомыми в УУН с действительными переменными и в уравнениях 

баланса мощности? 
43. Назовите методы решения УУН с вещественными переменными и уравнения баланса мощности? 
44. Что представляют степени свободы электрической системы и чем они обеспечиваются? 
45. Напишите выражение для расчета собственной проводимости узла. 
46. Напишите выражение для расчета собственной проводимости узла. 
47. Что принимается в качестве начальных приближений модулей и фаз напряжений узлов? 
48. По какой причине не используются линейные УУН? 

 
Задача 1.1 (Контрольная №1). Схема замещения ЭЭС и уравнения её УР. Точные методы решения систем 
линейных УУ 
Для заданного варианта схемы (рис 1.1) и параметров (табл. 1.1) ЭЭС, приняв задающие токи постоянными, 

выполнить следующее: 
1.1.1. Составить схему замещения ЭЭС, представив генераторы и нагрузки задающими токами. Выбрать 

положительные направления токов ветвей. 
1.1.2. Определить параметры схемы замещения. 
1.1.3. Построить направленный граф, выделив в нем дерево и хорды. Убедиться в правильности выделения 

дерева с помощью выражений, определяющих соотношения между числами рёбер графа, ребер дерева и 

хорд. Пронумеровать узлы и ветви в установленном порядке. 
1.1.4. Составить матрицы соединений, необходимые для составления матрицы узловых проводимостей. 
1.1.5. Составить систему линейных узловых уравнений в алгебраической форме и решить её методом Гаус-
са. 
1.1.6. Составить систему линейных узловых уравнений в матричной форме и решить её методом триангуля-

ции матрицы коэффициентов. 
1.1.7. Составить матричную систему линейных УУ в действительной форме и определить узловые напряже-

ния, решив её методом обратной матрицы. 
1.1.8. Рассчитать токи и потери мощности в элементах ЭЭС, а также мощность балансирующего узла. 
1.1.9. Проверить правильность расчета по балансу мощностей. 
 
Задача 1.2 (Контрольная №2). Итерационные методы решения систем линейных УУ 
1.2.1. Составить матрицы для метода простой итерации и проверить по ним, гарантирована ли сходимость 

итерационного процесса. 
1.2.2. Приняв начальные приближения равными величинам, полученным при решении задачи 1.1 и умно-
женным на 1,2, решить методом простой итерации систему УУ п. 1.1.5. 
1.2.3. Составить матрицы для метода Зейделя и проверить по ним, гарантирована ли сходимость итерацион-

ного процесса. 
1.2.4. При тех же начальных приближениях решить систему УУ, составленную в п. 1.1.7, методом Зейделя. 



1.2.5. Сделать выводы об эффективности и трудоемкости примененных методов. 
 
Задача 1.3 (Контрольная №3). Итерационные методы решения систем нелинейных УУ 
Приняв задающие токи зависящими от узловых напряжений, выполнить следующее: 
1.3.1. Составить систему нелинейных УУ в матричной действительной форме. 
1.3.2. Определить узловые напряжения, решив эту систему методом Зейделя. В качестве начального при-

ближения узловых напряжений взять их номинальные значения. 
1.3.3. Составить систему нелинейных УУ в алгебраической форме. 
1.3.4. Решить эту систему методом Ньютона, используя линеаризацию нелинейных уравнений. 
1.3.5. Сделать выводы об эффективности и трудоемкости примененных методов. 

 



Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умени-

ями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затрудне-

ния при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные за-

труднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсут-

ствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результата-

ми обучения. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 
Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительно-
стью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается пере-
рыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточ-
ной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ 
РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обу-
чающимся, при реализации образовательных программ высшего образования - программам бакалавриата, програм-
мам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 
22.12.2017 г. 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновацион-
ных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекци-
ями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реа-
лизуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При прове-
дении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуни-

кации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, роле-
вых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 
составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом регио-
нальных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учеб-

никам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затра-

те времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

7.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материа-
ла, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дис-
циплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных 
и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. 

В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствую-
щим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также коррект-

ность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 



7.4. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

7.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести актив-
ную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспек-

ты наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформлении работы; 
 использование специальной литературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

7.6. Реферат 

Реферат не предусмотрен. 
 

7.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач по релейной защите.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен лич-
ным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осо-

знания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения про-
фильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при прове-
дении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а 

именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных ра-
бот, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы дис-
циплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике вари-
анты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения.  



11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

7.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 
Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных обо-

значениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких гро-
моздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем 
определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все 
эти значения были в одной и той же системе единиц. 8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. 

Такая оценка может в ряде случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 
попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу,  так как разви-
вают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед 
занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержа-
тельные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, 
в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению дан-
ной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 
Лабораторный практикум не предусмотрен. 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 



Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностя-

ми обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными програм-

мами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная под-

держка преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

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 использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов обуче-

ния может проводиться в несколько этапов. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

 Электрические системы. Математические задачи 
электроэнергетики. Под ред. В.А. Веникова. – М.: 
Высшая школа, 1981 (2011). – 288 с. 

Библиотека НИ РХТУ  
 
 

Да 

Дронов В.М. Избранные задачи энергетики, – 1999. 
– 126с. 

Библиотека НИ РХТУ  
 
Сайт НИ РХТУ  
http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=959 
 

Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Свешников А.А. Сборник задач по теории ве-

роятностей, математической статистике и тео-

рии случайных функций. Издательство "Лань", 

2013. – 448с. 

ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/book/5711 
 

Да 

Серебряков А.С. , Шумейко В.В. MATHCAD и 

решение задач электротехники. Учебно-
методический центр по образованию на же-

лезнодорожном транспорте, 2005. – 240с. 

ЭБС «Лань». 
https://e.lanbook.com/book/59201 
 

Да 

Исаев А.С. Методические указания к практи-

ческим занятиям по дисциплине «Математиче-
ские задачи энергетики» 

Сайт НИ РХТУ  
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=959 
 

Да 

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=959
https://e.lanbook.com/book/5711
https://e.lanbook.com/book/59201
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=959


При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информа-

ционно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 
Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru  
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru 
4. Сервер прикладной математики «Экспонента» [Электронный ресурс].  – URL: 
http://old.exponenta.ru/ 
5. Расчетный сервер НИУ МЭИ [Электронный ресурс].  – URL: 
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/mas/index.html 
6. Библиотека «Вычислительные методы и программирование» [Электронный ресурс].  – URL: 
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=vmp&option_lang=rus 
7. Численные методы [Электронный ресурс].  – URL: http://mexalib.com/view/27317 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 

информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Приспособленность поме-

щений для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 
Лекционная аудитория (307) Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника  
приспособлено 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 
(229) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций 

обучающихся 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для текущего кон-

троля и промежуточной атте-

стации 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для самостоятель-

ной работы студентов (229) 
ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памя-

тью на жестком диске 8 Гбайт (8 шт.) с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и ин-

формационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ 

РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 
Переносная презентационная техника  
Принтер лазерный 

приспособлено 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения профи-

лактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

ЛВС каф. ЭПП (8 компьютеров, лазерный принтер) c возможностью просмотра видеомате-
риалов и презентаций, с доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными 

курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор с возможностью просмотра презентаций. 

Программное обеспечение 

http://www.openet.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/mas/index.html
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=vmp&option_lang=rus
http://mexalib.com/view/27317


MS Windows (The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897) 

MS Office (https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans) 
MS Access (The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897) 
MathCAD – demo-trial версія с официального сайта разработчиков 

(https://www.ptc.com/ru/products/mathcad/free-trial) 
Matlab – версия для учебных заведений (https://matlab.ru/education/student-trial) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса; альбомы и рекламные проспекты с основными видами и 
характеристиками  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного 

курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и 
электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 

 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Математические  задачи электроэнергетики 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 ак.час. 
или 3  зачетных единиц (з.е).  1 з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 

Положения «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском 

институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделее-

ва» от 29.09.2017 г.) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части модуля «Элек-
троэнергетика» (Б1.В.ДВ.01.01) и относится к профилю «Электроснабжение», направление  
13.03.02   «Электроэнергетика и электротехника». 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Надежность электроснабже-

ния», «Оптимизация систем электроснабжения», «Переходные процессы в электроэнергетических 
системах», «Электроэнергетические системы и сети». Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Теоретические основы 

электротехники», «Программное обеспечение задач энергетики». 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели изучения дисциплины:  
 формирование основ инженерного мышления будущих специалистов; 
 обеспечение необходимой теоретической базы для восприятия студентами ряда последующих дисциплин (электри-

ческие сети и системы, переходные процессы, электрическая часть станций и подстанций); 
 сообщение сведений, достаточных для формирования задач анализа режимов работы электрических сетей; 
 сообщение сведений о месте теории надежности в проектировании и эксплуатации электрических систем, о вероят-

ностных моделях для расчёта режимов и надёжности. 
Задача изучения курса состоит в том, чтобы дать общее представление о месте теории надёжности в проектиро-

вании и эксплуатации электрических систем; о решаемых задачах, способах анализа и применении методов статистики в 
области электроснабжения; о подходах к расчёту параметров режима при различных способах задания электрических 
нагрузок потребителей электроэнергии. Ознакомить с рядом методов анализа режимов и структур сети: 
 методами аналитического представления схем сети; 
 методами определения параметров режима работы при различных способах задания нагрузок сети; 
 способами оценки надёжности электроснабжения, плановых и аварийных недоотпусков электроэнергии в системах 

электроснабжения; 
 методами расчёта параметров режима при вероятностном задании нагрузок; 
 методами построения аппроксимирующих и сглаживающих зависимостей; 
 основами методов оптимизации; 
 методами анализа статической устойчивости электрических сетей. 
 современными информационными технологиями и прикладным программным обеспечением для решения приве-

денных выше задач. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. Введение. Общие положения. Введение. Понятие о режиме. Параметры режима и системы. Основные опре-
деления. Схемы замещения. Допущения, принимаемые при расчетах. 

2. 
Формирование уравнений 
состояния установившегося 
режима. 

Прямые методы расчета установившихся режимов. Матрицы инциденций. Ме-
тоды обобщенного уравнения состояний, контурных, узловых уравнений. 

3. 
Методы преобразованного 
уравнения состояния.  

Методы преобразованного уравнения состояния. Собственные и взаимные 
проводимости. Коэффициенты распределения токов. Метод единичных токов, 

метод наложения. 

4 

Применение программного 
обеспечения для использова-
ния прямых методов расчета 
режима.  

Применение программного обеспечения для использования прямых методов 
расчета режима. Инженерные методы расчета – метод Гаусса. Использование 
программных средств  (MathCad, MS Excel) для решения систем линейных 
уравнений. 

5 Итерационные методы расче- Особенности расчета режимов при задании нагрузок постоянной мощностью. 



та. Итерационные методы расчета. Формирование расчетной модели по методу 
Гаусса (простых итераций) и Зейделя (ускоренных итераций). Приемы, улуч-

шающие сходимость. 

6 

Применение программного 
обеспечения для использова-
ния итерационных методов 
расчета.  

Применение программного обеспечения для использования итерационных 
методов расчета. MathCad (использование методов и функций решения нели-
нейных уравнений), MS Excel (использование функций рабочего листа). 

7 

Расчет параметров режима 
при вероятностном задании 

нагрузок. 
 

Нагрузка как случайная величина. Особенности расчета параметров режима 
при вероятностном задании нагрузок. Расчет численных вероятностных харак-

теристик параметров режима. 

8 Основы математической ста-
тистики. 

Основы математической статистики. Описательная статистика. Корреляцион-
ный анализ. Использование MS Excel. 

9 

Применение программного 
обеспечения для расчета ре-
жима при вероятностном за-

дании нагрузок.  

Применение программного обеспечения для расчета режима при вероятност-
ном задании нагрузок. MathCad, MS Excel. 

10 Основы обработки экспери-
ментальных данных.  

Обработка экспериментальных данных. Основы регрессионного анализа. Ги-
стограмма. Полигон частот. 

11 
Применение программного 
обеспечения для обработки 
экспериментальных данных.  

Применение программного обеспечения для обработки экспериментальных 
данных. MathCad (построение и анализ графиков), MS Excel (описательная 
статистика, функции рабочего листа, использование надстроек). 

12 Основы теории надежности.  
Основы теории надежности. Вынужденные отказы. Единичные показатели 
надежности. Составление расчетных схем по надежности. Методы минималь-
ных сечений, минимальных путей. Применение теоремы разложения. 

13 Основы теории оптимизации.  
Основы теории оптимизации. Целевая функция, построение оптимизационной 
задачи. 

14 
Применение программного 
обеспечения для решения оп-

тимизационных задач.  

Применение программного обеспечения для решения оптимизационных задач. 
MathCad (встроенные функции для решения оптимизационных задач), MS Ex-
cel (надстройка «Поиск решения»). 

15 Основы теории устойчивости.  

Основы теории устойчивости. Характеристическое уравнение, его корни. 
Условия сохранения устойчивости. Математические критерии устойчивости 
(критерий Гурвица, матрица Рауса). Частотные критерии устойчивости (крите-
рий Михайлова, Найквиста). 

16 
Применение программного 
обеспечения для оценки 

устойчивости.  

Применение программного обеспечения для оценки устойчивости. MathCad, 
MS Excel (надстройка «Поиск решения»). Формирование матрицы Рауса в таб-

личной форме, Расчет определителей Гурвица. 

17 Методы линейного програм-
мирования.  

Методы линейного программирования. Транспортная задача. Симплекс-
алгоритм. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный подход 
для решения поставленных задач 

УК-1.1 (поиск необходимой информации, её 
критический анализ и обобщает результаты 
анализа для решения поставленной задачи) 

Знать: 
 основные силовые элементы систем элек-

троснабжения, их схемы замещения; 
Уметь: 
 составлять схемы замещения элементов 

систем электроснабжения, рассчитывать их 
параметры; 

Владеть: 
 навыками работы со справочной литерату-

рой и нормативно-техническими материа-
лами. 

УК-1.2 (системный подход для решения по-
ставленных задач) 

Знать: 
 методы решения дифференциальных урав-

нений, законы электротехники и электро-



механики; 
Уметь: 
 составлять для расчетных схем СЭС урав-

нения переходного процесса; 
Владеть: 
 информационными технологиями в своей 

предметной области, использовать для рас-

чёта современные IT-средства. 
ПК-5 Способность управлять режимами работы объектов 

профессиональной деятельности 
ПК-5.3 (владение методами анализа данных 
регистрации показателей режима и формиро-
вания управляющих воздействий на режим 

СЭС) 
Знать: 
 методы математического  анализа  и моде-

лирования,  теоретического  и эксперимен-
тального исследования. 

Уметь: 
 рассчитывать параметры режимов СЭС при 

вариативных исходных данных; 
Владеть: 
 практическими методами расчета парамет-

ров режимов. 

 
 

 



Приложение 2  
Порядок оценивания 
 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме устных ответов. Пере-

чень вопросов доводится до сведения обучающегося накануне контроля.  
По результатам ответов выставляются оценки: 
  «зачтено» («удовлетворительно», «хорошо», «отлично»); 
  «не зачтено». 

Компетенция Показатели оценки и  
результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 
освоена не освоена 

оценка «зачтено» оценка «не зачтено» 
 1. Уровень усвоения материа-

ла, предусмотренного про-
граммой. 
2. Уровень выполнения зада-
ний, предусмотренных про-
граммой. 
3. Уровень изложения (куль-
тура речи, аргументирован-
ность, уверенность). 
4. Уровень использования 
справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия при-
чинно-следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полно-
та, аргументированность, 

убежденность. 
7. Ответственное отношение 
к работе, стремление к до-
стижению высоких результа-
тов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует полное или по 
существу понимание пробле-
мы.  
Требования, предъявляемые к 
заданию, выполнены. полно-
стью или в основном. 

Демонстрирует небольшое 
понимание проблемы. Многие 
требования, предъявляемые к 
заданию не выполнены 

- способность осу-
ществлять поиск, кри-

тический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 
(УК-1); 
- Способность управ-
лять режимами рабо-

ты объектов профес-
сиональной деятель-
ности (ПК-5). 
 

Знать: 
• методы решения дифферен-

циальных уравнений, законы 
электротехники и электроме-
ханики; 
• основные силовые элементы 
систем электроснабжения, их 
схемы замещения; 
• методы математического  
анализа  и моделирования,  

теоретического  и экспери-
ментального исследования. 
Уметь: 
• составлять схемы замеще-
ния элементов систем элек-
троснабжения, рассчитывать 
их параметры; 
• составлять для расчетных 
схем СЭС уравнения пере-

ходного процесса; 
• рассчитывать параметры 
режимов СЭС при вариатив-
ных исходных данных. 
Владеть: 
• навыками работы со спра-
вочной литературой и норма-
тивно-техническими матери-

алами; 
• информационными техноло-
гиями в своей предметной 
области, использовать для 
расчёта современные IT-
средства; 
• практическими методами 
расчета параметров режимов. 

Полные ответы или ответы по 
существу на все теоретические 

вопросы. 
Полное или частичное решение 
предложенных практических 
заданий 

Ответы менее чем на половину 
теоретических вопросов. 
Решение практических заданий 
не предложено 

 



Приложение 3  
Оценка знаний, умений и навыков в процессе изучения дисциплины производится с использова-
нием фонда оценочных средств. 
 
Примерные вопросы по формированию и развитию теоретических знаний, предусмотрен-

ных компетенциями, закрепленными за дисциплиной (вопросы по лекционному материалу 

дисциплины) 
Вопросы к зачету 
1. Методы решения уравнений состояния электрической системы – общие определения 
2. Метод Гаусса с обратным ходом 
3. Схема Жордана 
4. Метод простой итерации 
5. Метод Зейделя 
6. Схема главной диагонали 
7. Критерий сходимости и условие завершения итерационного процесса 
8. Схема замещения как связанный граф – общие определения 
9. Первая матрица инциденций 
10. Узловое уравнение для схемы замещения 
11. Матрица токов в разомкнутой схеме замещения 
12. Матрица напряжений на ветвях 
13. Разделение схемы замещения на дерево и хорды 
14. Вторая матрица инциденций 
15. Перечислить правила, применяемые при разделении схемы на дерево и хорды 
16. Разделение матриц инциденций на блоки в соответствии с разделением схемы замещения на дерево и хорды 
17. Топологические свойства графа – получение матрицы контуров по матрице соединений 
18. Свойства матрицы произведений ММt 
19. Независимые параметры режима – независимые токи 
20. Независимые параметры режима – независимые значения напряжений на ветвях сложной схемы 
21. Выражение напряжений на ветвях схемы с помощью уравнения закона Ома 
22. Выражение токов в ветвях схемы с помощью уравнения закона Ома 
23. Применение уравнений состояний для определения токов в ветвях сложной схемы 
24. Обобщенное уравнение состояния 
25. Цикл пересчета при оптимизации транспортной задачи 
26. Что такое математическая формализация задачи? 
27. Перечислите основные критерии оптимизации, применяемые в задачах энергетики. 
28. Дайте понятие линейной и нелинейной зависимостей между переменными. 
29. Определите основные понятия математической модели: целевая функция, ограничения, граничные условия. 
30. Дайте формулировку транспортной задачи. 
31. Запишите математическую модель транспортной задачи. 
32. Каковы особенности ограничений в транспортной задаче? 
33. Сформулируйте принцип отыскания допустимого решения в транспортной задаче. 
34. Каково условие допустимого решения в транспортной задаче? 
35. Каково условие оптимального решения в транспортной задаче? 
36. Поясните понятие транзита мощности через узел. 
37. Какова стоимость передачи транзитной мощности через узел? 
38. Что такое цикл пересчета транспортной матрицы? 
39. Поясните суть градиентных методов решения нелинейных задач. 
40. Поясните понятия: безусловный и условный экстремумы нелинейной функции. 
41. Как ищется безусловный экстремум нелинейной функции? 
42. Поясните суть метода неопределенных множителей Лагранжа. 
43. Приведите примеры задач энергетики, решаемых методами нелинейного программирования. 
44. Приведите примеры задач энергетики, решаемых методами целочисленного и дискретного программирования. 
45. Приведите примеры задач энергетики, решаемых методами стохастического программирования. 
46. Приведите примеры многокритериальных оптимизационных задач. 
47. Поясните понятия: целочисленная, двоичная, дискретная переменная. 
48. Какие переменные обязательно сопровождают решение дискретной задачи? 
49. Из n возможных вариантов в оптимальное решение входит m вариантов. Приведите типичное для такой дискретной 
задачи ограничение. 
50. Сформулируйте причины и приведите примеры случайной исходной информации. 
51. Каким методом решаются задачи при случайной исходной информации? 
52. Каковы математическое ожидание и среднеквадратичное (стандартное) отклонение стандартной случайной величи-
ны? 
53. Запишите выражение, связывающее случайную величину S и стандартную случайную величину η. 
54. Назовите основные стратегии выбора решения в задаче с исходной недетерминированной информацией 
55. Поясните суть метода экспертных оценок. 
56. Запишите обобщенную целевую функцию многокритериальной задачи. 
57. Поясните понятие: нормированное значение целевой функции. 
58. Что такое «вероятность события»? 



59. Что такое «частота события»? 
60. Дать определение теоремы сложения вероятностей. 
61. Дать определение теоремы умножения вероятностей. 
62. Объяснить понятие «закон распределения случайной величины».  
63. Объяснить понятие «плотность распределения». 
64. Охарактеризовать основные числовые характеристики случайных величин. 
65. Объяснить правило трех сигм 
66. По каким критериям можно сделать вывод о распределении случайной величины по закону Пуассона? 

 
Задание 1. Задана расчетная схема электрической системы, представленная в виде направленного графа, 

который содержит 5 узлов, 7 ветвей и 2 независимых контура (по вариантам в приложении). Направление 

ветвей и независимых контуров может быть задано произвольно. Для указанной схемы ЭС необходимо рас-

считать параметры установившегося режима. В связи с этим, требуется выполнить следующие пункты зада-

ния:  

1.Составить обобщенное уравнение состояния на основе первого и второго законов Кирхгофа, записать это-

го уравнение в матричной форме и в виде системы уравнений;   

2.Вычислить матрицу узловых  проводимостей Y y  и  записать уравнение узловых напряжений в матричной 

форме и в виде системы уравнений;  

3. Рассчитать узловые  напряжения и токи в ветвях с использованием метода  Гаусса с обратным ходом.  

Оценить точность полученных результатов. Исходные данные, необходимые для проведения расчетов, при-

ведены в таблице 1 приложения 

  
Исходные данные для задания №1 

№ вар Сопротивления ветвей, Ом 

 

Задающие токи, кА 

 

вар схе-

мы 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 J1 J2 J3 J4 J5 
1 1 0.2 0.3 0.4 0.7 0.8 0.3 0.5 3 4 5 6 8 
2 2 0.1 0.5 0.7 0.3 0.6 0.4 0.3 4 5 6 5 9 
3 3 0.3 0.4 0.8 0.9 0.5 0.7 0.6 3 4 5 7 3 
4 4 0.2 0.5 0.7 0.9 0.5 0.7 0.3 3 2 5 7 3 
5 5 0.2 0.4 0.3 0.5 0.3 0.6 0.4 2 3 6 8 4 
6 1 0.5 0.3 0.6 0.4 0.9 0.7 0.8 3 5 4 8 6 
7 2 0.2 0.3 0.4 0.8 0.3 0.5 0.8 8 3 4 6 5 
8 3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.6 0.9 0.8 3 8 6 4 9 
9 4 0.1 0.5 0.3 0.5 0.4 0.1 0.2 2 4 3 5 5 
10 5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.2 0.3 3 5 4 5 6 

 
 
Варианты расчетных схем:  
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Задание 1. Методы расчета установившихся режимов элек-

троэнергетических систем 
 
 
 

 
Пример теста по курсу (СДО) 
 
1) Матрица сопротивлений ветвей «ZB» формируется: 
a) Число строк = числу независимых контуров и число столбцов = числу ветвей. 
b) Матрица столбец. 
c) Число строк = числу узлов (без балансирующего) и число столбцов = числу ветвей. 
d) На главной диагонали записываются сопротивления ветвей, а остальные элементы «0». 
 
2) Обобщенное уравнение состояния имеет вид: 
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3) Дать определение понятию ветвь: 
a)  Участок электрической цепи, в котором в любой момент времени ток имеет одно и то же значение вдоль всего участ-
ка. 
b) Место соединения ветвей. 
c) Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям. 
d)  Участок в котором обязательно присутствует источник ЭДС. 
 
4) Дать определение понятию контур: 
a) Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям. 
b) Участок в котором обязательно присутствует источник ЭДС. 
c) Участок электрической цепи, в котором в любой момент времени ток имеет одно и то же значение вдоль всего участ-
ка. 
d) Место соединения ветвей. 
 
5) Единица измерения вероятности: 
a)  Год. 
b)  Относительные единицы. 
c)  1/Год. 
d)  Руб/год. 
 
6) Метод минимальных сечений применяется если схема является: 
a) Последовательной. 
b)  Параллельной. 
c)  Ни последовательной, ни параллельной. 
d)  Последовательной и параллельной. 
 
7) Режим, характеризующийся переменными параметрами режима, называется: 
a) Неустойчивым. 
b) Невозможным. 
c) Переходным. 
d) Установившимся. 
 
8) Методы расчёта параметров режима делятся на две группы: 
a) Прямые и аналитические. 
b) Итерационные и приближений. 
c) Допущений и приближений.  
d) Итерационные и прямые. 
 
9) Под качественной сходимостью понимают: 
a) Возможность получения результата. 
b) Получение результата за ограниченное число итераций. 
c) Получение результата с требуемой точностью. 
d) Число итераций необходимых для гарантирования точности расчёта. 
 
10) Под количественной сходимостью понимают: 
a) Возможность получения результата. 
b) Получение результата за ограниченное число итераций. 
c)  Получение результата с максимальной точностью. 
d) Число итераций необходимых для гарантирования точности расчёта. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (с учетом дополнений и изменений); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 

программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
05.04.2020 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 
направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467 
(далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее 

Институт). 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467.  

 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели изучения дисциплины:  
 формирование основ инженерного мышления будущих специалистов; 
 обеспечение необходимой теоретической базы для восприятия студентами ряда последующих 

дисциплин (электрические сети и системы, переходные процессы, электрическая часть станций и 
подстанций); 
 сообщение сведений, достаточных для формирования задач анализа режимов работы электри-

ческих сетей; 
 сообщение сведений о месте теории надежности в проектировании и эксплуатации электриче-

ских систем, о вероятностных моделях для расчёта режимов и надёжности. 
 

Задача изучения курса состоит в том, чтобы дать общее представление о месте теории 

надёжности в проектировании и эксплуатации электрических систем; о решаемых задачах, спосо-

бах анализа и применении методов статистики в области электроснабжения; о подходах к расчёту 
параметров режима при различных способах задания электрических нагрузок потребителей элек-

троэнергии. Ознакомить с рядом методов анализа режимов и структур сети: 
 методами аналитического представления схем сети; 
 методами определения параметров режима работы при различных способах задания нагрузок 

сети; 
 способами оценки надёжности электроснабжения, плановых и аварийных недоотпусков элек-

троэнергии в системах электроснабжения; 
 методами расчёта параметров режима при вероятностном задании нагрузок; 
 методами построения аппроксимирующих и сглаживающих зависимостей; 
 основами методов оптимизации; 
 методами анализа статической устойчивости электрических сетей. 



 современными информационными технологиями и прикладным программным обеспечением 

для решения приведенных выше задач. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части модуля «Элек-

троэнергетика» (Б1.В.ДВ.01.02) и относится к профилю «Электроснабжение», направление  

13.03.02   «Электроэнергетика и электротехника». 
Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Надежность электроснабже-

ния», «Оптимизация систем электроснабжения», «Переходные процессы в электроэнергетических 

системах», «Электроэнергетические системы и сети». 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Теоретические основы электротехники», «Программное обеспечение за-

дач энергетики». 
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
УК-1 способность осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 
применять системный под-

ход для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1 (поиск необходимой информации, её критиче-

ский анализ и обобщает результаты анализа для ре-

шения поставленной задачи) 
Знать: 
 основные силовые элементы систем электроснабже-

ния, их схемы замещения; 
Уметь: 
 составлять схемы замещения элементов систем 

электроснабжения, рассчитывать их параметры; 
Владеть: 
 навыками работы со справочной литературой и 

нормативно-техническими материалами. 
УК-1.2 (системный подход для решения поставлен-

ных задач) 
Знать: 
 методы решения дифференциальных уравнений, 

законы электротехники и электромеханики; 
Уметь: 
 составлять для расчетных схем СЭС уравнения пе-

реходного процесса; 
Владеть: 
 информационными технологиями в своей предмет-

ной области, использовать для расчёта современные 

IT-средства. 
ПК-5 Способность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональ-

ной деятельности  

ПК-5.3 (владение методами анализа данных реги-

страции показателей режима и формирования управ-

ляющих воздействий на режим СЭС) 
Знать: 
 методы математического  анализа  и моделирова-

ния,  теоретического  и экспериментального иссле-

дования. 
Уметь: 
 рассчитывать параметры режимов СЭС при вариа-



тивных исходных данных; 
Владеть: 
 практическими методами расчета параметров режи-

мов. 
 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 ак.час. или 3  зачетных единиц (з.е).  1 
з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО «Рос-

сийский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 29.09.2020 г.) 

 

Вид учебной работы Всего часов  
Семестры 

ак. час 
4 

Контактная работа обучающегося с педагогически-

ми работниками (всего) 
67,75 67,75 

Контактная работа, 66 66 
В том числе:   
Лекции 32 32 
Практические занятия (ПЗ) 34 34 
Лабораторные работы (ЛР) – - 
консультации - - 
Самостоятельная работа (всего) 42 42 
В том числе:   
Контактная самостоятельная работа (групповые кон-

сультации и индивидуальная работа обучающихся с 

педагогическим работником ) 
1,6 1,6 

Курсовой проект (работа) – – 
Проработка лекционного материала 16 16 

Подготовка к лабораторным занятиям – – 

Подготовка к практическим занятиям 14 14 

Другие виды самостоятельной работы   

Внеаудиторные практические занятия 3,4 3,4 

Подготовка к тестированию 6 6 

Промежуточная аттестации (зачет) 
- 

- 
- 

Контактная работа – промежуточная аттестация 0,15 0,15 
Подготовка к сдаче зачета,  экзамена – – 
Общая трудоемкость                                   час 

                                                                       з.е. 

108 108 

3 3 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

 

№ раз-
дела 

Наименование раздела дис-
циплины 

Лекц. 
час. 

Занятия семинар-

ского типа 
СРС 
час. 

Всего 
час. 

Код формируе-
мой компетенции Практ. 

зан. 
час. 

Лаб. 
зан. 
час. 

1 
Введение. Основы построе-

ния математических моде-

лей. 
2 - - 2 4 УК-1.1, УК-1.2 

2 Статические модели 4 4 - 4 12 УК-1.1, УК-1.2 



3 
Нелинейные уравнения 

установившегося режима.  
4 4 - 4 12 УК-1.2 

4 Статистические модели  4 6 - 4 14 УК-1.2, ПК-5.3 

5 Регрессионные модели 4 4 - 4 12 УК-1.2, ПК-5.3 

6 
Программное обеспечение 

регрессионного анализа 
4 4 - 4 12 УК-1.1, ПК-5.3 

7 Информационные модели  6 4 - 6 22 УК-1.1, ПК-5.3 

8 
Структурные модели 
 

2 4 - 6 12 УК-1.1, ПК-5.3 

9 
Программное обеспечение 

математических моделей  
4 2 - 4 10 УК-1.2, ПК-5.3 

10 
Математические модели 

метауровня. Синтез и анализ 
логических схем 

2 4 - 4 10 УК-1.2, ПК-5.3 

18 Подготовка к зачету       
19 Всего 32 34 - 42 108  

 

 
5.3. Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 
Наименование разде-

ла дисциплины Содержание раздела 

1. 
Введение. Основы постро-

ения математических мо-

делей. 

Классификация моделей. Модели непрерывных и дискретных си-

стем. Статические и динамические модели. Имитационное модели-

рование. Этапы построения математических моделей. Модели объ-

ектов электротехники.  

2. Статические модели 

Математические модели объектов энергетики, сводящиеся к систе-

мам алгебраических уравнений. Методы формирования и решения. 

Учет особенностей систем линейных алгебраических уравнений при 

описании электрических схем. Точность решения. Нелинейные мо-
дели установившихся режимов. 

3. 
Нелинейные уравнения 

установившегося режима.  

Метод Ньютона-Рафсона. Оценка вычислительной эффективности 

метода Ньютона-Рафсона, условия сходимости, улучшение сходи-

мости. Модификации метода Ньютона-Рафсона применительно к 

специфике задач электроэнергетики. 

4 Статистические модели  

Параметры случайных величин. Генерация случайных чисел. Типовые 

законы распределения. Идентификация закона распределения по экс-

периментальным данным. Точность и надежность оценивания. Исполь-
зование статистических критериев. Проверка статистических гипотез. 

Проведение имитационных экспериментов и статистическая обработка 

результатов.  

5 Регрессионные модели 
Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. Алгоритм полу-
чения оценок регрессии. Анализ исходных данных при построении 

регрессионных моделей. 

6 
Программное обеспечение 

регрессионного анализа 
Построение регрессионных зависимостей с применением современных 
информационных технологий (MathCad, Matlab). 

7 Информационные модели  

Реляционная модель данных. Основные понятия. Операции над отно-

шениями. Виды функциональных зависимостей. Нормализация отно-

шений. СУБД ACCESS. Описание отношений. Типы данных. Основ-

ные принципы разработки интерфейса пользователя. 

8 
Структурные модели 
 

Структурные схемы и характеристики их элементов. Понятие пере-

даточной функции. Элементарные звенья и их передаточные функ-

ции. Передаточная функция системы. Обратная связь. Понятие ком-



плексного коэффициента усиления и частотных характеристик. 

9 
Программное обеспечение 

математических моделей  
Использование программы Statistica. Анализ данных (факторный, 

кластерный анализ), управление данными, визуализация данных. 

10 
Математические модели 

метауровня. Синтез и ана-

лиз логических схем 

Математические модели метауровня. Логические схемы различного 

вида. Метод аналитических преобразований. Карты Карно. 

 
 

5.4. Тематический план практических занятий 

* Уо – устный опрос 

5.5. Тематический план лабораторных работ 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.6. Курсовые работы 

Курсовая работа (проект) не предусмотрена. 

 

5.7. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы текущего контроля 

Вид учебной 
работы 

Номер недели семестра 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Аудиторные 
занятия 
– лекции, но-
мер раздела 

 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

– практическое 
занятие, номер 
раздела 

1,2 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11 12 12 15 15 16 

– лабораторное 
занятие, номер 

раздела) 
                  

2. Формы 

контроля 
успеваемости 
(номер разде-
ла) 

 

– Тестирование 
(Т) 

                  

– Коллоквиум                   

– Контрольная 
работа (КР) 

       
КР
1 

(2) 
   

КР
2 

(7) 
   КР3 

(12) 
  

№ 
п/п 

№ раздела 

дисципли-
ны 

Тематика практических занятий (семи-
наров) 

Трудо-

емкость 
час. 

Формы те-

кущего кон-
троля 

Код формируе-

мой компетен-
ции  

1 2 
Построение математических моделей 

элементов электроэнергетики 
4 

Уо УК-1.1, УК-1.2, 
ПК-5.3 

2 3 
Расчет параметров установившихся ре-

жимов итерационными методами 
6 

Расчетное 

задание 
УК-1.1, УК-1.2, 

ПК-5.3 

3 4 Статистический анализ 8 
Уо УК-1.1, УК-1.2, 

ПК-5.3 

4 5, 6, 9 Обработка экспериментальных данных  6 
Расчетное 

задание 
УК-1.1, УК-1.2, 

ПК-5.3 

5 10 Синтез и анализ логических схем 4 
Уо УК-1.1, УК-1.2, 

ПК-5.3 

6 7 Формирование СУБД (MS Access) 6 
Расчетное 

задание 
УК-1.1, УК-1.2, 

ПК-5.3 



– «Защита» 
лабораторной 

работы  
                  

– Проверка ИЗ + + + + +  + +   + + +      

– Проверка 
выполненной 

части КП (и 
т.п.) 

                  

3. Самостоятель-

ная работа сту-

дента (ак.ч.) 
– Проработка 
лекционного 
материала 

 

1  1 1  1  1    1 1   1  1 

– Подготовка к 
практическим 
занятиям 

 1  1  1  1  1  1  1  1  1 

– Подготовка 
ИЗ 1 1 1 1 1  1 1   1  1      

– Подготовка к 

КР, зачету    1 1 1       1 1  1 1 2 

 

5.8. Внеаудиторная СРС 

Внеаудиторная СРС направлена на изучение дополнительной литературы к выполнению 

лабораторных работ и зачету. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки письменных заданий (выполнение оперативных переключений и ведение СУБД); 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль орга-

низуется в формах: 
– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных за-

даний); простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два 

действия. Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой вычислительный 

эксперимент по определению тех параметров, которые рассчитывались в лабораторных работах, но в не-

стандартных условиях; 
– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, опре-

деляемых в лабораторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 
– проверки правильности составления расчетных схем и расчета их режимов; 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициа-

тивность) – работа у доски, своевременная сдача отчетов к лабораторным работам и письменных практиче-

ских заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знани-

ями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умени-

ями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затрудне-

ния при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные за-
труднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсут-

ствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результата-

ми обучения. 



Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, преду-

смотренные маршрутным листом, выполнил контрольный тест с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». Критерии 

оценивания приведены в разделе 6.3. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксиру-

ются в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями По-

ложения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2020 г. 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выстав-

ления оценок 

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части 

компетенции по дисциплине 

Перечень компетенций 
Этапы формиро-

вания компетен-
ций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания 

- способность осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для решения 

поставленных задач (УК-
1); 
- Способность определять 
параметры оборудования 
объектов профессиональ-
ной деятельности (ПК-5). 
 

Формирование 
знаний  
 
 
 
 

Сформированность 
знаний (полнота, глубина, 
осознанность) 

Знать: 
• методы решения дифференциальных урав-
нений, законы электротехники и электромеха-
ники; 
• основные силовые элементы систем электро-

снабжения, их схемы замещения; 
• методы математического  анализа  и модели-
рования,  теоретического  и эксперименталь-
ного исследования. 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 
последовательность, 
правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
• составлять схемы замещения элементов си-
стем электроснабжения, рассчитывать их па-
раметры; 
• составлять для расчетных схем СЭС уравне-
ния переходного процесса; 
• рассчитывать параметры режимов СЭС при 
вариативных исходных данных. 
 

Формирование 
навыков и (или) 

опыта 
деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 
скорость, автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть: 
• навыками работы со справочной литерату-

рой и нормативно-техническими материала-
ми; 
• информационными технологиями в своей 
предметной области, использовать для расчёта 
современные IT-средства; 
• практическими методами расчета парамет-
ров режимов. 

 

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля  Постановка задания  Вид контроля  Условие достижения цели кон-

троля 
Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навы- 
ками 
 

Вопросы ставятся в соответствии 

с алгоритмом действий, лежащих 

в основе знаний, умения, овладе-

ния навыками 

Текущий Оценивание оконча-

тельных результатов изучения 

дисциплины 

Цель контроля может быть 

достигнута только в ходе вы-

полнения обучающимися соот-

ветствующих заданий, кон-

трольных задач или упражне-

ний 

 

Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 



Рассчитать коэффициенты аппроксимации при заданных массивах аргумента и значения 

функции (регрессионные модели). 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисци-

плине при текущей аттестации  

Компетенция 
Показатели 

текущего кон-
троля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

1 2 3 4 5 
- способность осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез инфор-
мации, применять системный подход 
для решения поставленных задач (УК-
1); 
- Способность управлять режимами 

работы объектов профессиональной 
деятельности (ПК-5). 
 

Работа на 
практических 

занятиях 

Активная, с 
оценкой отлич-

но, хорошо 

С оценкой удо-
влетворительно 

Не участвовал 

Выполнение 
контрольных 
работ  

Отлично, хоро-

шо 
Удовлетвори-

тельно 
Не выполнены в 

полном объеме 

Тестирование Отлично, хоро-
шо 

Удовлетвори-
тельно 

Неудовлетворитель-
но 

Уровень ис-
пользования 
дополнитель-
ной литерату-
ры 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью препо-
давателя 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуа-
циях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные 
ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие зна-
ний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает вла-

дение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, уме-
ний, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и уме-
ниями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или яв-
ную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме устных ответов. Пере-
чень вопросов доводится до сведения обучающегося накануне контроля.  

По результатам ответов выставляются оценки: 
  «зачтено»; 
  «не зачтено». 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 
освоена не освоена 

оценка «зачтено» оценка «не зачтено» 
 1. Уровень усвоения материа-

ла, предусмотренного про-

граммой. 
2. Уровень выполнения зада-
ний, предусмотренных про-

Демонстрирует полное или по 
существу понимание пробле-

мы.  
Требования, предъявляемые к 
заданию, выполнены. полно-

Демонстрирует небольшое 
понимание проблемы. Многие 

требования, предъявляемые к 
заданию не выполнены 



граммой. 
3. Уровень изложения (куль-

тура речи, аргументирован-
ность, уверенность). 
4. Уровень использования 
справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия при-
чинно-следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полно-
та, аргументированность, 

убежденность. 
7. Ответственное отношение 
к работе, стремление к до-
стижению высоких результа-
тов, готовность к дискуссии. 

стью или в основном. 

- способность осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и 

синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 
(УК-1); 
- Способность управ-
лять режимами рабо-
ты объектов профес-

сиональной деятель-
ности (ПК-5). 
 

Знать: 
• методы решения дифферен-
циальных уравнений, законы 

электротехники и электроме-
ханики; 
• основные силовые элементы 
систем электроснабжения, их 
схемы замещения; 
• методы математического  
анализа  и моделирования,  
теоретического  и экспери-

ментального исследования. 
Уметь: 
• составлять схемы замеще-
ния элементов систем элек-
троснабжения, рассчитывать 
их параметры; 
• составлять для расчетных 
схем СЭС уравнения пере-

ходного процесса; 
• рассчитывать параметры 
режимов СЭС при вариатив-
ных исходных данных. 
Владеть: 
• навыками работы со спра-
вочной литературой и норма-
тивно-техническими матери-

алами; 
• информационными техноло-
гиями в своей предметной 
области, использовать для 
расчёта современные IT-
средства; 
• практическими методами 
расчета параметров режимов. 

Полные ответы или ответы по 
существу на все теоретические 
вопросы. 
Полное или частичное решение 
предложенных практических 
заданий 

Ответы менее чем на половину 
теоретических вопросов. 
Решение практических заданий 

не предложено 

 

 
6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 

Раздел 1, 2. 
1. Для решения каких задач в  математических моделях применяются алгебраические и дифферен-

циальные уравнения 
2. Какова необходимость применения методов моделирования при исследовании систем электро-

снабжения 
3. Каковы основные отличия между физическим и математическим моделированием 
4. Какой практический смысл применения математического моделирования при проектировании си-

стем электроснабжения 
5. Классификация видов моделирования 
 
Раздел 3, 4, 5. 
6. Классификация математического моделирования 
7. Назовите основные виды моделирования 
8. Назовите основные особенности математических моделей в электроснабжении 



9. Область применения аналитических и численных методов решения дифференциальных уравне-

ний 
10. Основные достоинства и недостатки численных методов решения дифференциальных уравнений 
11. Основные требования к математическим моделям 
12. Уравнения простейших математических моделей элементов электротехники 
 
Раздел 6, 7, 8. 
13. Особенности моделирования различных режимов работы систем электроснабжения 
14. Сформулируйте основные достоинства математического моделирования 
15. Условия существования модели 
16. Характер принужденной составляющей дифференциального уравнения и природа ее появления 
17. Характер свободной составляющей дифференциального уравнения и природа ее появления 
18. Что такое моделирование ? 
19. Что является решением дифференциального уравнения 
20. Основные цели математического моделирования систем электроснабжения 
 
Раздел 9, 10. 
21. Математическая модель источника питания систем электроснабжения и какие существуют осо-

бенности их моделирования 
22. Как моделируются элементы электрических сетей при расчете рабочих режимов систем электро-

снабжения 
23. Основные методы моделирования электрических нагрузок, их достоинства и недостатки 

 

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умени-

ями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затрудне-

ния при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные за-

труднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсут-

ствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результата-

ми обучения. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 
Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительно-
стью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается пере-
рыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточ-
ной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ 
РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обу-
чающимся, при реализации образовательных программ высшего образования - программам бакалавриата, програм-
мам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 
22.12.2020 г. 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновацион-
ных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекци-
ями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реа-
лизуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При прове-
дении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуни-

кации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, роле-
вых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 



составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом регио-
нальных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учеб-

никам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затра-

те времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

7.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материа-
ла, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дис-

циплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных 

и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. 
В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствую-
щим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также коррект-

ность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

7.4. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

7.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести актив-

ную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспек-

ты наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформлении работы; 
 использование специальной литературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

7.6. Реферат 

Реферат не предусмотрен. 
 
7.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач по релейной защите.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен лич-
ным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 



7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осо-
знания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения про-
фильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при прове-
дении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а 
именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных ра-
бот, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы дис-
циплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике вари-
анты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения.  

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

7.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 
Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных обо-

значениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких гро-
моздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем 
определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все 
эти значения были в одной и той же системе единиц. 8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. 

Такая оценка может в ряде случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 
попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как разви-
вают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед 
занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержа-



тельные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, 
в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению дан-
ной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 
Лабораторный практикум не предусмотрен. 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностя-

ми обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными програм-

мами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная под-

держка преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

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 использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов обуче-

ния может проводиться в несколько этапов. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

 Электрические системы. Математические задачи 

электроэнергетики. Под ред. В.А. Веникова. – М.: 
Высшая школа, 1981 (2011). – 288 с. 

Библиотека НИ РХТУ  
 
 

Да 



б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Юрчук С.Ю. Методы математического моде-
лирования: учебное пособие. М.: Издательство 

«МИСИС», 2018. – 96с. 

ЭБС «Лань». 
https://e.lanbook.com/book/108036 

Да 

Экономико-математические методы и модели. 

М.: Издательство «КноРус», 2015. – 202с.  
ЭБС «Лань». 
https://e.lanbook.com/book/70606 

Да 

Амосов  А.А., Дубинский Ю.А., Копченова 

Н.В. Вычислительные методы для инженеров: 

Учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по техн. направлениям и специально-

стям. – М.: Изд-во МЭИ, 2003. – 672с. 

ЭБС «Лань». 
https://e.lanbook.com/book/42190 

Да 

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информа-

ционно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru  
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru 
4. Сервер прикладной математики «Экспонента» [Электронный ресурс].  – URL: 
http://old.exponenta.ru/ 
5. Расчетный сервер НИУ МЭИ [Электронный ресурс].  – URL: 
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/mas/index.html 
6. Библиотека «Вычислительные методы и программирование» [Электронный ресурс].  – URL: 
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=vmp&option_lang=rus 
7. Численные методы [Электронный ресурс].  – URL: http://mexalib.com/view/27317 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 
информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность поме-

щений для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 
Лекционная аудитория (307, Тульская область, 
Новомосковский район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для проведения занятий семинарского 

типа. (229, Тульская область, Новомосковский 
район, г. Новомосковск, улица Трудовые Резер-
вы, дом 29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для групповых и индивидуальных кон-

сультаций обучающихся 
Тульская область, Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Трудовые Резервы, дом 
29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
Тульская область, Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Трудовые Резервы, дом 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

https://e.lanbook.com/book/108036
http://www.openet.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/mas/index.html
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=vmp&option_lang=rus
http://mexalib.com/view/27317


29/19 

Аудитория для самостоятельной работы студентов 
(229, Тульская область, Новомосковский район, 
г. Новомосковск, улица Трудовые Резервы, дом 

29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памя-

тью 512 Мбайт и памятью на жестком диске 

8 Гбайт (8 шт.) с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ре-

сурсам, базе данных электронного каталога 

НИ РХТУ, системе управления учебными 

курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам. 
Переносная презентационная техника  
Принтер лазерный 

приспособлено 

Помещение для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
Тульская область, Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Трудовые Резервы, дом 
29/19 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые 

для проведения профилактического обслу-

живания учебного оборудования 

 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

ЛВС каф. ЭПП (8 компьютеров, лазерный принтер) c возможностью просмотра видеомате-

риалов и презентаций, с доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информа-
ционным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными 

курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор с возможностью просмотра презентаций. 

Программное обеспечение 

MS Windows (The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897) 

MS Office (https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans) 
MS Access (The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897) 
MathCAD – demo-trial версія с официального сайта разработчиков 

(https://www.ptc.com/ru/products/mathcad/free-trial) 
Matlab – версия для учебных заведений (https://matlab.ru/education/student-trial) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса; альбомы и рекламные проспекты с основными видами и 
характеристиками  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного 

курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и 
электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 

 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Математические модели систем электроснабжения 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 ак.час. 
или 3  зачетных единиц (з.е).  1 з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 

Положения «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском 

институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделее-

ва» от 29.09.2020 г.) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части модуля «Элек-
троэнергетика» (Б1.В.ДВ.01.02) и относится к профилю «Электроснабжение», направление  
13.03.02   «Электроэнергетика и электротехника». 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Надежность электроснабже-

ния», «Оптимизация систем электроснабжения», «Переходные процессы в электроэнергетических 
системах», «Электроэнергетические системы и сети». Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Теоретические основы 

электротехники», «Программное обеспечение задач энергетики». 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели изучения дисциплины:  
 формирование основ инженерного мышления будущих специалистов; 
 обеспечение необходимой теоретической базы для восприятия студентами ряда последующих дисциплин (электри-

ческие сети и системы, переходные процессы, электрическая часть станций и подстанций); 
 сообщение сведений, достаточных для формирования задач анализа режимов работы электрических сетей; 
 сообщение сведений о месте теории надежности в проектировании и эксплуатации электрических систем, о вероят-

ностных моделях для расчёта режимов и надёжности. 
Задача изучения курса состоит в том, чтобы дать общее представление о месте теории надёжности в проектиро-

вании и эксплуатации электрических систем; о решаемых задачах, способах анализа и применении методов статистики в 
области электроснабжения; о подходах к расчёту параметров режима при различных способах задания электрических 
нагрузок потребителей электроэнергии. Ознакомить с рядом методов анализа режимов и структур сети: 
 методами аналитического представления схем сети; 
 методами определения параметров режима работы при различных способах задания нагрузок сети; 
 способами оценки надёжности электроснабжения, плановых и аварийных недоотпусков электроэнергии в системах 

электроснабжения; 
 методами расчёта параметров режима при вероятностном задании нагрузок; 
 методами построения аппроксимирующих и сглаживающих зависимостей; 
 основами методов оптимизации; 
 методами анализа статической устойчивости электрических сетей. 
 современными информационными технологиями и прикладным программным обеспечением для решения приве-

денных выше задач. 

4. Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. 
Введение. Основы по-

строения математических 
моделей. 

Классификация моделей. Модели непрерывных и дискретных систем. 
Статические и динамические модели. Имитационное моделирование. Этапы 
построения математических моделей. Модели объектов электротехники.  

2. Статические модели 

Математические модели объектов энергетики, сводящиеся к системам 
алгебраических уравнений. Методы формирования и решения. Учет особен-
ностей систем линейных алгебраических уравнений при описании электри-
ческих схем. Точность решения. Нелинейные модели установившихся ре-
жимов. 

3. Нелинейные уравнения 
установившегося режима.  

Метод Ньютона-Рафсона. Оценка вычислительной эффективности мето-
да Ньютона-Рафсона, условия сходимости, улучшение сходимости. Моди-
фикации метода Ньютона-Рафсона применительно к специфике задач элек-
троэнергетики. 

4 Статистические модели  
Параметры случайных величин. Генерация случайных чисел. Типовые 

законы распределения. Идентификация закона распределения по экспери-



ментальным данным. Точность и надежность оценивания. Использование 
статистических критериев. Проверка статистических гипотез. Проведение 

имитационных экспериментов и статистическая обработка результатов.  

5 Регрессионные модели 
Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. Алгоритм полу-

чения оценок регрессии. Анализ исходных данных при построении регрес-
сионных моделей. 

6 
Программное обеспечение 

регрессионного анализа 
Построение регрессионных зависимостей с применением современных 

информационных технологий (MathCad, Matlab). 

7 Информационные модели  

Реляционная модель данных. Основные понятия. Операции над отноше-
ниями. Виды функциональных зависимостей. Нормализация отношений. 
СУБД ACCESS. Описание отношений. Типы данных. Основные принципы 
разработки интерфейса пользователя. 

8 
Структурные модели 
 

Структурные схемы и характеристики их элементов. Понятие переда-
точной функции. Элементарные звенья и их передаточные функции. Пере-
даточная функция системы. Обратная связь. Понятие комплексного коэффи-
циента усиления и частотных характеристик. 

9 Программное обеспечение 
математических моделей  

Использование программы Statistica. Анализ данных (факторный, кла-
стерный анализ), управление данными, визуализация данных. 

10 
Математические модели 

метауровня. Синтез и анализ 
логических схем 

Математические модели метауровня. Логические схемы различного ви-
да. Метод аналитических преобразований. Карты Карно. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
УК-1.1 способность участвовать в планирова-

нии, подготовке и выполнении типовых 
экспериментальных исследований по 
заданной методике 

Знать: 
 основы и методы оценки топливно-энергетических ре-

сурсов. 
 Уметь: 
 использовать методики расчета в проектной деятельно-

сти; 
 рассчитывать параметры различных  режимов при раз-

личных наборах исходных данных; 
Владеть: 
 понятийно-терминологическим аппаратом инженера-

электрика; 
 инженерными методиками расчета параметров режимов; 

УК-1.2 способность обрабатывать результаты 
экспериментов 

Знать: 
 основы и методы оценки топливно-энергетических ре-

сурсов. 
Уметь: 
 рассчитывать вероятностные характеристики парамет-

ров режима при изменении параметров режима (систе-
мы); 

 рассчитывать линейные и нелинейные электрические 

цепи; 
Владеть: 
 инженерными методиками расчета параметров режимов; 
 в своей предметной области современными информаци-

онными технологиями 
ПК-5.3 владение методами анализа данных ре-

гистрации показателей режима и форми-

рования управляющих воздействий на 
режим СЭС 

Знать: 
 основы и методы оценки топливно-энергетических ре-

сурсов. 
Уметь: 
 рассчитывать схемы и элементы основного оборудова-

ния; 
 составлять схемы замещения элементов и расчетные 

схемы электроэнергетической системы; 
Владеть: 
 инженерными методиками расчета параметров режимов; 
 в своей предметной области современными информаци-

онными технологиями 



 

 
 

 



Приложение 2  
Порядок оценивания 
 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме устных ответов. Пере-

чень вопросов доводится до сведения обучающегося накануне контроля.  
По результатам ответов выставляются оценки: 
  «зачтено» («удовлетворительно», «хорошо», «отлично»); 
  «не зачтено». 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный подход 
для решения поставленных задач 

УК-1.1 (поиск необходимой информации, её 
критический анализ и обобщает результаты 
анализа для решения поставленной задачи) 

Знать: 
 основные силовые элементы систем элек-

троснабжения, их схемы замещения; 
Уметь: 
 составлять схемы замещения элементов 

систем электроснабжения, рассчитывать их 
параметры; 

Владеть: 
 навыками работы со справочной литерату-

рой и нормативно-техническими материа-
лами. 

УК-1.2 (системный подход для решения по-

ставленных задач) 
Знать: 
 методы решения дифференциальных урав-

нений, законы электротехники и электро-
механики; 

Уметь: 
 составлять для расчетных схем СЭС урав-

нения переходного процесса; 
Владеть: 
 информационными технологиями в своей 

предметной области, использовать для рас-
чёта современные IT-средства. 

ПК-5 Способность управлять режимами работы объектов 
профессиональной деятельности 
 

ПК-5.3 (владение методами анализа данных 
регистрации показателей режима и формиро-
вания управляющих воздействий на режим 

СЭС) 
Знать: 
 методы математического  анализа  и моде-

лирования,  теоретического  и эксперимен-
тального исследования. 

Уметь: 
 рассчитывать параметры режимов СЭС при 

вариативных исходных данных; 
Владеть: 
 практическими методами расчета парамет-

ров режимов. 
 



Приложение 3  
Оценка знаний, умений и навыков в процессе изучения дисциплины производится с использова-
нием фонда оценочных средств. 
 
Примерные вопросы по формированию и развитию теоретических знаний, предусмотрен-

ных компетенциями, закрепленными за дисциплиной (вопросы по лекционному материалу 

дисциплины) 
Вопросы к зачету 
1. Структурное построение разделов  информационных технологий. 
2. Взаимосвязь информационных разделов. 
3. Информационные технологии в научных исследованиях и проектировании.  
4. Информационные технологии в управлении. Информационные системы.  
5. Системное программное обеспечение информационных технологий.  
6. Прикладное программное обеспечение информационных технологий. 
7. Базовые понятия программирования. Синтаксис и семантика языка.  
8. Обзор языков программирования. 
9. Алгоритмизация и программирование инженерных задач. 
10. Структурное построение текстовых редакторов.  
11. Технологии подготовки и работы с текстовыми документами.  
12. Основные понятия электронных таблиц. 
13. Базовые элементы структуры электронных таблиц. 
14. Электронная таблица Excel. 
15. Компоненты и обобщенная структура инженерного проектирования. 
16. Автоматизированный проектирующий комплекс КОМПАС 
17. Назначение и функциональные возможности СУБД. 
18. Архитектура систем управления баз данных. 
19. Классификация моделей СУБД требования к их разработке. 
20. Основные понятия и возможности   СУБД   Access. 
21. Назначение и функциональные возможности экспертных систем. 
22. Идентификация и функциональные возможности антивирусных программ. 
23. Обобщенная структура компьютерных сетей. 
24. Типовые структуры компьютерных сетей. 
25. Требования, предъявляемые к компьютерным сетям и их классификация. 
26. Логическая структура компьютерных сетей. 
27. Назначение и возможности глобальной сети Интернет. 
28. Информационные технологии для инженерных вычислительных работ. 
29. Электронный офис. 
30. Автоматизированное рабочее место.  
31. Этапы подготовки и решения инженерных задач на компьютере. 
 
Пример теста по курсу (СДО) 
 
1) Первая матрица соединений «М» формируется: 
a) Число строк = числу независимых контуров и число столбцов = числу ветвей. 
b) Число строк = числу узлов (без балансирующего) и число столбцов = числу ветвей. 
c) На главной диагонали записываются сопротивления ветвей, а остальные элементы «0». 
d) Матрица столбец. 
 
2) Вторая матрица соединений «N» формируется: 
a) Матрица столбец. 
b) На главной диагонали записываются сопротивления ветвей, а остальные элементы «0».  
c) Число строк = числу узлов (без балансирующего) и число столбцов = числу ветвей. 
d) Число строк = числу независимых контуров и число столбцов = числу ветвей. 
 
3) Основные матричные уравнения: 
a) Обобщённое уравнение состояния, узловое и контурное уравнения. 
b) Обобщённое уравнение состояния и узловое уравнение. 
c) Узловое и контурное уравнения. 
d) Обобщённое уравнение состояния и контурное уравнения. 
 
4) Метод обобщённых уравнений представляет собой аналог: 
a) Реализации метода узловых потенциалов в матричной форме. 
b) Метода контурных токов реализованный в матричной форме. 



c) Непосредственного применения з. Кирхгофа, при этом система формируется в матричной форме. 
d)  Метода проводимостей реализованный в матричной форме. 
 
5) Под количественной сходимостью понимают: 
a) Возможность получения результата. 
b) Получение результата за ограниченное число итераций. 
c)  Получение результата с максимальной точностью. 
d) Число итераций необходимых для гарантирования точности расчёта. 
 
6) Под качественной сходимостью понимают: 
a) Возможность получения результата. 
b) Получение результата за ограниченное число итераций. 
c) Получение результата с максимальной точностью. 
d) Число итераций необходимых для гарантирования точности расчёта. 
 
7) Контурное уравнение в общем случае имеет вид: 
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8) Как называется матрица «YУ»: 
a) Матрица сопротивлений ветвей. 
b) Матрица проводимостей ветвей. 
c) Матрица проводимостей узлов. 
d) Матрица сопротивлений узлов. 
 
9) Единица измерения вероятности: 
a)  Год. 
b)  Относительные единицы. 
c)  1/Год. 
d)  Руб/год. 
 
10) Метод минимальных сечений применяется если схема является: 
a) Последовательной. 
b)  Параллельной. 
c)  Ни последовательной, ни параллельной. 

d)  Последовательной и параллельной. 







                1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

дополнений и изменений); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

            - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 
направлению подготовки 13.03.02   "Электроэнергетика и электротехника" (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50567) 
(далее – стандарт); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
- локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 

13.03.02   "Электроэнергетика и электротехника", утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50567) (далее – стандарт); 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний и умений о процессах, 

происходящих во всех сферах  энергетического комплекса, формирование знаний по рациональному хозяйствованию и 
повышение конкурентоспособности в условиях рынка.  

Задачами учебной дисциплины является: 
- изучение экономических основ отраслевого производства и энергетического предприятия; 
- исследование принципов и методов управления ресурсным потенциалом предприятия; 
- ознакомление с принципами организации производственного процесса; 
- изучение основ организации финансово-экономической деятельности предприятия; 
- использование полученных знаний при анализе и оценке эффективности деятельности предприятия. 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Экономика энергетики» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.02.. Является обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Экономика, 
История, Философия, Математика. 

Дисциплина может быть использована при освоении следующих элементов образовательной программы: 
Электроснабжение; Энергоаудит предприятий и организаций, Основы ценологических исследований; Нормативная база 
энергохозяйства; Государственная итоговая аттестация. 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
профессиональная 
- способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности (ПК-7) 
 

Код  
компетенции 

Индикатор достижения компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ПК-7 ПК-7.2 
Умеет осуществлять анализ данных при 
проектировании объектов 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- основы методов планирования и проведения научных и 
практических экспериментальных исследований 
Уметь:  
- правильно и технически грамотно поставить и 
математически грамотно пояснить и решить конкретную 
задачу в рассматриваемой области 
Владеть: 
-- простейшими методами оценки технической, в 
частности энергетической, эффективности объектов 
профессиональной деятельности и навыками четкого 
математического обоснования этих методов; 
- навыками составления научных докладов; навыками 
публичного выступления и обсуждения результатов 
научных исследований. 
 

ПК-7.3 
Владеет алгоритмами сбора данных и 
принятия наиболее эффективного 

решения при проектировании объектов 
профессиональной деятельности 
 

Знать: 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом 
хозяйствующих субъектов  
Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 



Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
 

 
5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов или 2 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 27 

астрономическим часам или 36 академическим часам  
 

Вид учебной работы Всего час. 
Семестр (ы), час 

7 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
50 50 

Контактная работа аудиторная 50 50 

в том числе:   
Лекции 16 16 
Практические занятия 34 34 
Самостоятельная работа (всего) 22 22 
В том числе:   
Курсовой проект (работа) - - 
Другие виды самостоятельной работы - - 

Проработка лекционного материала  8 8 

Подготовка к практическим  занятиям 6 6 

Подготовка к тестированию и контрольным работам 6 6 

Подготовка к промежуточной аттестации (зачету) 2 2 

Общая трудоемкость                                    час. 
 з.е.                                                                           

72 72 

2 2 

 
5.2 Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

 

№ 
раз-
дела 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия 
семинарского типа СРС

* 
час.  

Всего 
час. 

Формы  
текущего 

 контроля** 

Код 
формируемой 
компетенции 

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

1 Предмет, содержание и задачи 
курса 

1 2 - 1 4 - ПК-7.2; ПК-7.3 

2 
Предприятие – основное звено 
экономики 1 2 - 2 5 УО, РЗ ПК-7.2; ПК-7.3 

3 Основные фонды предприятия 4 6 - 5 15 УО, РЗ ПК-7.2; ПК-7.3 

4 Оборотные средства 
предприятия 

2 4 - 2 8 УО, РЗ ПК-7.2; ПК-7.3 

5 Трудовые ресурсы 
предприятия 

2 4 - 3 9 УО, РЗ, Т ПК-7.2; ПК-7.3 

 
Контрольная работа по 
разделам 3,4,5 - 2 - 2 4 УО, РЗ ПК-7.2; ПК-7.3 

6 Издержки производства и 
себестоимость продукции 

2 4 - 1 7 УО, РЗ ПК-7.2; ПК-7.3 

7 

Основы ценообразования в 
энергетике. Формирование 
тарифов на электрическую и 
тепловую энергию 

2 6 - 2 10 УО, РЗ,Т ПК-7.2; ПК-7.3 

8 
Формирование финансовых 

результатов деятельности 
предприятия 

2 4  4 10  ПК-7.2; ПК-7.3 

 Вид аттестации: зачет   - -  - ПК-7.2; ПК-7.3 

 Всего 16 34 - 22 72   

* СРС – самостоятельная работа студента 
** УО - устный опрос,  РЗ – решение задач, Т – тестирование, КР – контрольная работа 

 



5.3 Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование тем 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Предмет, содержание и 
задачи курса 

Основные понятия, цели, задачи курса. Предмет, метод и объекты изучения 
курса «Экономика энергетики». Понятие экономики предприятия и 
микроэкономики, их место в системе экономических наук. Роль дисциплины в 
подготовке бакалавров направления «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль «Электроснабжение».  

2 Предприятие – основное 
звено экономики 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли.  
Понятие предприятия, его цели, основные функции и виды деятельности.  
Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. Типы предприятий. 
Организационно-правовые формы предприятий и их объединений. 

3 Основные фонды 
предприятия 

Экономическое содержание и структура ресурсного обеспечения 
предприятия. 

Сущность и значение основных фондов, их классификация и структура. 
Методы оценки основных фондов. Физический и моральный износ основных 
фондов. Амортизация основных фондов. Нормы амортизации, их роль и 
методика разработки. Способы начисления амортизационных отчислений: 
линейный, уменьшающегося остатка. Понятие ускоренной амортизации. 
Амортизационный фонд, его назначение и использование. Особенности  
начисления амортизации на нематериальные активы. Показатели эффективности 
и пути улучшения использования основных фондов. 

4 Оборотные средства 
предприятия 

Экономическая сущность, состав, классификация и структура оборотных 
средств. Источники формирования оборотных средств. Методы оценки 
производственных запасов. Кругооборот и показатели использования оборотных 
средств. Способы ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

5 
Трудовые ресурсы 
предприятия 

Сущность и значение фактора «рабочая сила». Кадры предприятия, их 
классификация и структура. Понятие профессии, специальности, квалификации. 
Эффективность использования персонала предприятия. Показатели и методы 

измерения производительности труда. Факторы роста производительности 
труда. Оплата труда работников. Сущность и принципы организации заработной 
платы. Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 
Бестарифная    система оплаты труда.  

6 
Издержки производства и 
себестоимость продукции 

Понятие затрат на производство и издержек производства в нашей и 
зарубежной практике. Сущность себестоимости и ее роль в системе показателей 
работы предприятия. Классификация затрат на производство и реализацию 

продукции. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям 
калькуляции. Смета затрат на производство, ее назначение и порядок 
разработки. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления. 
Классификация затрат по роли в производственном процессе: основные и 
накладные. Прямые и косвенные затраты. Распределение косвенных затрат на 
себестоимость отдельных видов продукции. Постоянные, переменные и валовые 
издержки, характер их взаимосвязи.  Основные направления снижения 
издержек. Калькуляция себестоимости энергии, калькуляционные единицы. 
Особенности расчета себестоимости производства, передачи и распределения 

энергии. 

7 

Основы ценообразования в 
энергетике. Формирование 
тарифов на электрическую и 
тепловую энергию. 

Сущность и функции цены как экономической категории. Ценообразование. 
Факторы, влияющие на уровень цен. Механизм изменения цен. Главные рычаги 
регулирования цен. Ценовая политика на различных рынках и методы 
ценообразования. Субъекты рыночного ценообразования. Система цен и их 
классификация.  Система и структура оптовых цен. Франкирование цен. Виды 
ценовых стратегий и их реализация. 

Особенности ценообразования в энергетике. Тарифы на энергию – 
составная часть общей системы оптовых цен. Одноставочный и двуставочный 
тарифы и области применения. Преимущества и недостатки одноставочного 
тарифа. Средний тариф. Тарифы на тепловую энергию. Плата за электро- и 
тепловую энергию. 

8 
Формирование финансовых 
результатов деятельности 

предприятия 

Валовый доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг), его 
сущность и значение. Прибыль, ее сущность и формирование. Виды прибыли: от 
реализации продукции, налогооблагаемая, чистая. Распределение и 

использование прибыли предприятия. Понятие и показатели рентабельности 
работы предприятия. 

 
5.4 Тематический план практических занятий 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплин
ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудо- 
емкость 

час. 

Формы 

текущего 
 контроля 

Код  
формируемой 
компетенции 



1 2 3 4 5 6 

1 1 
Изучение основных понятий, цели, задач курса, предмета, 
метода и объектов, а также экономики предприятия и 
микроэкономики.  

2 УО 
ПК-7.2; ПК-

7.3 

2 2 
Изучение структуры национальной экономики: сфер, секторов, 
комплексов, отраслей.  Определение понятия предприятия, его 
целей, основных функций и видов деятельности.   

2 Т-1 (1,2) ПК-7.2; ПК-
7.3 

3 3 

Анализ экономического содержания и структуры ресурсного 
обеспечения предприятия. Изучение сущности и значения 
основных фондов, их классификации и структуры, методов 
оценки основных фондов. 

2 УО 

ПК-7.2; ПК-
7.3 

Решение ситуационных задач по четырем способам расчета 
амортизационных отчислений, разбор показателей 

эффективности использования ОПФ 
2 РЗ 

Расчеты по ускоренной амортизации и показателей 
эффективности основных фондов. Изучение путей улучшения 
использования основных фондов. 

2 Т-2 (3) 

4 4 

Изучение состава, структуры и источников формирования 
оборотных средств 2 УО 

ПК-7.2; ПК-
7.3 

Семинар в диалоговом  режиме по рассмотрению стадий кругооборота и 
показателей использования оборотных средств. Разбор 
конкретных ситуаций по использованию различных методов 
оценки производственных запасов 

2  РЗ 

5 5 

Изучение кадров предприятия, их классификации и структуры. 
Показатели и методы измерения производительности труда. 

Определение потребности предприятия в кадрах. Сущность и 
принципы организации заработной платы. 

2 Т-3 (4,5) 
ПК-7.2; ПК-

7.3 
Решение ситуационных задач по расчету численности рабочих 
цеха. Разбор конкретных ситуаций по использованию различных 
форм и систем оплаты труда 

2 РЗ 

6  Контрольная работа по разделам 3,4,5 2 КР 
ПК-7.2; ПК-

7.3 

7 6 

Решение ситуационных задач по составлению  калькуляции 

себестоимости продукции и сметы затрат на производство.  
2 

РЗ 
 

ПК-7.2; ПК-
7.3 Формирование калькуляции себестоимости энергии, 

калькуляционных единиц. Особенности расчета себестоимости 
производства, передачи и распределения энергии. 

2 Т-4 (6) 

8 7 

Изучение процесса ценообразования, факторов, влияющих на 
уровень цен, механизма изменения цен. Система цен и их 

классификация.  Система и структура оптовых цен. 
Франкирование цен.  

2 УО 

ПК-7.2; ПК-
7.3 Решение ситуационных задач по расчету тарифов на энергию: 

одноставочный и двуставочный тарифы и области применения. 
Средний тариф. Тарифы на тепловую энергию. Плата за электро- 
и тепловую энергию. 

2 РЗ 

9 8 

Расчеты валового дохода (выручки) от реализации продукции 
(работ, услуг), прибыли, показателей рентабельности. Анализ 
видов прибыли, распределения и использования прибыли 
предприятия.  

2 УО, РЗ ПК-7.2; ПК-
7.3 

10  Проведение промежуточной аттестации (зачета) 2 УО, РЗ ПК-7.2; ПК-
7.3 

 
5.5 Тематический план лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
5.6 Курсовые работы 
Курсовые работы не предусмотрены. 
5.7 Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в источниках литературы и ЭОС и ее использование: 
- при подготовке к тестированию и контрольным работам; 
- при подготовке к решению задач на практических занятиях; 
- при подготовке к сдаче зачета. 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки решения задач на практических занятиях (использование формул); 
– тестирования (бланкового). 



Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в форме 
проверки контрольной работы (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных заданий). 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа у 

доски, своевременная сдача тестов и контрольной работы. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их 

в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, 
переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет 

отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании 
знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную 
недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения.  

Критерии для оценивания тестов 
Выполненное задание засчитывается в случае, если студент правильно ответил на 75% предложенных вопросов. 
Выполненное задание не засчитывается, если студент ответил не правильно на 75% предложенных вопросов.  
Критерии для оценивания контрольной работы 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при решении 

предложенных ему задач. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет 

отсутствие знаний, умений по отдельным задачам (не более 33%).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную 

недостаточность (менее 33%) знаний, умений при решении предложенных ему задач. 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 
Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил все контрольные тесты и контрольную работу с 

оценкой не ниже чем «удовлетворительно». Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 
6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине  

Перечень компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

- владеет алгоритмами сбора 
данных и принятия наиболее 
эффективного решения при 
проектировании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-7.2). 
 

Формирование 
знаний  

Сформированность 
знаний (полнота, глубина, 
осознанность) 

Знать: 
- основы методов планирования и 
проведения научных и практических 
экспериментальных исследований 

Формирование 

умений 

Сформированность 
умений (прочность, 
последовательность, 

правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- правильно и технически грамотно 
поставить и математически грамотно 
пояснить и решить конкретную задачу в 
рассматриваемой области 

Формирование 
навыков и (или) 
опыта 
деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 
скорость, автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- простейшими методами оценки 
технической, в частности 
энергетической, эффективности объектов 

профессиональной деятельности и 
навыками четкого математического 
обоснования этих методов; 
- навыками составления научных 
докладов; навыками публичного 
выступления и обсуждения результатов 
научных исследований. 

- умеет осуществлять анализ 
данных при проектировании 
объектов профессиональной 
деятельности (ПК-7.3). 
 

Формирование 

знаний  

Сформированность 
знаний (полнота, глубина, 
осознанность) 

Знать: 
- принципы и методы управления 

ресурсным потенциалом хозяйствующих 
субъектов  

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- проводить расчеты экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 



Формирование 
навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 
(качественность, 
скорость, автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 

6.2 Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 
 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели 

контроля 

Выявление уровня 

знаний, умений, 
овладения навыками 

Вопросы ставятся в 

соответствии с 
алгоритмом действий, 
лежащих в основе знаний, 
умения, овладения 
навыками 

Текущий  
 
Оценивание 
окончательных 
результатов изучения 
дисциплины 

Цель контроля достигается 

при выполнения 
обучающимися 
соответствующих заданий 
тестов и контрольной работы 

6.3 Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации 

Компетенция Показатели текущего 
контроля 

Уровень формирования компетенции 
высокий пороговый не освоена 

1 2 3 4 5 
- владеет алгоритмами сбора 
данных и принятия наиболее 

эффективного решения при 
проектировании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-7.2); 

 
- умеет осуществлять анализ 
данных при проектировании 
объектов профессиональной 

деятельности (ПК-7.3). 
 

Выполнение теста по 
теме: «Предмет, 

содержание и задачи 
курса» и 
«Предприятие – 
основное звено 
экономики» 

Отлично, 
хорошо 

Удовлетворитель
но 

Неудовлетворительн
о 

Выполнение теста по 
теме: «Основные 

производственные 
фонды» 

Отлично, 

хорошо 
Удовлетворитель

но 
Неудовлетворительн

о 

Выполнение теста по 
теме: «Оборотные 
средства и Трудовые 
ресурсы предприятия » 

Отлично, 
хорошо 

Удовлетворитель
но 

Неудовлетворительн
о 

Выполнение теста по 

теме: «Издержки 
производства и 
себестоимость 
продукции» 

Отлично, 
хорошо 

Удовлетворитель
но 

Неудовлетворительн
о 

Выполнение 
контрольной  работы  

Отлично, 
хорошо 

Удовлетворитель
но 

Неудовлетворительн
о 

Уровень 
использования 

дополнительной 
литературы 

Без помощи 

преподавателя 
По указанию 

преподавателя 
С помощью 

преподавателя 

 
*Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение менее 
50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду 
показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 
ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную 
недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения.  

6.4 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 



Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных результатов обучения по дисциплине. 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на билеты. Перечень 

вопросов и форма билета доводятся до сведения обучающегося накануне контроля.   
На подготовку к ответу обучающемуся отводятся не менее 1 академического часа. Возможен досрочный ответ.  

Билеты включают два теоретических вопроса и задачу. Трудоемкость заданий каждого билета примерно одинакова.  
По результатам ответов выставляются оценки:  
  «зачтено»; 
  «не зачтено». 

Компетенция Показатели текущего контроля 
Уровень формирования компетенции 

освоена не освоена 
оценка «зачтено» оценка «не зачтено» 

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 
аргументированность, уверенность). 
4. Уровень использования справочной 
литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 
аргументированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к работе, 
стремление к достижению высоких 
результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует полное 

или по существу 
понимание проблемы.  
Требования, 
предъявляемые к 
заданию, выполнены 
полностью или в 
основном. 

Демонстрирует 

небольшое понимание 
проблемы. Многие 
требования, 
предъявляемые к 
заданию не выполнены 

1 2 3 4 
- владеет 
алгоритмами сбора 
данных и принятия 
наиболее 
эффективного 
решения при 
проектировании 
объектов 

профессиональной 
деятельности (ПК-
7.2). 
 

Знать: 
- основы методов планирования и проведения 
научных и практических экспериментальных 
исследований 
Уметь:  
- правильно и технически грамотно поставить 
и математически грамотно пояснить и решить 
конкретную задачу в рассматриваемой 

области 
Владеть: 
-- простейшими методами оценки 
технической, в частности энергетической, 
эффективности объектов профессиональной 
деятельности и навыками четкого 
математического обоснования этих методов; 
- навыками составления научных докладов; 
навыками публичного выступления и 

обсуждения результатов научных 
исследований. 

Полные ответы или 
ответы по существу на 
все теоретические 
вопросы билета. 
 
Полное или частичное 
решение 
предложенных 

практических заданий 
 
Необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом 
сформированы в 
полном объеме или 
частично без 

существенных 
пробелов 

Ответы менее чем на 
половину 
теоретических 
вопросов билета. 
 
 
Решение практических 
заданий не предложено 
 
 
Необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом не 
сформированы 

- умеет 
осуществлять 
анализ данных при 
проектировании 
объектов 

профессиональной 
деятельности (ПК-
7.3). 
 

Студент должен  
знать: 
- принципы и методы управления ресурсным 
потенциалом хозяйствующих субъектов  
уметь: 
- проводить расчеты экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
владеть: 
- навыками на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 

Полные ответы или 
ответы по существу на 
все теоретические 
вопросы билета. 
 
Полное или частичное 
решение 
предложенных 
практических заданий 
 
Необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом 

сформированы в 
полном объеме или 
частично без 
существенных 
пробелов 

Ответы менее чем на 
половину 
теоретических 
вопросов билета. 
 
 
Решение практических 
заданий не предложено 
 
 
Необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом не 

сформированы 

 
6.5 Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 



Ниже представлены примеры вопросов и заданий для текущего контроля и оценивания окончательных результатов 
изучения дисциплины. Полный текст всех вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации приведен в 
приложении 2. 

Примеры тестового контроля по темам дисциплины 
Т-1 (1,2) ТЕСТ «ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ КУРСА»  И «ПРЕДПРИЯТИЕ – ОСНОВНОЕ ЗВЕНО 

ЭКОНОМИКИ» 
1. Что из ниже перечисленного не имеет отношения к определению предмета экономической теории? 

а) эффективное использование ресурсов; 
б) редкость блага; 
в) неограниченные производственные ресурсы; 
г) максимальное удовлетворение потребностей. 

2. Если исследуется экономика в целом, то это анализ: 
а) макроэкономический; 
б) микроэкономический; 
в) позитивный; 
г) нормативный. 

3.Что из перечисленного изучаем микроэкономика? 
а) производство в масштабе всей страны; 
б) общий уровень цен; 
в) производство товара А и динамику его цены. 

4. В стране Б частные компании могут производить товары и услуги любым законным способом. В этой стране: 
а) рыночная экономика; 
б) традиционная экономика; 
в) централизованная экономика. 

5. Преимущества фирмы как коллективного предпринимательства: 
а) возможность получения сверхприбыли 
б) возможность мобилизовать значительные объемы капитала 
в) неограниченная продолжительность жизни фирмы 
г) обеспечение вкладчиками ликвидности их капитала 

6. Экономический субъект, который занимается производственной и коммерческой деятельностью и обладает 
хозяйственной самостоятельностью называется …  

а) домохозяйством 
б) семьей 
в) фирмой 
г) государством 

Т-2 (3) ТЕСТ «ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ» 
1.  Амортизация основных фондов - это: 

  а) износ основных фондов; 
  б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 
  в) восстановление основных фондов; 
  г) содержание основных фондов. 

2.  Показатель фондоотдачи характеризует: 
           а) количество произведенной продукции в расчете на 1 руб. основных производственных фондов; 

   б) уровень технической оснащенности труда; 
           в) производительность труда.  

3.   Остаточная стоимость основных фондов: 
   а) зависит от срока службы основных фондов; 

                 б) определяется вычитанием стоимости износа из балансовой стоимости основных фондов; 
   в) не зависит от нормы амортизационных отчислений; 
   г) обязательно соответствует степени физического износа; 
   д) зависит от затрат на капитальный ремонт. 

Т-3 (4,5) ТЕСТ «ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА» и «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ»  
1.    Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения: 

а) готовая продукция; 
б) денежные средства в кассе; 
в) дебиторская задолженность; 
г) прибыль предприятия. 

2.   Установление норматива оборотных средств позволяет определить: 
а) объем реализованной продукции; 
б) наличие сверхнормативных запасов оборотных средств; 
в) фондоемкость продукции; 
г) потребность собственных оборотных средств. 

3.   Ускорение оборачиваемости оборотных средств: 
а) обеспечивает увеличение объема реализуемой продукции; 
б) обеспечивает экономию оборотных средств; 
в) обеспечивает относительное высвобождение основных фондов; 

          г) уменьшает величину необходимых запасов оборотных фондов. 
4.  Что относится к элементарным производительным силам общества: 

а) совокупность средств производства и рабочей силы; 
б) планирование; 



в) формы обобществления производства; 
г) земля, вода, полезные ископаемые; 
д) инфраструктура и ее элементы. 

5.  Производительность труда не характеризует: 
а) объем выпущенной продукции на единицу рабочего времени; 
б) объем выпущенной продукции в расчете на одного работника;  
в) объем выпущенной продукции на единицу затрат труда; 
г) объем выпущенной продукции на единицу производственной площади. 

6.   Для определения выработки в процессе подсчета трудозатрат наиболее точный результат дает использование: 
а) чел-дней; 
б) чел-часов; 
г) среднесписочной численности работников. 

Т-4 (6)  ТЕСТ «ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ» 
1.  К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на: 

а) топливо и энергию на технологические цели; 
б) основную заработную плату работников предприятия; 
в) амортизацию основных фондов; 
г) расходы на подготовку и освоение производства; 
д) заработную плату производственных рабочих. 

 
2.   Назначение   классификации    затрат    на   производство  по  экономическим элементам: 

  а) определение затрат на производство и реализацию единицы продукции; 
  б) основание для составления сметы затрат на производство; 
  в) определение   затрат    на    производство  и  реализацию продукции (за год, квартал); 
  г) установление цены продукции. 

3.   К накладным издержкам относятся: 
                 а) расходы на заработную плату рабочим; 

        б) отчисления в пенсионный фонд; 
   в) расходы на сырье и материалы; 
   г) расходы на заработную плату управленческому персоналу предприятия. 

Примеры заданий на контрольную работу (КонР) 
Вариант №1 
Задача 1. Предприятие имеет следующий состав основных фондов: 

Состав ОПФ Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 
1. Здания и сооружения 4500 
2. Передаточные устройства 1000 
3. Силовые машины и оборудование 3200 
4. Измерительные и регулирующие приборы 200 
5. Вычислительная техника 400 
6. Транспортные средства 300 

Определите: 
1) Полную среднегодовую стоимость ОПФ. 
2) Структуру фондов видовую. 

Задача 2. Объем реализованной продукции по предприятию составил 21 млн. руб. при величине нормируемых 
оборотных средств 1,65 млн. руб. На сколько необходимо сократить длительность одного оборота оборотных средств, чтобы 
при уменьшении объема нормируемых оборотных средств на 6,5 % количество реализованной продукции осталось прежним? 

Задача 3. Известны показатели поступления и отпуска материалов в производство. Отпущено в производство 35 тонн 

сырья. 
Поступило на предприятие сырья: 
- в январе – 10 тонн по цене 350 руб. за тонну; 
- в феврале – 12 тонн по цене 360 руб. за тонну; 
- в марте – 18 тонн по цене 380 руб. за тонну. 
Остаток на начало января составил 15 тонн по цене 355 руб. за тонну. 
Рассчитать стоимостную оценку сырья, списанного в производство, а также остаток на конец года, используя методы 

ФИФИ, ЛИФО и средней стоимости. 
 

Темы докладов  
 Роль энергетики в развитии российской экономики. 
1. Экономическая сущность и системный анализ энергетического производства. 
2. Современная система тарифов на электроэнергию и тарифное стимулирование потребителей. 
3. Проблемы ценообразования в энергетике. 
4. Прибыль: показатели, системный анализ и направления повышения на энергетическом предприятии. 
5. Производственная мощность энергетического предприятия: сущность, системный анализ и планирование. 
6. Пути повышения эффективности энергетического производства. 
7.  Пути снижения себестоимости энергетического продукта. 
8. Экономические риски в экономике. 
9. Износ и амортизация основных фондов в энергетике. 
10.  Система тарифов на электроэнергию за рубежом. 
11. Убытки энергокомпаний. 
 



Вопросы к опросу.  
 
1. Рынок, его роль и основные элементы  
2. Характеристика развития топливно-энергетического комплекса России. 
3. Особенности Российской модели рынка энергетической энергии и мощности. 
4. Повышение эффективности передачи и распределение электрической энергии. Рынки энергосервисных услуг. 
5. Управление инвестиционными проектами в электроэнергетике. 
6. Производственные фонды, их структура и оценка. 
7. Основные производственные фонды, показатели их наличия, состояния и эффективности использования.  
8. Виды износа основных фондов и источники их возмещения. 
9. Оборотные средства и повышение эффективности их использования. 
10. Области применения одноставочных и двуставочных тарифов. 
11. Понятие издержек производства и себестоимости продукции.  
12. Классификация затрат при исчислении себестоимости.  
13. Особенности формирования издержек в условиях рыночной деятельности.  
14. Направления снижения себестоимости.  
15. Сущность и функции цены как экономической категории в условиях рынка . 
16. Ценообразование на конкурентном рынке энергии и мощности. 
17. Система цен в рыночных условиях и их классификация . 
18. Понятие инвестиций и капитальных вложений, их структура и источники  
19. Экономическая эффективность капитальных вложений. Методика расчета показателей  
20. Направления повышения эффективности капитальных вложений. 
21. Экономическая сущность расширенного воспроизводства.  
22. Сущность экономической эффективности производства.  
23. Система тарифов на тепловую энергию. 
 
Оценочные средства для итогового контроля 
а) Примерный перечень вопросов к зачету 
1) Структура национального хозяйства. Комплексный подход к определению основных положений и особенностей 

экономики энергетики. Состав и структура топливно-энергетического комплекса. 
2) Объект, предмет и метод экономики. Функции экономической науки. Инструментарий экономической науки. 

Микро- и макроэкономика. 
3) Предприятие в системе рынка. Организационно-правовые формы предприятий. 
4) Понятие физического и юридического лица. Основные признаки предприятия. 
5) Фирма, предприятие, конгломерат, отрасль и комплекс. Понятие диверсификации. 
6) Понятия: производственный фактор "капитал". Финансирование и инвестирование. Различные классификации 

капитала. 
7) Основной и оборотный капитал. Экономическая сущность и значение производственных фондов. 
8) Классификация и структура основных фондов. Активная и пассивная части структуры основных 

производственных фондов. 
9) Методы оценки основных фондов. 
10) Физический и моральный износ основных фондов. 
11) Амортизация основных фондов. Система показателей, характеризующих процесс амортизации. 
12) Режимы амортизации. Сущность режима ускоренной амортизации. 
13) Среднегодовая и остаточная стоимость основных фондов. Их экономический смысл и назначение. 
14) Показатели эффективности использования основных фондов. 
15) Понятие «Оборотный капитал". Оборотные фонды и оборотные средства. 
16) Источники формирования оборотных средств. 
17) Состав и структура оборотных фондов. 
18) Методы оценки оборотных средств. 
19) Оборачиваемость оборотных средств и их круговорот. 
20) Показатели эффективности использования оборотных средств. 
21) Трудовые ресурсы предприятия, их состав и структура. 
22) Производительность труда, показатели и методы ее измерения. 
23) Формы оплаты труда. Компенсация. 
24) Издержки производства и себестоимость продукции. Содержание основных понятий. Значение себестоимости 

продукции. Виды затрат. 
25) Классификация затрат на производство продукции. 
26) Классификация затрат по экономическим элементам. Структура себестоимости продукции. 
27) Классификация затрат по калькуляционным статьям расхода. 
28) Особенности ТЭК по классификации затрат по калькуляционным статьям расхода. 
29) Сущность категория «цена» и ее значение. Функции цены в условиях рыночных отношений. Субъекты рыночного 

ценообразования. 
30) Виды оптовых цен и их структура. 
31) Особенности ценообразования в энергетике. Тарифы на энергию. Франкирование цен. 
32) Одноставочный тариф. Преимущества и недостатки одноставочного тарифа. Плата за электроэнергию. 
33) Двухставочный тариф на электроэнергию. Области его применения. 
34) Размер платы за электроэнергию (по одноставочному и двухставочному тарифу). Средний тариф. 
35) Тарифы на тепловую энергию. 
36) Понятие и показатели прибыли, рентабельности работы предприятия. 



 
7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 

обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 
минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов контактной работы делается перерыв 
продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной 

аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – 
«Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, 
при реализации образовательных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в 
Новомосковском институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 

7.1 Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены занятиями 

лекционного и семинарского типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 
интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 
обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей. 

7.2 Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
7.3 Занятия семинарского типа 
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы 
дисциплины. 

 
Практические занятия 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов 

по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности 
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, 
ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность студентов на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач). 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и 

строгость рассуждений. 
В ходе практических занятий проводится текущий контроль в форме проверки домашних заданий,  тестирования, 

выполнения контрольных работ. 
7.4 Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 

самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 
данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить задания по внеаудиторной СРС (при их наличии); 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства, указанные в разделе 7.6. 
Критерии оценивания заданий по внеаудиторной СРС указаны в разделе 6.3. 
7.5 Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1 Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 

применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  
2 Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 
примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 



3 Обучение должно быть не пассивным (сообщить студентам некоторый объем информации, рассказать, как решаются 
те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память 
логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4 Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5 Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6 Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7 Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных 

дисциплин.  
8 С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении 

лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения. 
9 Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебно-методических пособиях, сборниках примеров и задач,  наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные работы. 
Организация лекционных занятий 
Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 

самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты 

лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения.  
При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация практических занятий 
Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях в обобщенной 

форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения практических задач в области 

изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования компетенций по дисциплине. 
Следует организовывать практическое занятие так, чтобы студенты постоянно ощущали рост сложности выполняемых 

заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной 
творческой работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и 
продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, 
свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень 
подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и 
инициативы студентов. 

Управление группой должно обеспечивать: быстрый контакт со студентами, уверенное (но подтверждаемое высоким 
интеллектом и способностью ответить на любой вопрос) поведение в группе, разумное и справедливое взаимодействие со 
студентами. 

Необходимо планировать и осуществлять на практических занятиях решение задач, базирующихся на узловых 
вопросах теоретического материала и непосредственно связанных с практическими задачами и изучаемой дисциплины и 
направления обучения студентов. Особое внимание необходимо обращать на задачи, которые будут иметь в дальнейшем 
широкое использование. 

7.6 Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам рекомендуется:  
1) перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2) перед следующей лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не 
оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По подготовке к практическим занятиям 
Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях в обобщенной 

форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения практических задач в области 
изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования компетенций по дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты лекций, 

рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе самостоятельной 

работы;  



- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании предмета могут появиться 
изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  

- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, 

ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на занятии 

задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме 
занятия. 

По организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы 
предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а 
также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на 

семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к оформлению письменных работ и др.). 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделать рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах). 
4. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить 

ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 

Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 
попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают 
мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, 
как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные 
задачи заведомо не могут быть решены. 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке 

/ электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета 
дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 
содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств,  
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 
текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 

положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса. 
Литература: О-1,  Д-1. (из п. 8.1). И т. д. по каждой теме 
Вопросы для самопроверки:  
1. Назовите основные объекты изучения курса. 
2. Дайте определение понятия «экономика предприятия». 
3. Охарактеризуйте основные методы исследования. 
4. С какими экономическими науками тесно связана экономика предприятия? 
Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
И т д. по каждой теме 
Тема 2. Предприятие – основное звено экономики  
1. Дайте определение понятия «предприятие» в соответствии с ГК РФ.  
2.  Назовите основные признаки предприятия? 
3. Перечислите принципы, которые соблюдают все предприятия в условиях рынка. 
4.  Назовите типы предприятий и их классификацию. 
5.  Объясните деление предприятий по отраслям. 
6. Какова цель государственного регулирования хозяйственной деятельности предприятия? 
7. Назовите пути получения максимальной прибыли. 
8. Назовите основные законы рыночной экономики. 
Тема 3. Основные фонды предприятия 
1. Что такое основные фонды предприятия? 
2. Дайте классификацию основных фондов. 



3. Назовите способы оценки основных фондов. 
4. Назовите виды износа основных производственных фондов и какими показателями они оцениваются? 
5. Как установить норму амортизации и что она определяет? 
6. Что такое производственная мощность? 
7. Дайте определение оборотным фондам. 
8. Как происходит процесс воспроизводства основных фондов? 
9. Какими показателями оценивают производственные фонды и производственные мощности? 
10. Что такое «амортизация основных фондов»? 
11. В каких случаях применяется ускоренная амортизация? 
Тема 4. Оборотные средства предприятия 
1. Опишите структуру основных средств предприятия.  
2. Назовите источники формирования оборотных средств. 
3. Какими показателями оценить использование оборотных средств предприятия? 
4. Что такое время и скорость оборота? 
5.Перечислите методы оценки оборотных средств? 
6. Какими коэффициентами оценивается эффективность использования основных средств? 
7. Каким способом можно повысить фондоотдачу энергетического предприятия? 
Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия 
1. Поясните понятия «рынок труда», «рабочая сила», «безработица»? 
2. Какие категории работающих входят в промышленно-производственный персонал? 
3. Какова взаимосвязь понятий «трудовые ресурсы» и «занятость». Полная занятость? 
4. Что такое нормирование труда. 
5. Каковы виды трудовых норм? 
6. Назовите методы нормирования труда. 
7. Укажите особенности нормирования труда в энергетике. 
8. Что такое производительность труда, показатели и методы ее измерения? 
9. Каково экономическое назначение заработной платы. 
10. Какими показателями оценивается труд различных категорий работников предприятия? 
11. Какие системы оплаты труда применяются в энергетике? 
12. Объясните состав фонда оплаты труда. 
13. Назовите формы оплаты труда. Компенсация. 
14.Какова зависимость фондовооруженности предприятия от производительности труда и фондоотдачи? 
15.Дайте определение мотивации трудовой деятельности. 
16. Какие материальные стимулы должны мотивировать труд в условиях рынка? 
Тема 6. Издержки производства и себестоимость продукции 
1. Поясните значение себестоимости продукции. 
2. Назовите основные элементы затрат. 
3. Как формируются издержки по статьям калькуляции? 
4. Какая существует зависимость себестоимости и издержек от объёма производства? 
5. Какое влияние на себестоимость энергии оказывает число часов использования производственной мощности? 
6. Назовите условно - переменные и условно - постоянные составляющие издержек производства продукции. 
7. Объясните классификацию себестоимости по стадиям энергетического пути (производитель – потребитель). 
8. Расскажите о классификации себестоимости        по показателям объёма производства, периодам разработки, 

степени учета производственных затрат. 
9. Объясните сущность физического метода распределения затрат, применяемого при определении себестоимости 

энергии на ТЭЦ. 
10. Назовите мероприятия по снижению себестоимости продукции энергетических предприятий. 
Тема 7. Основы ценообразования в энергетике. Формирование тарифов на электрическую и тепловую энергию 
1. Какова сущность категория «цена». Значение категории цены. 
2. Назовите функции цены в условиях рыночных отношений. 
3. Охарактеризуйте основы ценообразования: механизм, основные требования, ценообразующие    факторы.  
4. Укажите виды цен на продукцию в зависимости от схемы продвижения продукции до потребителя? 
5. Дайте классификацию тарифов на электроэнергию и энергоносители. 
6. Раскройте сущность двухставочного тарифа на электроэнергию. 
7. В каких случаях применяются одноставочные и двухставочные тарифы на электроэнергию? 
8. Назовите преимущества и недостатки одноставочного и двухставочного тарифов. Области  применения тарифов. 
9. От чего зависит уровень тарифов на энергию? 
10. Почему в России не применяются единые тарифы на энергию? 
11. Каким потребителям выгодно использовать двухставочный тариф? 
12. Охарактеризуйте задачи многоставочных тарифов. Какие экономические выгоды от их применения может иметь 

потребитель и в чем состоит выгода энергопроизводителей? 
13. Объясните влияние спроса и предложения на уровень цены продукции? 
14. Каковы особенности формирования цены продукции в энергетике? 
 
Тема 8. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия  
1. Дайте определение дохода предприятия. 
2. Что такое реализованная продукция и особенности её определения в энергетике? 
3. Что такое прибыль, способы расчета, порядок распределения? 
4. Назовите пути увеличения прибыли предприятия. 
5. Что характеризует рентабельность производства?  Каково значение данного показателя в условиях рынка? 



6. Почему предприятия заинтересованы в увеличении рентабельности производства? 
7. Предложите мероприятия по увеличению рентабельности? 
8. Объясните сущность коэффициента экономической эффективности. 
9. Поясните понятия «рентабельность капиталовложений» и «рентабельность производства». 
10. Как графически и аналитически определить внутреннюю норму рентабельности? 
11. Какими показателями оценивается система управления предприятия? 
12. Какова цель предприятия любой организационно-правовой формы в соответствии с ГК РФ? 
13. Назовите мероприятия по совершенствованию системы управления предприятиями. 
7.7 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 
работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 
создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 
производятся с учетом предоставления материала в различных 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 использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (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 контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов обучения может 
проводиться в несколько этапов. 

 
8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
О-1. Мормуль, Н.Ф. Экономика предприятия: теория и 
практика: учеб. пособие для бакалавров / Н.Ф. Мормуль; 
под ред. проф. Ю.П. Анискина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2015 .– 180 с. : ил., табл. – 
(Бакалавр – магистр). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 
Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Экономика энергетики [Текст] : учеб.-метод. 
пособ. для студ. всех форм обуч. направл. подгот. 
13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" 
направленность (профиль) подгот. "Промышленная 

теплоэнергетика" / сост. И. Н. Седова, Г. И. Жабер, 
Г. А. Федорова. - Новомосковск, 2016. - 159 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1
120 
 

Да 

Д-2. Краткий курс по экономике предприятия: учеб. 
пособие. – :Издательство «Окей-книга», 2015. – 128 
с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
8.2 Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные 

ресурсы следующих порталов и сайтов: 
ЭБС: 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) 
- https://urait.ru/ 

 
Базы данных 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/ 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/


2 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
http://www.wiley.com/ 
3 База данных показателей муниципальных образований (профессиональная база данных) -  http://www.gks.ru/ 
4 Национальная экономическая энциклопедия (информационно-справочная система) - http://vocable.ru/ 
5 Информационно-справочная система Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. Менеджмент» - 
http://ecsocman.hse.ru/ 
6 Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» - 
http://www.rspp.ru/ 
7 Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим доступа: 
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html (дата обращения 02.09.2017). 
8 Кафедра «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/efibu.html  
 
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 
доступом в электронную информационно-образовательную среду Института. 

 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория 
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица 
Дружбы,  д. 8 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 
презентационная техника (ноутбук, проектор, 
экран - постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа  
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица 
Дружбы,  д. 8 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 
презентационная техника (ноутбук, проектор, 
экран - постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся 
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица 

Дружбы,  д. 8  

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 
презентационная техника (ноутбук, проектор, 
экран - постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица 
Дружбы,  д. 8 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 
презентационная техника (ноутбук, проектор, 
экран - постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов (ауд. 222) 
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица 
Дружбы,  д. 8 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью 
просмотра видеоматериалов и презентаций, 
доступом к сети «Интернет», электронным 
образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, 
системе управления учебными курсами Moodle. 
Принтер. 
Многофункциональное устройство (принтер, 

сканер, копир). 

приспособлено* 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные занятия и 

занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в 
дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для 
самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации 
большой аудитории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными 
курсами Moodle. 

Проектор, экран. 
Программное обеспечение 

http://www.wiley.com/
http://www.gks.ru/dbscripts/munst/
http://www.gks.ru/
http://vocable.ru/
http://vocable.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rspp.ru/
http://www.rspp.ru/
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html
http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/efibu.html


  
1. Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine 

Premium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 
educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia” 

2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine 
Premium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 
educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”  

3 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4 Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5 Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 
Информационно-методические материалы: учебные издания по дисциплине. 
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; учебно-

методические разработки в электронном виде; справочные материалы в электронном виде; кафедральная библиотека 
электронных изданий. 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 «Экономика энергетики» 

 
1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 46 час., из них: лекционные 16,  практические занятия 30. 
Самостоятельная работа студента 26 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 
семестре. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Экономика энергетики» относится к й части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.02. Является обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Экономика, История, 
Философия, Математика. 
Дисциплина может быть использована при освоении следующих элементов образовательной программы: Электроснабжение; 
Технологические энергоносители, Научно-исследовательская работа; государственная итоговая аттестация. 
3 Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний и умений о процессах, происходящих во 
всех сферах  энергетического комплекса, формирование знаний по рациональному хозяйствованию и повышение 
конкурентоспособности в условиях рынка.  
 
Задачами учебной дисциплины является: 
- изучение экономических основ отраслевого производства и энергетического предприятия; 
- исследование принципов и методов управления ресурсным потенциалом предприятия; 
- ознакомление с принципами организации производственного процесса; 
- изучение основ организации финансово-экономической деятельности предприятия; 
- использование полученных знаний при анализе и оценке эффективности деятельности предприятия. 
4 Содержание дисциплины 
Предмет, содержание и задачи курса. Предприятие – основное звено экономики.  Основные фонды предприятия. Оборотные 
средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Издержки производства и себестоимость продукции. Основы 
ценообразования в энергетике. Формирование тарифов на электрическую и тепловую энергию. Формирование финансовых 
результатов деятельности предприятия. 
 
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 - способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

 

Знать: 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом 
хозяйствующих субъектов  
Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 
Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
 

ПК-1 - способностью участвовать в 
планировании, подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных исследований по 
заданной методике  
 

Знать: 
- основы методов планирования и проведения научных и 
практических экспериментальных исследований 
Уметь:  
- правильно и технически грамотно поставить и математически 
грамотно пояснить и решить конкретную задачу в 
рассматриваемой области 
Владеть: 
-- простейшими методами оценки технической, в частности 
энергетической, эффективности объектов профессиональной 
деятельности и навыками четкого математического обоснования 
этих методов; 
- навыками составления научных докладов; навыками публичного 
выступления и обсуждения результатов научных исследований. 

 



Приложение 2 
Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
1. Текущий контроль знаний студентов 
А) Тестирование 
    

Содержание тестовых материалов 
Т-1 (1,2) ТЕСТ «ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ КУРСА»  И «ПРЕДПРИЯТИЕ – ОСНОВНОЕ ЗВЕНО ЭКОНОМИКИ» 

Вариант 1 
Вопрос 1. Является ли предприятие в условиях рыночной экономики: 
 
а) Самостоятельным хозяйственным субъектом; 
б) Не является самостоятельным хозяйственным субъектом. 

 
Вопрос 2. Имеет ли право предприятие: 
а) Самостоятельно распоряжаться произведенной продукцией; 
б) Нанимать и увольнять работников; 
в) Отказываться платить  налоги  в местные,  региональные и федеральные органы власти. 

 
Вопрос 3. Имеет ли право предприятие: 
а) Самостоятельно составлять планы деятельности; 
б) Выходить со своей продукцией на мировой рынок; 
в) Производить военную продукцию без разрешения властей. 
 
Вопрос 4. Производственная деятельность предприятия заключается в: 
а) Производстве продукции на рынок; 
б) Посредничество при внедрении товаров на рынок; 
в) Оказание консультационных услуг. 
 
Вопрос 5. Коммерческая деятельность предприятия заключается в: 
а) Продаже продукции; 
б) В организации нового производственного процесса на самом предприятии; 
в) Оказания консультационных услуг. 

Вариант 2 
 
Вопрос 1. Финансовая деятельность предприятия заключается в: 
а) Взаимодействие с банками; 
б) Организации информационного процесса на предприятии; 
в) Взаимоотношениях с местным, региональным и федеральным бюджетам. 

 
Вопрос 2. Консультационная деятельность предприятия заключается в: 
а) Получении консультаций со стороны научных организаций; 
б) Получении консультаций со стороны высших учебных заведений; 
в) Получении директивных документов от органов федеральной власти. 

  
Вопрос 3. Результатом производственной деятельности предприятия являются: 
а) Рост прибыли; 
б) Увеличение цен на продукцию предприятия; 
в) Повышение рентабельности производства. 

  
Вопрос 4. Имеет ли право предприятие выпускать такие ценные бумаги: 
а) Векселя; 
б) Акции и облигации; 
в) Акции и облигации от имени другого предприятия. 
 
Вопрос 5. Может ли предприятие считаться несостоятельным, если оно не обеспечивает требование кредитов в течении: 
а) Двух месяцев со дня поступления сроков выполнения;  
б) Ста дней со дня наступления сроков выполнения; 



 
                                                                        Вариант 3 
Вопрос 1 Что из ниже перечисленного не имеет отношения к определению предмета экономической теории? 
а) эффективное использование ресурсов; 
б) редкость блага; 
в) неограниченные производственные ресурсы; 
г) максимальное удовлетворение потребностей. 
Вопрос 2 Рыночный механизм - это способ: 
а) согласования и синхронизации решений потребителей, производителей и владельцев факторов производства; 
б) согласование этих решений; 
в) синхронизация этих решений; 
г) все предыдущие ответы неверны. 
Вопрос 3 Экономическая теория: 
а) пригодна для изучения лишь капиталистической системы хозяйствования; 
б) не может быть полезной при изучении экономических отношений, свойственных социализму; 
в) пригодна для изучения всех экономических систем; 
г) все предыдущие ответы неверны. 
Вопрос 4 Экономическая теория: 
а) не может предсказывать будущего, но может объяснить последствия определенных явлений в развитии экономики;  
б) не является наукой; 
в) занимается исключительно прогнозами развития экономических систем; 
г) включает положения, которые всегда принимаются всеми экономистами. 
Вопрос 5 Что является преимуществом рыночной экономики? 
а) автоматическое приспособление производителей к спросу, а потребителей к предложению; 
б) отсутствие экологических проблем; 
в) равное распределение ресурсов между отраслями; 
г) нацеленность фирм больше на рост, чем на прибыль. 

Вариант 4 
Вопрос 1 Что из перечисленного не относится к характеристике рыночной экономики? 
а) конкуренция; 
б) централизованное планирование; 
в) частная собственность; 
г) свобода предпринимательского выбора. 
Вопрос 2. Могут ли к предприятию-должнику применятся метод санации (оздоровления) на срок: 
а) Менее 18 месяцев; 
б) Более 18 месяцев. 
Вопрос 3. Может ли к предприятию-должнику применяется мера принудительной ликвидации: 
а) Под контролем кредиторов; 
б) Без контроля кредиторов. 
Вопрос 4. Имеется ли право при наличии конкурсного производства на следующие действия: 
а) Передача имущества в другие руки; 
б) Нарушение установленной законом очередности в удовлетворении претензий кредиторов; 
в) Правильный ответ: ошибочны все. 
Вопрос  5. Имеют ли право при распределении  имущества предприятия должника вне очереди удовлетворять следующие 

расходы: 
а) Выплата вознаграждений арбитражному и конкурсному управляющим; 
б) По погашению задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды; 
в) Правильный ответ: ошибочны все. 

Вариант 5 
Вопрос 1. Относится ли к справедливой конкуренции такие действия предприятия, как: 
а) Снижение издержек на выпуск продукции  
б)Производство новой продукции  
в)Использование торговой марки других предприятий 
Вопрос 2 Относятся ли к несправедливой конкуренции такие действия, как: 
а)Использование торговой марки конкурентов  
б)Распространение ложных сведений  
в)Снижение затрат на выпуск продукции 
г)Повышение качества продукции 
Вопрос 3Основными признаками классификации предприятий являются: 
а) отраслевая принадлежность; 
б)структура производства; 
в)используемые ресурсы; 
г)назначение готовой продукции; 
д)размеры; 
е)форма собственности; 
ж)организационно-правовая форма; 
з)технологическая и техническая общность; 
и)время работы в течение года. 
Вопрос 4: В зависимости от используемых ресурсов предприятия делятся на: 
а)предприятия, использующие в основном трудовые ресурсы (трудоемкие);  



б)предприятия, интенсивно использующие средства производства (фондоемкие);  
в)предприятия, интенсивно использующие материалы (материалоемкие). 
Вопрос 5: Внутренние факторы организации: 
а) кадровый потенциал; 
б)организационно – управленческие возможности; 
в)проектно – конструкторский потенциал; 
г)производственные возможности; 
д)сбытовой потенциал; 
е)материальные и финансовые возможности 
                                                           Вариант 6 
Вопрос 1. Финансовая работа на крупном предприятии может и должна осуществляться: 
а)исключительно директором предприятия 
б)главным бухгалтером и бухгалтерией 
в)финансовым директором и финансовым отделом. 
Вопрос 2 Если исследуется экономика в целом, то это анализ: 
а) макроэкономический; 
б) микроэкономический; 
в) позитивный; 
г) нормативный. 
Вопрос 3 Кривая производственных возможностей показывает: 
а) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества ресурсов; 
б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 
в) точные количества двух товаров, которые экономика намерена производить; 
г) время, когда вступает в действие закон убывающей производительности. 
Вопрос 4 Микроэкономика может быть определена как область экономической науки, которая изучает: 
а) экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и собственников ресурсов; 
б) экономическое поведение отдельных фирм; 
в) отношения между отдельными представителями разных классов. 
Вопрос 5 Что входит в экономическое понятие земля? 
а) естественные ресурсы (пахотные земли, полезные ископаемые, водные и воздушные ресурсы); 
б) только естественное понятие «земля»; 
в) земля под производственными объектами. 

Вариант 7 
Вопрос 1 Когда экономисты говорят о необходимости экономить, они имеют в виду: 
а) создание сбережений; 
б) извлечение максимальной пользы из имеющегося в наличии; 
в) необходимость тратить как можно меньше денег. 
Вопрос 2 Что понимается под экономической категорией «труд»? 
а) суммарные затраты на производство какого-либо товара; 
б) физические и умственные способности человека, которые затрачиваются при производстве товаров и услуг; 
в) максимальные усилия. Которые затрачивает человек, чтобы купить необходимый товар. 
1. Вопрос 3. Что не относится к финансовой работе на предприятии 
а)финансовое планирование 
б)оформление договоров с контрагентами 
в)организация расчетов фирмы 
2. Вопрос 4. К денежным фондам и резервам предприятия относятся: 
а)уставный капитал, нераспределенная прибыль, резерв будущих платежей, авансы, полученные от покупателей 
б)уставный капитал, нераспределенная прибыль, фонды потребления и накопления, остатки на расчетных счетах 
в)уставный капитал, нераспределенная прибыль, амортизационный фонд, фонды потребления и накопления 
3. Вопрос 5. Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы:  
а)шире 
б)уже 
в)тождественна 

Вариант 8 
Вопрос 1. Собственными финансовыми ресурсами предприятия являются: 
а)целевое финансирование, средства, привлеченные путем размещения акций на бирже, добавочный капитал 
б)уставный капитал, страховое возмещение по наступившим рискам, средства, полученные от партнера для осуществления 
совместной деятельности (по договору простого товарищества) 
в)прибыль от реализации основных средств и других активов, амортизационные отчисления, нераспределенная прибыль 
прошлых лет 
г)все перечисленное 
Вопрос 2. Ключевыми функциями финансов, по мнению большинства экономистов, являются: 
а)оперативная функция; хозрасчетная функция; контрольная функция 
б)распределительная функция; производственная функция; регулирующая функция 
в)распределительная функция; контрольная функция 
Вопрос 3. Укажите, какой из методов не является финансовым методом: 
а)метод анализа отклонений 
б)метод учета объектов 
в)метод экспертных оценок 



Вопрос 4. К принципам организации финансов не относится: 
а)принцип заинтересованности в результатах хозяйственной деятельности 
б)принцип непрерывности 
в)принцип хозяйственной самостоятельности 
Вопрос 5. Основополагающее звено финансовой системы — это: 
а)мировые финансы 
б)государственный бюджет 
в)финансы предприятий 

Вариант 9 
Вопрос 1. Под финансами следует понимать: 
а)денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, компаний, учреждений, организаций и населения 
б)денежные отношения, связанные с формированием, распределением и использованием денежных фондов 
в)фонды денежных средств 
Вопрос 2. Увеличение объёма производственных ресурсов расширяет возможности общества:  
а) к улучшению технологии производства;  
б) к повышению стандарта жизненного уровня;  
в) к увеличению производства товаров и услуг.  
Вопрос 3 Укажите среди пар экономических целей противоречивую: 
а) социально-экономическая стабильность и экономический рост; 
б) ускорение экономического роста и охрана окружающей среды; 
в) социально-экономическая стабильность и полная занятость; 
г) экономический рост и ускорение НТП. 
Вопрос 4 Какой из предложенных вопросов может решаться на микроэкономическом уровне? 
а) как стимулировать экономический рост; 
б) как избавиться от инфляции; 
в) что, как и сколько производить; 
г) как снизить уровень безработицы в обществе. 
Вопрос 5 Что из перечисленного изучаем микроэкономика? 
а) производство в масштабе всей страны; 
б) общий уровень цен; 
в) производство товара А и динамику его цены. 

Вариант 10 
Вопрос 1Когда экономисты говорят об ограничении, они подразумевают, что: 
а) невозможно удовлетворить все потребности всех людей; 
б) у отдельных людей, предприятий или государства в целом не хватает денег, чтобы купить все, что нужно; 
в) природных ресурсов недостаточно для удовлетворения всех потребностей. 
Вопрос 2 Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы, это: 
а) инвестиции; 
б) производство; 
в) потребление; 
г) редкость ресурсов. 
Вопрос 3 Услуга - это 
а) способ реализации или приобретения товара; 
б) невидимые и неосязаемые предметы, представляющие ценность; 
в) способ организации производства. 
Вопрос 4. Выберите наиболее полный вариант ответа: 
Предметом дисциплины «Экономика предприятия» являются производственные, социальные и научно-технические отношения 
людей на предприятиях: 
а) да 
б) нет 
Вопрос 5. Экономика предприятия: 
а) конкретно экономическая дисциплина 
б) основывается на экономической теории 
в) изучает предприятие в целом 
г) все ответы верны 

Вариант 11 
Вопрос 1. Средства производства включают: 
а) средства труда 
б) предметы труда 
в) все ответы верны 
Вопрос 2. Внутренняя среда включает: 
а) персонал 
б) средства производства 
в) деньги 
г) информация 
д) кадры 
е) все ответы верны 
Вопрос 3.  В полном товариществе участники: 
а) отвечают своими вкладами 
б) отвечают своим имуществом 



в) отвечают заработной платой 
г) все ответы верны 
Вопрос 4.  Высший орган управления акционерным обществом – это : 
а) совет директоров 
б) наблюдательный совет 
в) правление 
г) общее собрание акционеров 
Вопрос 5.  Экономический субъект, который занимается производственной и коммерческой деятельностью и обладает 
хозяйственной самостоятельностью называется: 
а) домохозяйством 
б) семьей 
в) фирмой 
г) государством 

Вариант 12 
Вопрос 1.  Фирма, единоличный владелец, который самостоятельно ведет дела в собственный интересах, называется: 
а) частнопредпринимательской 
б) партнерством 
в) корпорацией 
г) кооперативом 
Вопрос 2. Достоинства частной предпринимательской фирмы: 
а) простота организации 
б) ограниченность ресурсов 
в) свобода действий 
г) неограниченная ответственность 
д) скудность финансовых средств 
е) получение прибыли одним лицом 
Вопрос 3.  Недостатки корпорации: 
а) широкое привлечение высококвалифицированных кадров 
б) недостаточная информированность держателей акций о ходе дел 
в) возможность внедрения достижений НТП 
г) разрыв между функцией собственности и функцией управления 
д) освоение технологий массового производства 
е) ограниченность финансовых средств 
Вопрос 4 Если в обществе объем производственных ресурсов увеличился, то: 
а) будет произведено больше товаров и услуг; 
б) экономика в состоянии производить больше товаров и услуг; 
в) улучшилась технология производства; 
г) повысился стандарт жизненного уровня. 
Вопрос 5 Экономическая система – это: 
а) способ организации общества, отвечающий на вопросы: Что?, Как?, Кто?; 
б) экономико-математическая модель; 
в) место, где встречаются продавцы и покупатели. 

Вариант 13 
Вопрос 1 Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правительством, то экономика: 
а) командная; 
б) рыночная (регулируемая); 
в) натуральная. 
Вопрос 2 Ограниченность – это проблема, которая: 
а) существует только у бедных людей, стран; 
б) есть у всех людей и обществ; 
в) никогда не возникает у богатых людей. 
Вопрос 3 Проблемы того, «Что?, Как? и Для кого? производить» могут иметь отношение: 
а) только к тоталитарным системам или обществам, где господствует централизованное планирование; 
б) только к рыночной экономике; 
в) только к отсталой экономике; 
г) к любому обществу безотносительно к его социально-экономической и политической организации. 
Вопрос 4 Редкость – это: 
а) характеристика только индустриальных систем; 
б) характеристика только доиндустриальных систем; 
в) концепция, отражающая невозможность полного удовлетворения человеческих потребностей; 

г) все сказанное неверно. 
 
Вопрос 5. Основной признак некоммерческой организации: 
а) получение низкой прибыли 
б) организация производственной деятельности 
в) невозможность распределения прибыли 
г) льготное кредитование 
д) упрощенная финансовая отчетность 

Вариант 14 
Вопрос 1. Закрытое акционерное общество может: 



а) продавать свои акции на свободном рынке 
б) проводить открытую подписку на акции 
в) распространять акции только среди учредителей 
г) распространять только именные акции 
Вопрос 2. Солидарная ответственность за результаты хозяйственной деятельности характеризует организационно-правовую 
форму предприятия как: 
а) полное товарищество 
б) коммандитное товарищество (товарищество на вере) 
в) общество с ограниченной ответственностью 
г) закрытое акционерное общество 
Вопрос 3. Объединение лиц, а не капиталов, характерно для: 
а) открытого акционерного общества 
б) для закрытого акционерного общества 
в) общества с ограниченной ответственностью 
г) полного товарищества 
Вопрос 4. Какой признак из нижеперечисленных является характерным только для корпорации:  
а) привлечение к управлению наемных менеджеров 
б) деление прибыли между собственниками фирмы 
в) выплата дивидендов 
г) использование наемного труда 
Вопрос 5. Постоянными факторами производства для фирмы являются факторы: 
а) не влияющие на спрос на данный товар 
б) фиксированные при различном выпуске продукции 
в) с постоянной ценой 
г) определяемые размерами фирмы 

Вариант 15 
Вопрос 1. Примером переменных факторов производства может быть: 
а) электроэнергия 
б) сырье 
в) все перечисленные ответы верны 
г) все перечисленные ответы неверны 
Вопрос 2. Равновесие производителя (фирмы) определяются знаком: 
а) равенства спроса и предложения 
б) максимизации выпуска 
в) равенства взвешенных предельных производственных факторов производства 
г) минимизация расходов производственных факторов 
Вопрос 3. Фирма обладает властью, если она: 
а) устанавливает цену на уровне предельных издержек 
б) следует за ценой, которую устанавливает лидер на рынке 
в) устанавливает цену на уровне средних переменных издержек 
г) устанавливает цену, исходя из  кривой спроса 
Вопрос 4. Какой из приведенных списков факторов производства точнее? 
а) земля, труд, капитал, рабочая сила, управление 
б) земля, труд, средства производства, технология, предпринимательство, управление 
в) земля, труд, капитал, технология, информация, предпринимательство 
г) ресурсы, технология, предпринимательство 
Вопрос 5  Назовите элементы синтеза и анализа в методе экономической теории: 
а) расчленение исследуемого явления на составные части; 
б) переход мышления от конкретного к абстрактному; 
в) соединение родственных между собой элементов, воссоздание из частей целого; 
г) переход от абстрактного к конкретному. 

Вариант 16 
Вопрос 1 Экономика эффективна, если в ней достигнуты: 
а)  и полная занятость, и полное использование производственных ресурсов; 
б) или полная занятость населения, или полное использование производственных ресурсов; 
в) только полное использование производственных ресурсов. 
 
Вопрос 2 Плата за пользование капиталом или прибыль от его использования называется: 
а) рентой; 
б) заработной платой; 
в) прибылью; 
г) процентом. 
Вопрос 3 Фундаментальный вопрос экономики – это: 
а) дать возможность каждому иметь пять яхт и пять автомобилей; 
б) перераспределить доходы и устранить нищету; 
в) научиться справляться с дефицитом всех ресурсов. 
 
Вопрос 4 Общий уровень цен и безработица в экономической системе изучается в курсе: 
а) микроэкономики; 
б) микроэкономики: 



в) менеджмента; 
г) международных финансов. 
Вопрос 5 Что из этого списка является товаром в экономическом смысле? 
а) стрижка; 
б) визит к врачу; 
в) совет юриста; 
г) пара ножниц. 

Вариант 17 
Вопрос 1.личивает затраты на ресурсы на 10 %, а объем производства возрастает на 15 %, в этом случае наблюдается 
А) отрицательный эффект масштаба 
Б) снижение доли переменных издержек 
В) положительный эффект масштаба 
Г) максимизация прибыли 
 
Вопрос 2. во фирмы как коллективного предпринимательства: 
А) возможность получения сверхприбыли 
Б) возможность мобилизовать значительные объемы капитала 
В) неограниченная продолжительность жизни фирмы 
Г) обеспечение вкладчиками ликвидности их капитала 
 
Вопрос 3.Акционерное общество может: 
А) распространять акции только среди учредителей 
Б) распространять только именные акции 
В) продавать свои акции на свободном рынке 
Г) проводить открытую подписку на акции 
 
Вопрос 4 Результатом производственной деятельности предприятия являются: 
а) Рост прибыли; 
б) Увеличение цен на продукцию предприятия; 
в) Повышение рентабельности производства. 
Вопрос 5 Имеет ли право предприятие выпускать такие ценные бумаги: 
а) Векселя; 
б) Акции и облигации; 
в) Акции и облигации от имени другого предприятия. 

Вариант 18 
Вопрос 1 Может ли предприятие считаться несостоятельным, если оно не обеспечивает требование кредитов в течении: 
а) Двух месяцев со дня поступления сроков выполнения;  
б) Ста дней со дня наступления сроков выполнения; 
 
Вопрос 2 Могут ли к предприятию-должнику применятся метод санации (оздоровления) на срок: 
а) Менее 18 месяцев; 
б) Более 18 месяцев.  
Вопрос 3 Может ли к предприятию-должнику применяется мера принудительной ликвидации: 
а) Под контролем кредиторов; 
б) Без контроля кредиторов. 
 
Вопрос 4 Выберите наиболее полный вариант ответа: 
Предметом дисциплины «Экономика предприятия» являются производственные, социальные и научно-технические отношения 
людей на предприятиях: 
а) да 
б) нет 
Вопрос 5.Экономика предприятия 
а) конкретно экономическая дисциплина 
б) основывается на экономической теории 
в) изучает предприятие в целом 
г) все ответы верны 

Вариант 19 
Вопрос 1 Какова экономическая цель, если общество стремится минимизировать затраты и максимизировать отдачу от 
ограниченных производственных ресурсов? 
а) достижение полной занятости; 
б) поддержание экономического роста; 
в) экономическая безопасность; 
г) экономическая эффективность. 
 
Вопрос 2 В стране Б частные компании могут производить товары и услуги любым законным способом. В этой стране: 
а) рыночная экономика; 
б) традиционная экономика; 
в) централизованная экономика. 
 
Вопрос 3 Если экономические обобщения основываются на фактах, то такой метод анализа называется: 



а) описательным; 
б) дедуктивным; 
в) индуктивным. 
 
Вопрос 4 Что входит в экономическое понятие земля? 
а) естественные ресурсы (пахотные земли, полезные ископаемые, водные и воздушные ресурсы); 
б) только естественное понятие «земля»; 
в) земля под производственными объектами. 
 
Вопрос 5 Когда экономисты говорят о необходимости экономить, они имеют в виду: 
а) создание сбережений; 
б) извлечение максимальной пользы из имеющегося в наличии; 
в) необходимость тратить как можно меньше денег. 

Вариант 20 
 
Вопрос 1 Позитивная экономическая теория изучает: 
а) «что есть»; 
б) «что должно быть»; 
в) положительные тенденции в экономическом развитии; 
г) оценочные суждения. 
Вопрос 2. Имеет ли право предприятие: 
а) Самостоятельно распоряжаться произведенной продукцией; 
б) Нанимать и увольнять работников; 
в) Отказываться платить  налоги  в местные,  региональные и федеральные органы власти 
Вопрос 3. Результатом производственной деятельности предприятия являются: 
а) Рост прибыли; 
б) Увеличение цен на продукцию предприятия; 
в) Повышение рентабельности производства. 
Вопрос 4 Экономическая теория: 
а) не может предсказывать будущего, но может объяснить последствия определенных явлений в развитии экономики; 
б) не является наукой; 
в) занимается исключительно прогнозами развития экономических систем; 
г) включает положения, которые всегда принимаются всеми экономистами. 
4. Вопрос 5. Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы:  
а)шире 
б)уже 
в)тождественна 

Вариант 21 
Вопрос 1.личивает затраты на ресурсы на 10 %, а объем производства возрастает на 15 %, в этом случае наблюдается 
А) отрицательный эффект масштаба 
Б) снижение доли переменных издержек 
В) положительный эффект масштаба 
Г) максимизация прибыли 
Вопрос 2 В стране Б частные компании могут производить товары и услуги любым законным способом. В этой стране: 
а) рыночная экономика; 
б) традиционная экономика; 
в) централизованная экономика. 
Вопрос 3. Объединение лиц, а не капиталов, характерно для: 
а) открытого акционерного общества 
б) для закрытого акционерного общества 
в) общества с ограниченной ответственностью 
г) полного товарищества 
Вопрос 4 Если в обществе объем производственных ресурсов увеличился, то: 
а) будет произведено больше товаров и услуг; 
б) экономика в состоянии производить больше товаров и услуг; 
в) улучшилась технология производства; 
г) повысился стандарт жизненного уровня. 
Вопрос 5 Что является преимуществом рыночной экономики? 
а) автоматическое приспособление производителей к спросу, а потребителей к предложению; 
б) отсутствие экологических проблем; 
в) равное распределение ресурсов между отраслями; 
г) нацеленность фирм больше на рост, чем на прибыль. 
 

Вариант 22 
Вопрос 1. Относится ли к справедливой конкуренции такие действия предприятия, как: 
а) Снижение издержек на выпуск продукции  
б)Производство новой продукции  
в)Использование торговой марки других предприятий 
Вопрос 2 Относятся ли к несправедливой конкуренции такие действия, как: 
а)Использование торговой марки конкурентов  



б)Распространение ложных сведений  
в)Снижение затрат на выпуск продукции 
г)Повышение качества продукции 
Вопрос 3 Может ли к предприятию-должнику применяется мера принудительной ликвидации: 
а) Под контролем кредиторов; 
б) Без контроля кредиторов. 
Вопрос 4 Какой из предложенных вопросов может решаться на микроэкономическом уровне? 
а) как стимулировать экономический рост; 
б) как избавиться от инфляции; 
в) что, как и сколько производить; 
г) как снизить уровень безработицы в обществе. 
Вопрос 5 Что из перечисленного изучаем микроэкономика? 
а) производство в масштабе всей страны; 
б) общий уровень цен; 
в) производство товара А и динамику его цены. 

Вариант 23 
Вопрос 1. Средства производства включают: 
а) средства труда 
б) предметы труда 
в) все ответы верны 
Вопрос 2. Равновесие производителя (фирмы) определяются знаком: 
а) равенства спроса и предложения 
б) максимизации выпуска 
в) равенства взвешенных предельных производственных факторов производства 
г) минимизация расходов производственных факторов 
Вопрос 3. Объединение лиц, а не капиталов, характерно для: 
а) открытого акционерного общества 
б) для закрытого акционерного общества 
в) общества с ограниченной ответственностью 
г) полного товарищества 
Вопрос 4 Если в обществе объем производственных ресурсов увеличился, то: 
а) будет произведено больше товаров и услуг; 
б) экономика в состоянии производить больше товаров и услуг; 
в) улучшилась технология производства; 
г) повысился стандарт жизненного уровня. 
5. Вопрос 5. Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы:  
а)шире 
б)уже 
в)тождественна 

Вариант 24 
6. Вопрос 1. Под финансами следует понимать: 
а)денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, компаний, учреждений, организаций и населения 
б)денежные отношения, связанные с формированием, распределением и использованием денежных фондов 
в)фонды денежных средств 
Вопрос 2. Увеличение объёма производственных ресурсов расширяет возможности общества:  
а) к улучшению технологии производства;  
б) к повышению стандарта жизненного уровня;  
в) к увеличению производства товаров и услуг.  
7. Вопрос 3. Укажите, какой из методов не является финансовым методом: 
а)метод анализа отклонений 
б)метод учета объектов 
в)метод экспертных оценок 
8. Вопрос 4. К принципам организации финансов не относится: 
а)принцип заинтересованности в результатах хозяйственной деятельности 
б)принцип непрерывности 
в)принцип хозяйственной самостоятельности 
9. Вопрос 5. Основополагающее звено финансовой системы — это: 
а)мировые финансы 
б)государственный бюджет 
в)финансы предприятий 

Вариант 25 
Вопрос 1. Средства производства включают: 
а) средства труда 
б) предметы труда 
в) все ответы верны 
Вопрос 2. Внутренняя среда включает: 
а) персонал 
б) средства производства 
в) деньги 
г) информация 



д) кадры 
е) все ответы верны 
Вопрос 3.  В полном товариществе участники: 
а) отвечают своими вкладами 
б) отвечают своим имуществом 
в) отвечают заработной платой 
г) все ответы верны 
Вопрос 4 Экономическая теория: 
а) не может предсказывать будущего, но может объяснить последствия определенных явлений в развитии экономики; 
б) не является наукой; 
в) занимается исключительно прогнозами развития экономических систем; 
г) включает положения, которые всегда принимаются всеми экономистами. 
Вопрос 5. Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы:  
а)шире 
б)уже 
в)тождественна 

Т-2 (3) ТЕСТ «ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ» 
ВАРИАНТ 1 

1. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
а) здания, сооружения, передаточные устройства; 
б) незавершенное производство; 
в) машины и оборудование; 
г) транспортные средства; 
д) производственный и хозяйственный инвентарь; 

      е) готовая продукция. 
2. По какой стоимости оцениваются основные фонды при зачислении на баланс предприятия: 

а) по восстановительной стоимости; 
б) по первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости. 

3. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) количество произведенной продукции в расчете на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 

     в) производительность труда.  
4. Какие из названных позиций повышают эффективность использования основных фондов: 

а) повышение степени загрузки оборудования; 
б) увеличение срока службы оборудования; 
в) использование современных технологий; 
г) совершенствование организации производства и труда. 

5. Материальную основу производственного процесса составляют: 
 а) средства и предметы труда; 
  б) средства производства; 
 в) средства труда и основные фонды; 
 г) предметы труда и оборотные фонды. 
6. Моральный износ основных фондов наступает в следствии: 

а) изменения системы планово-предупредительных ремонтов; 
б) удешевления их воспроизводства; 
в) создания новых, более совершенных машин; 
г) повышения материального благосостояния трудящихся. 

7.   Норма амортизационных отчислений зависит от: 
а) первоначальной стоимости основных фондов; 
б) нормативного срока службы основных фондов; 
в) морального износа основных фондов; 

8. Восстановительная стоимость основных фондов это: 
а) затраты, которые необходимы для воспроизводства основных фондов в современных условиях; 
б) затраты, которые необходимы для восстановления работоспособности основных фондов; 
в) первоначальная стоимость за вычетом износа; 
г) затраты на капитальный ремонт основных фондов. 

9. Может ли среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на начало года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны 
10. Сумма   начисленного  износа за весь срок эксплуатации ОПФ составляет 500  тыс. руб. Коэффициент износа 20%. Чему 
равна их первоначальная стоимость? 
      а) 2500 тыс. руб.; 
      б) 10000 тыс. руб.; 
      в) 600 тыс. руб.; 
      г)  25000 тыс. руб. 

ВАРИАНТ 2 
1. Какие из перечисленных позиций относятся к активной части основных фондов: 

а) рабочие машины и оборудование; 



б) здания, сооружения; 
в) измерительные и регулируемые приборы и устройства; 
г) вычислительная техника; 
д) транспортные средства. 

2. Амортизация основных фондов - это: 
а) износ основных фондов; 
б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 
в) восстановление основных фондов; 
г) содержание основных фондов. 

3. Совокупность каких   элементов   необходима   для   осуществления  производственного процесса:  
 а) основные фонды и средства производства; 
 б) средства труда и рабочая сила; 
 в) средства производства и рабочая сила; 
 г) средства труда и предметы труда. 
4. К основным непроизводственным фондам предприятия относятся: 
 а) заводская поликлиника; 
 б) столовая в цехе; 
      в) складская служба; 
      г) энергетическое хозяйство. 
5. Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 
в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции; 

6. Размеры физического износа: 
а) равномерны для всех групп основных фондов; 
б) не зависит от влияния внешних условий (температуры, влажности и т.д.); 
в) оцениваются по сроку службы или устанавливаются экспертом; 

7. Остаточная стоимость основных фондов это: 
  а) разность между первоначальной стоимостью и суммой начисленного износа; 

  б) разность между восстановительной стоимостью и суммой начисленного износа; 
  в) разность между первоначальной стоимостью и суммой амортизационных отчислений, начисленной за весь срок 

эксплуатации основных фондов; 
  г) разность   между   восстановительной   стоимостью   и  суммой амортизационных отчислений, начисленной за весь срок 

эксплуатации основных фондов. 
     д) разность   между   восстановительной  и ликвидационной  стоимостью. 
8. Недоамортизированная стоимость возникает: 
    а) если ликвидационная стоимость больше остаточной; 
    б) если ликвидационная стоимость меньше остаточной; 
    в) если ликвидационная стоимость равна остаточной. 
9. Первоначальная стоимость ОПФ равна 1 млн. руб. Коэффициент износа 25%. Чему равна их остаточная стоимость? 
     а) 400 тыс. руб.; 
     б) 250 тыс. руб.;  
     в) 750 тыс. руб. 
10. Стоимость ОПФ на начало года составила 600 тыс. руб., а на конец года – 700 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, введенных в 

течение года, равна 200 тыс. руб. Чему равен коэффициент обновления ОПФ? 
     а) 0,285; 
     б) 0,33; 
     в) 0,3. 

ВАРИАНТ 3 
1. К средствам труда относятся: 
 а) сырье; 
 б) материалы; 
 в) аппараты; 
 г) измерительные приборы. 
 д) амортизация; 
     е) износ. 
2. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) трубопроводы; 
  б) паровые котлы; 
  в) столы; 
       г) вентиляторы. 
3.  Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия в результате приобретения, строительства оцениваются: 

а) по восстановительной стоимости; 
б) по полной первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости; 
г) по смешанной стоимости. 

4. Сумма амортизационных отчислений зависит от: 
а) объема производства продукции; 
б) нормы амортизационных отчислений; 
в) первоначальной стоимости основных фондов; 



г) фондоотдачи; 
д) суммы текущих затрат на капитальный ремонт. 

5. Восстановительная стоимость ОПФ составляет 500 тыс. руб. Сумма амортизационных отчислений, начисленная за 3 года их 

эксплуатации, равна 100 тыс. рублей. Чему равна остаточная стоимость ОПФ? 
    а) 200 тыс. руб.; 
    б) 400 тыс. руб.; 
    в) 133,33 тыс. руб. 
    г) 66,66 тыс. руб. 
6. Выпуск продукции за год составил 400 тыс. руб. Среднегодовая стоимость ОПФ равна 500 тыс. руб. Чему равна 
фондоемкость продукции? 
     а) 1,25 тыс. руб.; 
     б) 0,8 тыс. руб.;  
     в) 1,25 руб./руб. 
     г)  0,8 руб. 
     д) 0,8 руб./ руб. 
7. Недоамортизированная стоимость остается, как правило, при начислении амортизации следующим способом: 
     а) линейным; 
     б) уменьшаемого остатка; 
     в) по сумме чисел лет срока полезного использования; 
     г) пропорционально объему продукции. 
8. К пассивным ОПФ относятся: 
    а) измерительные приборы; 
    б) насосы; 
    в) турбины; 
    г) внутризаводской транспорт. 
9. К экстенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) сокращение время работы оборудования между ремонтами; 
    б) установление оптимального режима работы оборудования; 
    в) сокращение времени ремонтов оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
10. Аппарат находится в эксплуатации 6 лет. Норма амортизации 10%. Чему равен коэффициент пригодности аппарата к 
дальнейшему использованию? 
     а) 40%; 
     б) 60%; 
     в) 66,6%. 

ВАРИАНТ 4 
1. К основным производственным фондам предприятия относятся: 
     а) жилые дома; 
     б) здание заводоуправления; 
     в) склады; 
     г) транспортный цех; 
 д) городская котельная. 
2. Фондовооруженность труда определяется как отношение: 

а) объема производства к численности работающих; 
б) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
в) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
г) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

3. Остаточная стоимость основных фондов: 
а) зависит от срока службы основных фондов; 
б) определяется вычитанием стоимости износа из балансовой стоимости основных фондов; 
в) не зависит от нормы амортизационных отчислений; 
г) обязательно соответствует степени физического износа; 
д) зависит от затрат на капитальный ремонт. 

4. Размеры физического износа основных фондов не зависят от: 
а) условий эксплуатации; 
б) качества выпускаемой продукции; 
в) квалификации рабочих и отношения их к основным фондам; 
г) соблюдения планово-предупредительных ремонтов. 

5. Исключить искажающее влияние цен на стоимость основных фондов позволяет их оценка: 
  а) по восстановительной стоимости; 
 б) по степени износа; 
    в) по сумме амортизационных отчислений; 
 г) по ликвидационной стоимости. 
6. Первоначальная стоимость ОПФ 1 млн. рублей. Индекс инфляции 10%. Чему равна восстановительная стоимость ОПФ? 
    а) 1,1 млн. руб. 
    б) 900 тыс. руб. 
    в) 0,1 млн. руб. 
7. Недоамортизированная стоимость  - это: 
   а) стоимость, которую ОПФ не успели перенести на готовую продукцию; 
   б) разность между остаточной и ликвидационной стоимостью; 



    в) разность между восстановительной  и ликвидационной стоимостью; 
    г) разность между восстановительной  и остаточной стоимостью. 
8. Оптовая цена аппарата 400 тыс. руб. Затраты на его транспортировку составили 3%, а затраты на монтаж – 5% от его оптовой 

цены. Чему равна первоначальная стоимость аппарата? 
     а) 432 тыс. руб.; 
     б) 432,6 тыс. руб.;  
     в) 320 тыс. руб. 
     г) 368 тыс. руб. 
9. К активным ОПФ относятся: 
    а) трубопроводы; 
    б) трансформаторы; 
    в) генераторы; 
    г) реакторы. 
10. К интенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) увеличение часовой производительности оборудования; 
    б) внедрение новой техники; 
    в) ликвидация простоев оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
 

ВАРИАНТ 5 
1. К предметам труда относятся: 
 а) топливо; 
 б) тара; 
 в) измерительные приборы; 
 г) вычислительная техника. 
2. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) очистные сооружения; 
  б) линии электропередач; 
  в) генераторы; 
       г) трансформаторы. 
3. Основные производственные фонды – это средства труда, которые: 

а) участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт частично; 
б)участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт по частям по мере износа; 
в)участвуют в одном производственном цикле, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость сразу 

переносится на готовый продукт; 
г)участвуют в одном производственном цикле и полностью потребляются в этом цикле. 

4.  Фондоемкость определяется как отношение: 
а) прибыли к размеру производственных фондов; 
б) объема производства к численности работающих; 
в) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
г) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
д) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

5. Основные  производственные  фонды   в     стоимостном   выражении оцениваются: 
 а) по восстановительной стоимости; 
 б) по степени износа; 
    в) по сумме амортизационных отчислений; 
 г) по ликвидационной стоимости. 
6. Физический износ ОПФ зависит от: 
    а) общественно-необходимых   затрат    труда   на   их  воспроизводство  в современных условиях; 
  б) производительности оборудования; 
    в) естественного износа. 
    г) воздействия коррозии. 
7. Может  ли  среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на конец года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны. 
8. Остаточная стоимость ОПФ составляет 200 тыс. руб. Их ликвидационная стоимость – 250 тыс. руб. Чему равна 
недоамортизированная стоимость ОПФ? 

а) 50 тыс. руб.; 
б) 450 тыс. руб. 
в) отсутствует 

9. Аппарат находится в эксплуатации 4 года. Норма амортизации – 20%. Чему равен нормативный срок службы аппарата? 
     а) 4,8 года; 
     б) 5 лет;  
     в) 8 лет; 
     г) 12 лет. 
10. Стоимость ОПФ на начало года составила 400 тыс. руб., а на конец года – 500 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, выведенных в 
течение года, равна 200 тыс. руб.  



Чему равен коэффициент выбытия ОПФ? 
     а) 0,5; 
     б) 0,4; 
     в) 0,25. 

ВАРИАНТ 6 
1. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 

а) здания, сооружения, передаточные устройства; 
б) незавершенное производство; 
в) машины и оборудование; 
г) транспортные средства; 
д) производственный и хозяйственный инвентарь; 

      е) готовая продукция. 
2. Амортизация основных фондов - это: 

а) износ основных фондов; 
б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 
в) восстановление основных фондов; 
г) содержание основных фондов. 

3. Какие из названных позиций повышают эффективность использования основных фондов: 
а) повышение степени загрузки оборудования; 
б) увеличение срока службы оборудования; 
в) использование современных технологий; 
г) совершенствование организации производства и труда. 

4. К основным непроизводственным фондам предприятия относятся: 
 а) заводская поликлиника; 
 б) столовая в цехе; 
      в) складская служба; 
      г) энергетическое хозяйство. 
5. Моральный износ основных фондов наступает в следствии: 

а) изменения системы планово-предупредительных ремонтов; 
б) удешевления их воспроизводства; 
в) создания новых, более совершенных машин; 
г) повышения материального благосостояния трудящихся. 

6. Остаточная стоимость основных фондов: 
а) зависит от срока службы основных фондов; 
б) определяется вычитанием стоимости износа из балансовой стоимости основных фондов; 
в) не зависит от нормы амортизационных отчислений; 
г) обязательно соответствует степени физического износа; 
д) зависит от затрат на капитальный ремонт. 

7. Размеры физического износа: 
а) равномерны для всех групп основных фондов; 
б) не зависит от влияния внешних условий (температуры, влажности и т.д.); 
в) оцениваются по сроку службы или устанавливаются экспертом; 

8.  Фондоемкость определяется как отношение: 
а) прибыли к размеру производственных фондов; 
б) объема производства к численности работающих; 
в) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
г) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
д) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

9. Может ли среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на начало года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны 
10. Остаточная стоимость ОПФ составляет 200 тыс. руб. Их ликвидационная стоимость – 250 тыс. руб. Чему равна 
недоамортизированная стоимость ОПФ? 

а) 50 тыс. руб.; 
б) 450 тыс. руб. 
в) отсутствует 

ВАРИАНТ 7 
1. Совокупность каких   элементов   необходима   для   осуществления  производственного процесса:  
 а) основные фонды и средства производства; 
 б) средства труда и рабочая сила; 
 в) средства производства и рабочая сила; 
 г) средства труда и предметы труда. 
2. К предметам труда относятся: 
 а) топливо; 
 б) тара; 
 в) измерительные приборы; 
 г) вычислительная техника. 
3. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) трубопроводы; 



  б) паровые котлы; 
  в) столы; 
       г) вентиляторы. 
4.  Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия в результате приобретения, строительства оцениваются: 

а) по восстановительной стоимости; 
б) по полной первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости; 
г) по смешанной стоимости. 

5. Сумма амортизационных отчислений зависит от: 
а) объема производства продукции; 
б) нормы амортизационных отчислений; 
в) первоначальной стоимости основных фондов; 
г) фондоотдачи; 
д) суммы текущих затрат на капитальный ремонт. 

6. Может  ли  среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на конец года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны. 
7. Восстановительная стоимость ОПФ составляет 500 тыс. руб. Сумма амортизационных отчислений, начисленная за 3 года их 

эксплуатации, равна 100 тыс. рублей. Чему равна остаточная стоимость ОПФ? 
    а) 200 тыс. руб.; 
    б) 400 тыс. руб.; 
    в) 133,33 тыс. руб. 
    г) 66,66 тыс. руб. 
8. Стоимость ОПФ на начало года составила 600 тыс. руб., а на конец года – 700 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, введенных в 
течение года, равна 200 тыс. руб.  
Чему равен коэффициент обновления ОПФ? 
     а) 0,285; 
     б) 0,33; 
     в) 0,3. 
9. К интенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) увеличение часовой производительности оборудования; 
    б) внедрение новой техники; 
    в) ликвидация простоев оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
10. К активным ОПФ относятся: 
    а) трубопроводы; 
    б) трансформаторы; 
    в) генераторы; 
    г) реакторы. 
 

ВАРИАНТ 8 
1. Какие из перечисленных позиций относятся к активной части основных фондов: 

а) рабочие машины и оборудование; 
б) здания, сооружения; 
в) измерительные и регулируемые приборы и устройства; 
г) вычислительная техника; 
д) транспортные средства. 

2. По какой стоимости оцениваются основные фонды при зачислении на баланс предприятия: 
а) по восстановительной стоимости; 
б) по первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости. 

3. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) количество произведенной продукции в расчете на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 

     в) производительность труда.  
4. К средствам труда относятся: 
 а) сырье; 
 б) материалы; 
 в) аппараты; 
 г) измерительные приборы. 
 д) амортизация; 
      е) износ. 
5. Основные производственные фонды – это средства труда, которые: 

а) участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт частично; 
б)участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт по частям по мере износа; 
в)участвуют в одном производственном цикле, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость сразу 
переносится на готовый продукт; 



г)участвуют в одном производственном цикле и полностью потребляются в этом цикле. 
6. Первоначальная стоимость ОПФ 1 млн. рублей. Индекс инфляции 10%. Чему равна восстановительная стоимость ОПФ? 
    а) 1,1 млн. руб. 
    б) 900 тыс. руб. 
    в) 0,1 млн. руб. 
7. Недоамортизированная стоимость возникает: 
   а) если ликвидационная стоимость больше остаточной; 
   б) если ликвидационная стоимость меньше остаточной; 
   в) если ликвидационная стоимость равна остаточной. 
8. Сумма   начисленного  износа за весь срок эксплуатации ОПФ составляет 500  тыс. руб. Коэффициент износа 20%. Чему 
равна их первоначальная стоимость? 
      а) 2500 тыс. руб.; 
      б) 10000 тыс. руб.; 
      в) 600 тыс. руб.; 
      г)  25000 тыс. руб. 
9. Аппарат находится в эксплуатации 6 лет. Норма амортизации 10%. Чему равен коэффициент пригодности аппарата к 
дальнейшему использованию? 
     а) 40%; 
     б) 60%; 
     в) 66,6%. 
10. Исключить искажающее влияние цен на стоимость основных фондов позволяет их оценка: 
  а) по восстановительной стоимости; 
 б) по степени износа; 
    в) по сумме амортизационных отчислений; 
 г) по ликвидационной стоимости. 
 
 

ВАРИАНТ 9 
1. Материальную основу производственного процесса составляют: 
 а) средства и предметы труда; 
  б) средства производства; 
 в) средства труда и основные фонды; 
 г) предметы труда и оборотные фонды. 
2. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) очистные сооружения; 
  б) линии электропередач; 
  в) генераторы; 
       г) трансформаторы. 
3. Фондовооруженность труда определяется как отношение: 

а) объема производства к численности работающих; 
б) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
в) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
г) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

4. Размеры физического износа основных фондов не зависят от: 
а) условий эксплуатации; 
б) качества выпускаемой продукции; 
в) квалификации рабочих и отношения их к основным фондам; 
г) соблюдения планово-предупредительных ремонтов. 

5. Основные  производственные  фонды   в     стоимостном   выражении оцениваются: 
 а) по восстановительной стоимости; 
 б) по степени износа; 
    в) по сумме амортизационных отчислений; 
 г) по ликвидационной стоимости. 
6. Физический износ ОПФ зависит от: 
    а) общественно-необходимых   затрат    труда   на   их  воспроизводство  в современных условиях; 
  б) производительности оборудования; 
    в) естественного износа. 
    г) воздействия коррозии. 
7. Выпуск продукции за год составил 400 тыс. руб. Среднегодовая стоимость ОПФ равна 500 тыс. руб. Чему равна 
фондоемкость продукции? 
     а) 1,25 тыс. руб.; 
     б) 0,8 тыс. руб.;  
     в) 1,25 руб./руб. 
     г)  0,8 руб. 
     д) 0,8 руб./ руб. 
8. Недоамортизированная стоимость остается, как правило, при начислении амортизации следующим способом: 
     а) линейным; 
     б) уменьшаемого остатка; 
     в) по сумме чисел лет срока полезного использования; 
     г) пропорционально объему продукции. 



9. К пассивным ОПФ относятся: 
    а) измерительные приборы; 
    б) насосы; 
    в) турбины; 
    г) внутризаводской транспорт. 
10. Первоначальная стоимость ОПФ равна 1 млн. руб. Коэффициент износа 25%. Чему равна их остаточная стоимость? 
     а) 400 тыс. руб.; 
     б) 250 тыс. руб.;  
     в) 750 тыс. руб. 
 

ВАРИАНТ 10 
1. К основным производственным фондам предприятия относятся: 
     а) жилые дома; 
     б) здание заводоуправления; 
     в) склады; 
     г) транспортный цех; 
 д) городская котельная. 
2.   Норма амортизационных отчислений зависит от: 

а) первоначальной стоимости основных фондов; 
б) нормативного срока службы основных фондов; 
в) морального износа основных фондов; 

3. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 
в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции; 

4. Восстановительная стоимость основных фондов это: 
а) затраты, которые необходимы для воспроизводства основных фондов в современных условиях; 
б) затраты, которые необходимы для восстановления работоспособности основных фондов; 
в) первоначальная стоимость за вычетом износа; 
г) затраты на капитальный ремонт основных фондов. 

5. Остаточная стоимость основных фондов это: 
     а) разность между первоначальной стоимостью и суммой начисленного износа; 

  б) разность между восстановительной стоимостью и суммой начисленного износа; 
  в) разность между первоначальной стоимостью и суммой амортизационных отчислений, начисленной за весь срок 

эксплуатации основных фондов; 
  г) разность   между   восстановительной   стоимостью   и  суммой амортизационных отчислений, начисленной за весь срок 

эксплуатации основных фондов. 
     д) разность   между   восстановительной  и ликвидационной  стоимостью. 
6. Недоамортизированная стоимость  - это: 
    а) стоимость, которую ОПФ не успели перенести на готовую продукцию; 
    б) разность между остаточной и ликвидационной стоимостью; 
    в) разность между восстановительной  и ликвидационной стоимостью; 
    г) разность между восстановительной  и остаточной стоимостью. 
7. Оптовая цена аппарата 400 тыс. руб. Затраты на его транспортировку составили 3%, а затраты на монтаж – 5% от его оптовой 

цены. Чему равна первоначальная стоимость аппарата? 
     а) 432 тыс. руб.; 
     б) 432,6 тыс. руб.;  
     в) 320 тыс. руб. 
     г) 368 тыс. руб. 
8. К экстенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) сокращение время работы оборудования между ремонтами; 
    б) установление оптимального режима работы оборудования; 
    в) сокращение времени ремонтов оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
9. Стоимость ОПФ на начало года составила 400 тыс. руб., а на конец года – 500 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, выведенных в 
течение года, равна 200 тыс. руб. Чему равен коэффициент выбытия ОПФ? 
     а) 0,5; 
     б) 0,4; 
     в) 0,25. 
10. К активным ОПФ относятся: 
    а) трубопроводы; 
    б) трансформаторы; 
    в) генераторы; 
    г) реакторы. 
 

ВАРИАНТ 11 
1. По какой стоимости оцениваются основные фонды при зачислении на баланс предприятия: 

а) по восстановительной стоимости; 
б) по первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости. 



2. Какие из названных позиций повышают эффективность использования основных фондов: 
а) повышение степени загрузки оборудования; 
б) увеличение срока службы оборудования; 
в) использование современных технологий; 
г) совершенствование организации производства и труда. 

3. Совокупность каких   элементов   необходима   для   осуществления  производственного процесса:  
 а) основные фонды и средства производства; 
 б) средства труда и рабочая сила; 
 в) средства производства и рабочая сила; 
 г) средства труда и предметы труда. 
4. К средствам труда относятся: 
 а) сырье; 
 б) материалы; 
 в) аппараты; 
 г) измерительные приборы. 
 д) амортизация; 
      е) износ. 
5. К основным непроизводственным фондам предприятия относятся: 
 а) заводская поликлиника; 
 б) столовая в цехе; 
      в) складская служба; 
      г) энергетическое хозяйство. 
6. Моральный износ основных фондов наступает в следствии: 

а) изменения системы планово-предупредительных ремонтов; 
б) удешевления их воспроизводства; 
в) создания новых, более совершенных машин; 
г) повышения материального благосостояния трудящихся. 

7.  Норма амортизационных отчислений зависит от: 
а) первоначальной стоимости основных фондов; 
б) нормативного срока службы основных фондов; 
в) морального износа основных фондов; 

8. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 
в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции; 

9. Восстановительная стоимость ОПФ составляет 500 тыс. руб. Сумма амортизационных отчислений, начисленная за 3 года их 

эксплуатации, равна 100 тыс. рублей. Чему равна остаточная стоимость ОПФ? 
    а) 200 тыс. руб.; 
    б) 400 тыс. руб.; 
    в) 133,33 тыс. руб. 
    г) 66,66 тыс. руб. 
10. Оптовая цена аппарата 400 тыс. руб. Затраты на его транспортировку составили 3%, а затраты на монтаж – 5% от его 
оптовой цены. Чему равна первоначальная стоимость аппарата? 
     а) 432 тыс. руб.; 
     б) 432,6 тыс. руб.;  
     в) 320 тыс. руб. 
     г) 368 тыс. руб. 

ВАРИАНТ 12 
1. Какие из перечисленных позиций относятся к активной части основных фондов: 

а) рабочие машины и оборудование; 
б) здания, сооружения; 
в) измерительные и регулируемые приборы и устройства; 
г) вычислительная техника; 
д) транспортные средства. 

2. Амортизация основных фондов - это: 
а) износ основных фондов; 
б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 
в) восстановление основных фондов; 
г) содержание основных фондов. 

3. К основным производственным фондам предприятия относятся: 
     а) жилые дома; 
     б) здание заводоуправления; 
     в) склады; 
     г) транспортный цех; 
     д) городская котельная. 
4.  Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия в результате приобретения, строительства оцениваются: 

а) по восстановительной стоимости; 
б) по полной первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости; 
г) по смешанной стоимости. 



5. Фондовооруженность труда определяется как отношение: 
а) объема производства к численности работающих; 
б) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
в) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
г) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

6. Размеры физического износа: 
а) равномерны для всех групп основных фондов; 
б) не зависит от влияния внешних условий (температуры, влажности и т.д.); 
в) оцениваются по сроку службы или устанавливаются экспертом; 

7. Восстановительная стоимость основных фондов это: 
а) затраты, которые необходимы для воспроизводства основных фондов в современных условиях; 
б) затраты, которые необходимы для восстановления работоспособности основных фондов; 
в) первоначальная стоимость за вычетом износа; 
г) затраты на капитальный ремонт основных фондов. 

8. Физический износ ОПФ зависит от: 
    а) общественно-необходимых   затрат    труда   на   их  воспроизводство  в современных условиях; 
  б) производительности оборудования; 
    в) естественного износа. 
    г) воздействия коррозии. 
9. Первоначальная стоимость ОПФ 1 млн. рублей. Индекс инфляции 10%. Чему равна восстановительная стоимость ОПФ? 
    а) 1,1 млн. руб. 
    б) 900 тыс. руб. 
    в) 0,1 млн. руб. 
10. Остаточная стоимость ОПФ составляет 200 тыс. руб. Их ликвидационная стоимость – 250 тыс. руб. Чему равна 
недоамортизированная стоимость ОПФ? 

а) 50 тыс. руб.; 
б) 450 тыс. руб. 
в) отсутствует 

ВАРИАНТ 13 
1. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 

а) здания, сооружения, передаточные устройства; 
б) незавершенное производство; 
в) машины и оборудование; 
г) транспортные средства; 
д) производственный и хозяйственный инвентарь; 

      е) готовая продукция. 
2. Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) количество произведенной продукции в расчете на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 

     в) производительность труда.  
3. К предметам труда относятся: 
 а) топливо; 
 б) тара; 
 в) измерительные приборы; 
 г) вычислительная техника. 
4. Основные производственные фонды – это средства труда, которые: 

а) участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт частично; 
б)участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт по частям по мере износа; 
в)участвуют в одном производственном цикле, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость сразу 
переносится на готовый продукт; 
г)участвуют в одном производственном цикле и полностью потребляются в этом цикле. 

5. Сумма амортизационных отчислений зависит от: 
а) объема производства продукции; 
б) нормы амортизационных отчислений; 
в) первоначальной стоимости основных фондов; 
г) фондоотдачи; 
д) суммы текущих затрат на капитальный ремонт. 

6. Размеры физического износа основных фондов не зависят от: 
а) условий эксплуатации; 
б) качества выпускаемой продукции; 
в) квалификации рабочих и отношения их к основным фондам; 
г) соблюдения планово-предупредительных ремонтов. 

7. Исключить искажающее влияние цен на стоимость основных фондов позволяет их оценка: 
  а) по восстановительной стоимости; 
 б) по степени износа; 
    в) по сумме амортизационных отчислений; 
 г) по ликвидационной стоимости. 
8. Может  ли  среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на конец года? 



    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны. 
9. Недоамортизированная стоимость возникает: 
   а) если ликвидационная стоимость больше остаточной; 
   б) если ликвидационная стоимость меньше остаточной; 
   в) если ликвидационная стоимость равна остаточной. 
10. Первоначальная стоимость ОПФ равна 1 млн. руб. Коэффициент износа 25%. Чему равна их остаточная стоимость? 
     а) 400 тыс. руб.; 
     б) 250 тыс. руб.;  
     в) 750 тыс. руб. 

ВАРИАНТ 14 
1. Материальную основу производственного процесса составляют: 
 а) средства и предметы труда; 
  б) средства производства; 
 в) средства труда и основные фонды; 
 г) предметы труда и оборотные фонды. 
2. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) очистные сооружения; 
  б) линии электропередач; 
  в) генераторы; 
       г) трансформаторы. 
3. Остаточная стоимость основных фондов: 

а) зависит от срока службы основных фондов; 
б) определяется вычитанием стоимости износа из балансовой стоимости основных фондов; 
в) не зависит от нормы амортизационных отчислений; 
г) обязательно соответствует степени физического износа; 
д) зависит от затрат на капитальный ремонт. 

4.  Фондоемкость определяется как отношение: 
а) прибыли к размеру производственных фондов; 
б) объема производства к численности работающих; 
в) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
г) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
д) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

5. Может ли среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на начало года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны 
6. Сумма   начисленного  износа за весь срок эксплуатации ОПФ составляет 500  тыс. руб. Коэффициент износа 20%. Чему 
равна их первоначальная стоимость? 
      а) 2500 тыс. руб.; 
      б) 10000 тыс. руб.; 
      в) 600 тыс. руб.; 
      г)  25000 тыс. руб. 
7. К интенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) увеличение часовой производительности оборудования; 
    б) внедрение новой техники; 
    в) ликвидация простоев оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
8. К пассивным ОПФ относятся: 
    а) измерительные приборы; 
    б) насосы; 
    в) турбины; 
    г) внутризаводской транспорт. 
9. Стоимость ОПФ на начало года составила 400 тыс. руб., а на конец года – 500 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, выведенных в 
течение года, равна 200 тыс. руб. Чему равен коэффициент выбытия ОПФ? 
     а) 0,5; 
     б) 0,4; 
     в) 0,25. 
10. Аппарат находится в эксплуатации 4 года. Норма амортизации – 20%. Чему равен нормативный срок службы аппарата? 
     а) 4,8 года; 
     б) 5 лет;  
     в) 8 лет; 
     г) 12 лет. 
 

ВАРИАНТ 15 
1. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) трубопроводы; 
  б) паровые котлы; 
  в) столы; 



       г) вентиляторы. 
2. Основные  производственные  фонды   в     стоимостном   выражении оцениваются: 
 а) по восстановительной стоимости; 
 б) по степени износа; 
    в) по сумме амортизационных отчислений; 
 г) по ликвидационной стоимости. 
3. Остаточная стоимость основных фондов это: 
     а) разность между первоначальной стоимостью и суммой начисленного износа; 

  б) разность между восстановительной стоимостью и суммой начисленного износа; 
  в) разность между первоначальной стоимостью и суммой амортизационных отчислений, начисленной за весь срок 

эксплуатации основных фондов; 
  г) разность   между   восстановительной   стоимостью   и  суммой амортизационных отчислений, начисленной за весь срок 

эксплуатации основных фондов. 
     д) разность   между   восстановительной  и ликвидационной  стоимостью. 
4. Недоамортизированная стоимость  - это: 
    а) стоимость, которую ОПФ не успели перенести на готовую продукцию; 
    б) разность между остаточной и ликвидационной стоимостью; 
    в) разность между восстановительной  и ликвидационной стоимостью; 
    г) разность между восстановительной  и остаточной стоимостью. 
5. Выпуск продукции за год составил 400 тыс. руб. Среднегодовая стоимость ОПФ равна 500 тыс. руб. Чему равна 
фондоемкость продукции? 
     а) 1,25 тыс. руб.; 
     б) 0,8 тыс. руб.;  
     в) 1,25 руб./руб. 
     г)  0,8 руб. 
     д) 0,8 руб./ руб. 
6. Недоамортизированная стоимость остается, как правило, при начислении амортизации следующим способом: 
     а) линейным; 
     б) уменьшаемого остатка; 
     в) по сумме чисел лет срока полезного использования; 
     г) пропорционально объему продукции. 
7. К активным ОПФ относятся: 
    а) трубопроводы; 
    б) трансформаторы; 
    в) генераторы; 
    г) реакторы. 
8. К экстенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) сокращение время работы оборудования между ремонтами; 
    б) установление оптимального режима работы оборудования; 
    в) сокращение времени ремонтов оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
9. Стоимость ОПФ на начало года составила 600 тыс. руб., а на конец года – 700 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, введенных в 
течение года, равна 200 тыс. руб.  
Чему равен коэффициент обновления ОПФ? 
     а) 0,285; 
     б) 0,33; 
     в) 0,3. 
10. Аппарат находится в эксплуатации 6 лет. Норма амортизации 10%. Чему равен коэффициент пригодности аппарата к 
дальнейшему использованию? 
     а) 40%; 
     б) 60%; 
     в) 66,6%. 

ВАРИАНТ 16 
1. По какой стоимости оцениваются основные фонды при зачислении на баланс предприятия: 

а) по восстановительной стоимости; 
б) по первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости. 

2. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
а) здания, сооружения, передаточные устройства; 
б) незавершенное производство; 
в) машины и оборудование; 
г) транспортные средства; 
д) производственный и хозяйственный инвентарь; 

      е) готовая продукция. 
3. Амортизация основных фондов - это: 

а) износ основных фондов; 
б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 
в) восстановление основных фондов; 
г) содержание основных фондов. 

4. Показатель фондоотдачи характеризует: 



а) количество произведенной продукции в расчете на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 

     в) производительность труда.  
5. Какие из названных позиций повышают эффективность использования основных фондов: 

а) повышение степени загрузки оборудования; 
б) увеличение срока службы оборудования; 
в) использование современных технологий; 
г) совершенствование организации производства и труда. 

6. Совокупность каких   элементов   необходима   для   осуществления  производственного процесса:  
 а) основные фонды и средства производства; 
 б) средства труда и рабочая сила; 
 в) средства производства и рабочая сила; 
 г) средства труда и предметы труда. 
7. К предметам труда относятся: 
 а) топливо; 
 б) тара; 
 в) измерительные приборы; 
 г) вычислительная техника. 
8. Моральный износ основных фондов наступает в следствии: 

а) изменения системы планово-предупредительных ремонтов; 
б) удешевления их воспроизводства; 
в) создания новых, более совершенных машин; 
г) повышения материального благосостояния трудящихся. 

9. Восстановительная стоимость ОПФ составляет 500 тыс. руб. Сумма амортизационных отчислений, начисленная за 3 года их 
эксплуатации, равна 100 тыс. рублей. Чему равна остаточная стоимость ОПФ? 
    а) 200 тыс. руб.; 
    б) 400 тыс. руб.; 
    в) 133,33 тыс. руб. 
    г) 66,66 тыс. руб. 
10. Выпуск продукции за год составил 400 тыс. руб. Среднегодовая стоимость ОПФ равна 500 тыс. руб. Чему равна 
фондоемкость продукции? 
     а) 1,25 тыс. руб.; 
     б) 0,8 тыс. руб.;  
     в) 1,25 руб./руб. 
     г)  0,8 руб. 
     д) 0,8 руб./ руб. 

ВАРИАНТ 17 
1. Какие из перечисленных позиций относятся к активной части основных фондов: 

а) рабочие машины и оборудование; 
б) здания, сооружения; 
в) измерительные и регулируемые приборы и устройства; 
г) вычислительная техника; 
д) транспортные средства. 

2. Материальную основу производственного процесса составляют: 
 а) средства и предметы труда; 
  б) средства производства; 
 в) средства труда и основные фонды; 
 г) предметы труда и оборотные фонды. 
3. К основным непроизводственным фондам предприятия относятся: 
 а) заводская поликлиника; 
 б) столовая в цехе; 
      в) складская служба; 
      г) энергетическое хозяйство. 
4. Основные производственные фонды – это средства труда, которые: 

а) участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт частично; 
б)участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт по частям по мере износа; 
в)участвуют в одном производственном цикле, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость сразу 
переносится на готовый продукт; 
г)участвуют в одном производственном цикле и полностью потребляются в этом цикле. 

5.   Норма амортизационных отчислений зависит от: 
а) первоначальной стоимости основных фондов; 
б) нормативного срока службы основных фондов; 
в) морального износа основных фондов; 

6. Остаточная стоимость основных фондов: 
а) зависит от срока службы основных фондов; 
б) определяется вычитанием стоимости износа из балансовой стоимости основных фондов; 
в) не зависит от нормы амортизационных отчислений; 
г) обязательно соответствует степени физического износа; 



д) зависит от затрат на капитальный ремонт. 
7. Исключить искажающее влияние цен на стоимость основных фондов позволяет их оценка: 
    а) по восстановительной стоимости; 
   б) по степени износа; 
     в) по сумме амортизационных отчислений; 
     г) по ликвидационной стоимости. 
8. Первоначальная стоимость ОПФ 1 млн. рублей. Индекс инфляции 10%. Чему равна восстановительная стоимость ОПФ? 
    а) 1,1 млн. руб. 
    б) 900 тыс. руб. 
    в) 0,1 млн. руб. 
9. Остаточная стоимость ОПФ составляет 200 тыс. руб. Их ликвидационная стоимость – 250 тыс. руб. Чему равна 

недоамортизированная стоимость ОПФ? 
а) 50 тыс. руб.; 
б) 450 тыс. руб. 
в) отсутствует 

10. Сумма   начисленного  износа за весь срок эксплуатации ОПФ составляет 500  тыс. руб. Коэффициент износа 20%. Чему 
равна их первоначальная стоимость? 
      а) 2500 тыс. руб.; 
      б) 10000 тыс. руб.; 
      в) 600 тыс. руб.; 
      г)  25000 тыс. руб. 
 

ВАРИАНТ 18 
1. К средствам труда относятся: 
 а) сырье; 
 б) материалы; 
 в) аппараты; 
 г) измерительные приборы. 
 д) амортизация; 
      е) износ. 
2. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) очистные сооружения; 
  б) линии электропередач; 
  в) генераторы; 
       г) трансформаторы. 
3. Фондовооруженность труда определяется как отношение: 

а) объема производства к численности работающих; 
б) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
в) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
г) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

4. Сумма амортизационных отчислений зависит от: 
а) объема производства продукции; 
б) нормы амортизационных отчислений; 
в) первоначальной стоимости основных фондов; 
г) фондоотдачи; 
д) суммы текущих затрат на капитальный ремонт. 

5. Размеры физического износа: 
а) равномерны для всех групп основных фондов; 
б) не зависит от влияния внешних условий (температуры, влажности и т.д.); 
в) оцениваются по сроку службы или устанавливаются экспертом; 

6. Восстановительная стоимость основных фондов это: 
а) затраты, которые необходимы для воспроизводства основных фондов в современных условиях; 
б) затраты, которые необходимы для восстановления работоспособности основных фондов; 
в) первоначальная стоимость за вычетом износа; 
г) затраты на капитальный ремонт основных фондов. 

7. Может  ли  среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на конец года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны. 
8. Недоамортизированная стоимость возникает: 
   а) если ликвидационная стоимость больше остаточной; 
   б) если ликвидационная стоимость меньше остаточной; 
   в) если ликвидационная стоимость равна остаточной. 
9. Аппарат находится в эксплуатации 4 года. Норма амортизации – 20%. Чему равен нормативный срок службы аппарата? 
     а) 4,8 года; 
     б) 5 лет;  
     в) 8 лет; 
     г) 12 лет. 
10. Стоимость ОПФ на начало года составила 600 тыс. руб., а на конец года – 700 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, введенных в 
течение года, равна 200 тыс. руб.  



Чему равен коэффициент обновления ОПФ? 
     а) 0,285; 
     б) 0,33; 
     в) 0,3. 

ВАРИАНТ 19 
1. К основным производственным фондам предприятия относятся: 
     а) жилые дома; 
     б) здание заводоуправления; 
     в) склады; 
     г) транспортный цех; 
     д) городская котельная. 
2.  Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия в результате приобретения, строительства оцениваются: 

а) по восстановительной стоимости; 
б) по полной первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости; 
г) по смешанной стоимости. 

3. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 
в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции.  

4. Размеры физического износа основных фондов не зависят от: 
а) условий эксплуатации; 
б) качества выпускаемой продукции; 
в) квалификации рабочих и отношения их к основным фондам; 
г) соблюдения планово-предупредительных ремонтов. 

5.  Фондоемкость определяется как отношение: 
а) прибыли к размеру производственных фондов; 
б) объема производства к численности работающих; 
в) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
г) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
д) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

6. Может ли среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на начало года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны 
7. Оптовая цена аппарата 400 тыс. руб. Затраты на его транспортировку составили 3%, а затраты на монтаж – 5% от его оптовой 

цены. Чему равна первоначальная стоимость аппарата? 
     а) 432 тыс. руб.; 
     б) 432,6 тыс. руб.;  
     в) 320 тыс. руб. 
     г) 368 тыс. руб. 
8. Недоамортизированная стоимость остается, как правило, при начислении амортизации следующим способом: 
     а) линейным; 
     б) уменьшаемого остатка; 
     в) по сумме чисел лет срока полезного использования; 
     г) пропорционально объему продукции. 
9. К пассивным ОПФ относятся: 
    а) измерительные приборы; 
    б) насосы; 
    в) турбины; 
    г) внутризаводской транспорт. 
10. К интенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) увеличение часовой производительности оборудования; 
    б) внедрение новой техники; 
    в) ликвидация простоев оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
 

ВАРИАНТ 20 
1. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) трубопроводы; 
  б) паровые котлы; 
  в) столы; 
       г) вентиляторы. 
2. Основные  производственные  фонды   в     стоимостном   выражении оцениваются: 
 а) по восстановительной стоимости; 
 б) по степени износа; 
    в) по сумме амортизационных отчислений; 
 г) по ликвидационной стоимости. 
3. Остаточная стоимость основных фондов это: 
 а) разность между первоначальной стоимостью и суммой начисленного износа; 



  б) разность между восстановительной стоимостью и суммой начисленного износа; 
  в) разность между первоначальной стоимостью и суммой амортизационных отчислений, начисленной за весь срок 

эксплуатации основных фондов; 
  г) разность   между   восстановительной   стоимостью   и  суммой амортизационных отчислений, начисленной за весь срок 

эксплуатации основных фондов. 
     д) разность   между   восстановительной  и ликвидационной  стоимостью. 
4. Физический износ ОПФ зависит от: 
    а) общественно-необходимых   затрат    труда   на   их  воспроизводство  в современных условиях; 
  б) производительности оборудования; 
    в) естественного износа. 
    г) воздействия коррозии. 
5. Недоамортизированная стоимость  - это: 
    а) стоимость, которую ОПФ не успели перенести на готовую продукцию; 
    б) разность между остаточной и ликвидационной стоимостью; 
    в) разность между восстановительной  и ликвидационной стоимостью; 
    г) разность между восстановительной  и остаточной стоимостью. 
6. Первоначальная стоимость ОПФ равна 1 млн. руб. Коэффициент износа 25%. Чему равна их остаточная стоимость? 
     а) 400 тыс. руб.; 
     б) 250 тыс. руб.;  
     в) 750 тыс. руб. 
7. К активным ОПФ относятся: 
    а) трубопроводы; 
    б) трансформаторы; 
    в) генераторы; 
    г) реакторы. 
8. К экстенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) сокращение время работы оборудования между ремонтами; 
    б) установление оптимального режима работы оборудования; 
    в) сокращение времени ремонтов оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
9. Стоимость ОПФ на начало года составила 400 тыс. руб., а на конец года – 500 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, выведенных в 
течение года, равна 200 тыс. руб. Чему равен коэффициент выбытия ОПФ? 
     а) 0,5; 
     б) 0,4; 
     в) 0,25. 
10. Аппарат находится в эксплуатации 6 лет. Норма амортизации 10%. Чему равен коэффициент пригодности аппарата к 

дальнейшему использованию? 
     а) 40%; 
     б) 60%; 
     в) 66,6%. 
 

ВАРИАНТ 21 
1. Амортизация основных фондов - это: 

а) износ основных фондов; 
б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 
в) восстановление основных фондов; 
г) содержание основных фондов. 

2. Какие из названных позиций повышают эффективность использования основных фондов: 
а) повышение степени загрузки оборудования; 
б) увеличение срока службы оборудования; 
в) использование современных технологий; 
г) совершенствование организации производства и труда. 

3. Совокупность каких   элементов   необходима   для   осуществления  производственного процесса:  
 а) основные фонды и средства производства; 
 б) средства труда и рабочая сила; 
 в) средства производства и рабочая сила; 
 г) средства труда и предметы труда. 
4. К предметам труда относятся: 
 а) топливо; 
 б) тара; 
 в) измерительные приборы; 
 г) вычислительная техника. 
5. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) трубопроводы; 
  б) паровые котлы; 
  в) столы; 
       г) вентиляторы. 
6. Моральный износ основных фондов наступает в следствии: 

а) изменения системы планово-предупредительных ремонтов; 
б) удешевления их воспроизводства; 



в) создания новых, более совершенных машин; 
г) повышения материального благосостояния трудящихся. 

7. Фондовооруженность труда определяется как отношение: 
а) объема производства к численности работающих; 
б) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
в) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
г) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

8.   Норма амортизационных отчислений зависит от: 
а) первоначальной стоимости основных фондов; 
б) нормативного срока службы основных фондов; 
в) морального износа основных фондов; 

9. Первоначальная стоимость ОПФ 1 млн. рублей. Индекс инфляции 10%. Чему равна восстановительная стоимость ОПФ? 
    а) 1,1 млн. руб. 
    б) 900 тыс. руб. 
    в) 0,1 млн. руб. 
10. Может ли среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на начало года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны 

ВАРИАНТ 22 
1. Какие из перечисленных позиций относятся к активной части основных фондов: 

а) рабочие машины и оборудование; 
б) здания, сооружения; 
в) измерительные и регулируемые приборы и устройства; 
г) вычислительная техника; 
д) транспортные средства. 

2. По какой стоимости оцениваются основные фонды при зачислении на баланс предприятия: 
а) по восстановительной стоимости; 
б) по первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости. 

3. К средствам труда относятся: 
 а) сырье; 
 б) материалы; 
 в) аппараты; 
 г) измерительные приборы. 
 д) амортизация; 
      е) износ. 
4. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) очистные сооружения; 
  б) линии электропередач; 
  в) генераторы; 
       г) трансформаторы. 
5. Остаточная стоимость основных фондов: 

а) зависит от срока службы основных фондов; 
б) определяется вычитанием стоимости износа из балансовой стоимости основных фондов; 
в) не зависит от нормы амортизационных отчислений; 
г) обязательно соответствует степени физического износа; 
д) зависит от затрат на капитальный ремонт. 

6. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 
в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции.  

7. Размеры физического износа основных фондов не зависят от: 
а) условий эксплуатации; 
б) качества выпускаемой продукции; 
в) квалификации рабочих и отношения их к основным фондам; 
г) соблюдения планово-предупредительных ремонтов. 

8. Восстановительная стоимость ОПФ составляет 500 тыс. руб. Сумма амортизационных отчислений, начисленная за 3 года их 
эксплуатации, равна 100 тыс. рублей. Чему равна остаточная стоимость ОПФ? 
    а) 200 тыс. руб.; 
    б) 400 тыс. руб.; 
    в) 133,33 тыс. руб. 
    г) 66,66 тыс. руб. 
9. Остаточная стоимость ОПФ составляет 200 тыс. руб. Их ликвидационная стоимость – 250 тыс. руб. Чему равна 
недоамортизированная стоимость ОПФ? 

а) 50 тыс. руб.; 
б) 450 тыс. руб. 
в) отсутствует 

10. Недоамортизированная стоимость возникает: 
   а) если ликвидационная стоимость больше остаточной; 



   б) если ликвидационная стоимость меньше остаточной; 
   в) если ликвидационная стоимость равна остаточной. 
 
 

ВАРИАНТ 23 
1. К основным производственным фондам предприятия относятся: 
     а) жилые дома; 
     б) здание заводоуправления; 
     в) склады; 
     г) транспортный цех; 
     д) городская котельная. 
2. Основные производственные фонды – это средства труда, которые: 

а) участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт частично; 
б)участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт по частям по мере износа; 
в)участвуют в одном производственном цикле, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость сразу 
переносится на готовый продукт; 
г)участвуют в одном производственном цикле и полностью потребляются в этом цикле. 

3. Сумма амортизационных отчислений зависит от: 
а) объема производства продукции; 
б) нормы амортизационных отчислений; 
в) первоначальной стоимости основных фондов; 
г) фондоотдачи; 
д) суммы текущих затрат на капитальный ремонт. 

4.  Фондоемкость определяется как отношение: 
а) прибыли к размеру производственных фондов; 
б) объема производства к численности работающих; 
в) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
г) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
д) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

5. Восстановительная стоимость основных фондов это: 
а) затраты, которые необходимы для воспроизводства основных фондов в современных условиях; 
б) затраты, которые необходимы для восстановления работоспособности основных фондов; 
в) первоначальная стоимость за вычетом износа; 
г) затраты на капитальный ремонт основных фондов. 

6. Сумма   начисленного  износа за весь срок эксплуатации ОПФ составляет 500  тыс. руб. Коэффициент износа 20%. Чему 
равна их первоначальная стоимость? 
      а) 2500 тыс. руб.; 
      б) 10000 тыс. руб.; 
      в) 600 тыс. руб.; 
      г)  25000 тыс. руб. 
7. К активным ОПФ относятся: 
    а) трубопроводы; 
    б) трансформаторы; 
    в) генераторы; 
    г) реакторы. 
8. К экстенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) сокращение время работы оборудования между ремонтами; 
    б) установление оптимального режима работы оборудования; 
    в) сокращение времени ремонтов оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
9. Стоимость ОПФ на начало года составила 600 тыс. руб., а на конец года – 700 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, введенных в 
течение года, равна 200 тыс. руб. Чему равен коэффициент обновления ОПФ? 
     а) 0,285; 
     б) 0,33; 
     в) 0,3. 
10. Первоначальная стоимость ОПФ равна 1 млн. руб. Коэффициент износа 25%. Чему равна их остаточная стоимость? 
     а) 400 тыс. руб.; 
     б) 250 тыс. руб.;  
     в) 750 тыс. руб. 

ВАРИАНТ 24 
1. Исключить искажающее влияние цен на стоимость основных фондов позволяет их оценка: 
  а) по восстановительной стоимости; 
 б) по степени износа; 
     в) по сумме амортизационных отчислений; 
 г) по ликвидационной стоимости. 
2. Физический износ ОПФ зависит от: 
    а) общественно-необходимых   затрат    труда   на   их  воспроизводство  в современных условиях; 
  б) производительности оборудования; 



    в) естественного износа. 
    г) воздействия коррозии. 
3. Может  ли  среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на конец года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны. 
4. Недоамортизированная стоимость  - это: 
    а) стоимость, которую ОПФ не успели перенести на готовую продукцию; 
    б) разность между остаточной и ликвидационной стоимостью; 
    в) разность между восстановительной  и ликвидационной стоимостью; 
    г) разность между восстановительной  и остаточной стоимостью. 
5. Первоначальная стоимость ОПФ равна 1 млн. руб. Коэффициент износа 25%. Чему равна их остаточная стоимость? 
     а) 400 тыс. руб.; 
     б) 250 тыс. руб.;  
     в) 750 тыс. руб. 
6. Аппарат находится в эксплуатации 4 года. Норма амортизации – 20%. Чему равен нормативный срок службы аппарата? 
     а) 4,8 года; 
     б) 5 лет;  
     в) 8 лет; 
     г) 12 лет. 
7. Недоамортизированная стоимость остается, как правило, при начислении амортизации следующим способом: 
     а) линейным; 
     б) уменьшаемого остатка; 
     в) по сумме чисел лет срока полезного использования; 
     г) пропорционально объему продукции. 
8. К пассивным ОПФ относятся: 
    а) измерительные приборы; 
    б) насосы; 
    в) турбины; 
    г) внутризаводской транспорт. 
9. К интенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) увеличение часовой производительности оборудования; 
    б) внедрение новой техники; 
    в) ликвидация простоев оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
10. Стоимость ОПФ на начало года составила 400 тыс. руб., а на конец года – 500 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, выведенных в 

течение года, равна 200 тыс. руб. Чему равен коэффициент выбытия ОПФ? 
     а) 0,5; 
     б) 0,4; 
     в) 0,25. 

Т-3 (4,5) ТЕСТ «ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА» и «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ»  
Вариант 1 

1. Деление оборотных средств исходя из особенностей их использования: 
А) Оборотные производственные фонды и фонды обращения; 
Б) Основные производственные фонды и средства обращения; 
В) деньги и материалы. 

2. Оборотные средства являются имуществом предприятия? 
А) да; 
Б) нет. 

3. Расходы будущих периодов – это: 
А) расходы на подготовку и освоение новой продукции, производимые в будущем; 
Б) затраты на подготовку и освоение новой продукции, которые производятся в данном периоде, но относятся на продукцию 

будущего периода; 
В) затраты на подготовку и освоение новой продукции, планируемые на будущее. 

4. Производственные запасы представляют собой: 
А) запасы сырья и материалов на складе; 
Б) предметы труда, подготовленные для запуска в производственный процесс; 
В) сырье, материалы, топливо, ГСМ, полуфабрикаты и комплектующие, тара, зап. части для текущего ремонта ОПФ. 
 

5. Величина оборотных средств, занятых в производстве определяется: 
А) длительностью производственного цикла, уровнем развития техники, совершенством технологии и организации труда;  
Б) материалоемкостью продукции и состоянием ОПФ; 
В) энергоемкостью продукции и состоянием ОПФ. 
 

6. Заемные оборотные средства – это: 
А) займы, получаемые в виде невыплаты зарплаты работникам предприятия; 
Б) задолженность клиентов за поставленную продукцию; 
В) кредиты банков и коммерческий кредит. 



 

7. Ко – это (назвать и записать формулу).  
ОС

РП
 

 

8. Высвобождение оборотных средств – это: 
А) уменьшение потребности предприятия в оборотных средствах; 
Б) возвращение оборотных средств на предприятие в результате получения выручки; 
В) переход стоимости оборотных средств в себестоимость продукции. 
 

9. Степень загрузки оборотных средств в обороте рассчитывается путем определения: 
А) отношения оборотных средств к реализованной продукции; 
Б) отношения реализованной продукции к среднему остатку оборотных средств; 
В) отношения продолжительности одного оборота к реализованной продукции. 
 

10. В промышленном производстве увеличиваются затраты времени на выполнение: 
а) трудовых функций, связанных с преобразованием предметов труда; 
б) трудовых функций, связанных с изменением физико-химических свойств предметов труда; 
в) трудовых функций, связанных с управлением и техническим обслуживанием оборудования. 
 

11. Сферой применения трудового метода измерения производительности труда является: 
а) регион; 
б) отрасль; 
в) промышленное предприятие; 
г)торгово-промышленная палата 
 

12.  Сумму затрат живого труда на единицу продукции отражает показатель: 
а) фондоемкость продукции; 
б) трудоемкость продукции; 

в) интенсивность труда. 
Вариант 2 

1. Оборотные производственные фонды – это: 
А) производственные запасы, незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления, расходы 
будущих периодов; 
Б) готовая продукция, товары, денежные средства; 
В) денежные средства, расходы будущих периодов, дебиторская задолженность. 
 
2. Незавершенное производство – это: 
А) незавершенное строительство; 
Б) незаконченное строительством капитальное вложение; 
В) предметы труда, вступившие в производственный процесс. 
 
3. Экономия предметов труда – это: 
А) уменьшение затрат сырья, материалов и топлива на единицу продукции; 
Б) бережливое отношение к инструментам; 
В) рациональное использование ОПФ. 
 
4. Учет отпуска сырья и материалов в производство ведется методами: 
А) ФИФО, средней себестоимости; 
Б) постоянно одним из методов пункта А. 
 
5. Собственные оборотные средства предприятия – это: 
А) оборотные средства в данный момент находящиеся в распоряжении предприятия; 
Б) оборотные средства, формируемые за счет собственных ресурсов; 
В) деньги, на расчетном счете предприятия. 
 
6. Время, в течение которого оборотные средства совершают полный кругооборот, называют…..(продолжительность 

одного оборота) 
 

7. Себестоимость товарно-материальных ценностей 
А) частично переходит на создаваемый продукт; 
Б) полностью переносится на создаваемый продукт. 

 
8. Управление запасами – это: 
А) контроль расхода и прихода материалов; 
Б) контроль выдачи материалов со склада в производство; 
В) контроль за размером, структурой и движением материалов. 
 
9. В общей сумме затрат на производство ТМЦ занимают 



А) большую часть; 
Б) меньшую часть; 
В) в зависимости от отрасли. 
 
10. С течением времени трудовой потенциал работника: (исключить лишнее) 
а) повышается; 
б) снижается; 
в) остается неизменным. 

 
11. Количество труда, находящееся в распоряжении общества называется: 
а) трудовыми ресурсами; 
б) трудовым потенциалом; 
в) рабочей силой; 
г) правильного варианта нет. 

 
12. Основными методами измерения производительности труда являются (исключить лишнее) (2 варианта ответа):  
а) трудовой метод; 
б) натуральный метод; 
в) балансовый метод; 
г) стоимостной метод; 
д) метод прямого счета. 

 
Вариант 3 

1.Какие   позиции  характеризуют  коэффициент   оборачиваемости оборотных средств: 
а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 

      б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 
      в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

2. Источниками формирования оборотных средств являются: 
а) фонд развития производства предприятия; 
б) амортизационный фонд; 
в) прибыль; 
г) заемные средства. 

3. Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 
а) основные  и   вспомогательные   материалы,   полуфабрикаты  собственного производства, покупные полуфабрикаты, 

комплектующие изделия; 
б) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и полностью переносят свою 

стоимость на себестоимость изготовляемой продукции; 
в) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и переносящие свою стоимость на 

себестоимость выпускаемой продукции; 
г) орудия труда многократно участвующие в производственном цикле и переносящие свою стоимость на себестоимость 

изготовляемой продукции не сразу, а по частям, по мере изнашивания; 
4. Ускорение оборачиваемости оборотных средств 

а) обеспечивает относительное высвобождение оборотных средств; 
б) обеспечивает повышение производительности труда; 
в) оказывает влияние на повышение уровня рентабельности; 
д) оказывает влияние на уровень фондоотдачи. 

5.  В состав заемных средств предприятия включаются: 
а) вклады акционеров; 
б) кредиторская задолженность; 
в) краткосрочные кредиты банков; 
г) коммерческий кредит; 
д) дебиторская задолженность. 

6.  Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 
а) прибыль, рентабельность производства; 
б) коэффициент оборачиваемости; 
в) средняя продолжительность одного оборота оборотных средств; 
г) фондоотдача,  

7.  Для метода ФИФО характерно: 
а) завышение себестоимости в условиях инфляции; 
б) оценка запасов на конец периода по цене первых закупок; 
в) оценка запасов на конец периода по цене последних закупок; 

       г) списание материальных ресурсов по стоимости первых приобретенных партий. 
8.  Соотношение отдельных элементов оборотных фондов по стоимости, выраженное в процентах к общей стоимости 
оборотных фондов – это: 

а) структура основных производственных фондов; 
б) структура оборотных фондов; 
в) структура численности работников. 

9. Оборачиваемость измеряется числом оборотов, совершаемых оборотными средствами за определенный период времени –  
а) коэффициент загрузки оборотных средств; 
б) длительность одного оборота; 



в) коэффициент оборачиваемости. 
 

10. Обобщающей характеристикой эффективности использования трудового потенциала занятого населения 

является: 
а) фондовооруженность труда; 
б) интенсивность труда; 
в) производительность труда 
г) техническая вооруженность труда 
д) напряженность труда. 

 
11. Показатель производительности труда характеризует: 

а) объем выпущенной продукции или услуг на единицу затрат труда; 
б) затраты физической и нервно- психической энергии человека в единицу затрат времени; 
в) объем материальных затрат на единицу продукции; 
г) выход годной продукции на единицу материальных затрат. 

 
12. Эффективное использование трудового метода измерения производительности труда требует: 
а) высокого уровня технико-технологического оснащения производства; 
б) высокого уровня квалификации персонала; 
в) высокого уровня нормирования труда. 
 

Вариант4 
1. Структура оборотных фондов в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности: 

а) одинакова; 
б) различна; 
в) не существует. 

2. Сумма оборотных средств, затраченных на 1 рубль реализованной продукции – это: 
а) коэффициент загрузки оборотных средств; 
б) длительность одного оборота; 
в) коэффициент оборачиваемости. 

3. Абсолютное высвобождение: 
а) отражает как изменение величины оборотных средств так и изменение объема реализованной продукции; 
б) отражает прямое уменьшение потребности в оборотных средствах. 

4. Списание материальных ресурсов в порядке их поступления – это: 
а) метод ФИФО; 
б) метод средней себестоимости; 

5. Потенциальные и реальные денежные средства – это: 
а) фонды обращения; 
б) оборотные фонды; 
в) сфера обращения. 

6.  Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 
а) основные  и   вспомогательные   материалы,   полуфабрикаты  собственного производства, покупные полуфабрикаты, 

комплектующие изделия; 
б) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и полностью переносят свою 

стоимость на себестоимость изготовляемой продукции; 
в) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и переносящие свою стоимость на 

себестоимость выпускаемой продукции; 
г) орудия труда многократно участвующие в производственном цикле и переносящие свою стоимость на себестоимость 

изготовляемой продукции не сразу, а по частям, по мере изнашивания; 
7. Чем эффективней используются оборотные средства, тем: 

а) ___выше_____показатель оборачиваемости; 
б) _______выше_коэффициент их оборачиваемости; 
в) ___выше_____рентабельность продаж. 

8. Увеличение числа оборотов оборотных средств может быть достигнуто за счет: 
а) повышение платежеспособности предприятия; 
б) наличия собственных оборотных средств; 
в) увеличение суммы реализованной продукции. 

9. Какие из перечисленных источников формирования оборотных средств предприятия могут быть отнесены к заемные 
средствам? 
а) инвестиции; 
б) кредиты банков; 
в) дебиторская задолженность. 

 
10. На уровень производительности труда оказывают влияние: 
а) величина экстенсивного использования труда; 
б) интенсивность труда; 
в) технико-технологический уровень производства; 
г) все перечисленное верно; 

 
11. Долговременное положительное влияние на рост производительности труда, в наибольшей степени обеспечивают: 



а) увеличение продолжительности рабочего времени; 
б) рост интенсивности труда; 
в) повышение технико-технологического уровня производства. 
 
12. Для определения выработки в процессе подсчета трудозатрат наиболее точный результат дает использование: 
а) чел-дней; 
б) чел-часов; 

г) среднесписочной численности работников. 
Вариант 5 

 
1.Длительность одного оборота в днях – это: 

а) коэффициент загрузки оборотных средств; 
б) длительность одного оборота; 
в) коэффициент оборачиваемости. 

2. Относительное  высвобождение: 
а) отражает как изменение величины оборотных средств так и изменение объема реализованной продукции; 
б) отражает прямое уменьшение потребности в оборотных средствах. 

3. Для оценки стоимости запасов предприятие использует метод: 
а) метод ФИФО; 
б) метод средней себестоимости; 
в) одним из вышеназванных. 

4. Определите по содержанию последовательность исполнения каждой из трех стадий кругооборота оборотных средств 
предприятия: 
а) превращение оборотных средств в денежную (фонд обращения); 
б) превращение денежной формы в материальную (производственные запасы); 
в) превращение производственных запасов в незавершенное производства, готовую продукцию. 

5. Увеличение времени оборота оборотных средств при неизменном объеме продукции и прочих равных условиях 

приводит к : 
а) повышению потребности в оборотных средствах; 
б) уменьшению потребности в оборотных средствах; 
в) сохранению их на прежнем уровне. 

6. Под термином «оборотный капитал» понимается движение: 
а) стоимости средств производства; 
б) стоимости предметов труда. 

7. К собственным оборотным средствам не относятся: 
а) дебиторская задолженность; 
б) кредиторская задолженность; 
в) денежные средства на валютных счетах; 
г) отгруженная продукция. 

8. Повышение эффективности использования оборотных средств достигается за счет ускорения: 
а) нормирования; 
б) оборачиваемости; 
в) снижения себестоимости продукции. 

9. К показателям эффективности использования оборотных средств не относится: 
а) балансовая прибыль; 
б) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
в) цена последней закупки. 

 
10.Показателями производительности труда выступают (2 варианта ответа): 
а) рентабельность; 
б) выработка; 
в) среднесписочная численность; 
г) фондоёмкость; 
д) трудоемкость; 
е) фонд материальных ресурсов 

 
11. Способность к труду, используемая для производства материальных и духовных благ 
а) потенциал 
б) рабочая сила 
в) человек 
 
12. С повышением интенсивности труда производительность труда: 
а) растет; 
б) снижается; 
в) растет до определенных границ; 
г) остается неизменной. 

Вариант 6 
1. К показателям эффективности использования оборотных средств не относится: 

а) балансовая прибыль; 
б) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 



в) цена последней закупки. 
2.Длительность одного оборота в днях – это: 

а) коэффициент загрузки оборотных средств; 
б) длительность одного оборота; 
в) коэффициент оборачиваемости. 

3. Какие из перечисленных источников формирования оборотных средств предприятия могут быть отнесены к заемные 
средствам? 
а) инвестиции; 
б) кредиты банков; 
в) дебиторская задолженность. 

4. Сумма оборотных средств, затраченных на 1 рубль реализованной продукции – это: 
а) коэффициент загрузки оборотных средств; 
б) длительность одного оборота; 
в) коэффициент оборачиваемости. 

5.  Источниками формирования оборотных средств являются: 
а) фонд развития производства предприятия; 
б) амортизационный фонд; 
в) прибыль; 
г) заемные средства. 

6. Высвобождение оборотных средств – это: 
А) уменьшение потребности предприятия в оборотных средствах; 
Б) возвращение оборотных средств на предприятие в результате получения выручки; 
В) переход стоимости оборотных средств в себестоимость продукции.  
 

7. Степень загрузки оборотных средств в обороте рассчитывается путем определения: 
А) отношения оборотных средств к реализованной продукции; 
Б) отношения реализованной продукции к среднему остатку оборотных средств; 
В) отношения продолжительности одного оборота к реализованной продукции. 
 

8. Высвобождение оборотных средств – это: 
А) уменьшение потребности предприятия в оборотных средствах; 
Б) возвращение оборотных средств на предприятие в результате получения выручки; 
В) переход стоимости оборотных средств в себестоимость продукции.  

 
9. Степень загрузки оборотных средств в обороте рассчитывается путем определения: 

А) отношения оборотных средств к реализованной продукции; 
Б) отношения реализованной продукции к среднему остатку оборотных средств; 
В) отношения продолжительности одного оборота к реализованной продукции. 
10. Рост производительности труда на предприятии может проявляться в следующих формах: 
а) повышение нормы прибыли; 
б) повышение массы продукции, создаваемой в единицу времени при неизменном ее качестве; 
в) сокращение длительности производственного и промышленного циклов; 
г) повышение качества при неизменной ее массе, создаваемой в единицу времени.  
е) все перечисленное верно 
ж) все перечисленное неверно 

 

13. 11. Что относится к элементарным производительным силам общества: 

14. A) Совокупность средств производства и рабочей силы; 

15. B) Планирование; 

16. C) Формы обобществления производства; 

17. D) Земля, вода, полезные ископаемые; 

18. E) Инфраструктура и ее элементы. 
 

12.Основные факторы производства: 

A) потребность, ресурсы, экспорт, труд. 
B) оборудование, орудие труда, машины, сырье. 
C) реклама, доход, цена, капитал. 
D) труд, капитал, земля, предпринимательство.  
Е) ресурсы, рынок, спрос, рабочая сила. 

Вариант 7 
 
1. Метод ФИФО заключается в том, что: 

а) списываются на себестоимость запасы по цене первой закупки; 
б) списываются на себестоимость материальные ресурсы по цене приобретаемых в последнее время; 
в) используются средневзвешенные цены. 

2. К показателям эффективности использования оборотных средств относятся: 
а) балансовая прибыль; 



б) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
в) цена последней закупки. 

3. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств рассчитывается как отношение: 
а) балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов; 
б) объема реализации к среднегодовому наличию оборотных средств; 
в) количества дней в периоде к коэффициенту оборачиваемости. 

4. Под оборачиваемостью оборотных средств понимается: 
а) объем потребляемых предметов труда; 
б) продолжительность полного кругооборота средств с момента приобретения предметов труда и до выхода 

реализации  готовой продукции; 
в) длительность одного оборота в днях. 

5. Кругооборот оборотных средств состоит из: 
а) производственного цикла; 
б) коэффициента оборачиваемости; 
в) трех фаз обращения. 

6. К собственным оборотным средствам не относятся: 
а) дебиторская задолженность; 
б) кредиторская задолженность; 
в) денежные средства на валютных счетах; 
г) отгруженная продукция. 

7. К собственным оборотным средствам относятся: 
а) дебиторская задолженность; 
б) кредиторская задолженность; 
в) денежные средства на валютных счетах; 
г) отгруженная продукция. 

8. Можно ли утверждать, что понятия основных фондов и оборотных средств тождественны: 
а) да; 
б) нет. 

9. Ко – это (назвать и записать формулу). 
 

10. К ресурсным рынкам относятся: 
 
а) рынок обуви 
б) рынок капитала 
в) рынок труда 
г) рынок одежды 
 
11.Социально-экономический процесс, в результате которого изменяются количественные и качественные 

характеристики рабочей силы, ее распределение между предприятиями, отраслями и территориями 
а) регулирование рынка труда 
б) социально-экономическая дестабилизация 
в) движение рабочей силы 
г) миграция 

 
13. Производительность труда не характеризует: 

а) объем выпущенной продукции на единицу рабочего времени; 
б) объем выпущенной продукции в расчете на одного работника;  
в) объем выпущенной продукции на единицу затрат труда; 
г) объем выпущенной продукции на единицу производственной площади. 

Вариант 8 
 

1. Напишите формулу коэффициента оборачиваемости; 
2. Напишите формулу коэффициента загрузки; 
3. Напишите формулу длительности одного оборота; 
4. Напишите формулу абсолютного высвобождения; 
5. Напишите формулу относительного высвобождения; 
6. Напишите формулу коэффициента оборачиваемости 
7. Напишите фазы кругооборота оборотных средств; 
 
8.  Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 
а) основные  и   вспомогательные   материалы,   полуфабрикаты  собственного производства, покупные полуфабрикаты, 

комплектующие изделия; 
б) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и полностью переносят свою 

стоимость на себестоимость изготовляемой продукции; 
в) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и переносящие свою стоимость на 

себестоимость выпускаемой продукции; 
г) орудия труда многократно участвующие в производственном цикле и переносящие свою стоимость на себестоимость 

изготовляемой продукции не сразу, а по частям, по мере изнашивания; 
9. Источниками формирования оборотных средств являются: 

а) фонд развития производства предприятия; 



б) амортизационный фонд; 
в) прибыль; 
г) заемные средства. 

 
10. К предметам труда относятся: 
а) организаторские способности 
б) компьютер 
в) запчасти, полуфабрикаты 
г) электроэнергия 

 
 

11. Наемные работники относятся к следующему элементу рынка труда: 
а) субъектам 
б) объектам 
в) инфраструктура 
г) механизм рынка труда 
 

12. Участие предприятий в регулировании рынка труда обеспечивается формированием: 
а) структуры предложения на рынке труда 
б) структуры спроса на рабочую силу 
в) объема найма работников 
г) характеристик найма работников. 

 
Т-4 (6)  ТЕСТ «ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ» 

Вариант 10 
1. Деление расходов на постоянные и переменные производятся с целью: 
1) прогнозирования прибыли; 
2) определения для каждой конкретной ситуации безубыточного объема производства; 
3) выделения производственной и цеховой себестоимости; 
4) повышения прибыли. 
 
2. Прямые затраты – это: 
1) затраты, связанные с работой предприятия в целом или ее структурного подразделения; 
2) расходы, непосредственно связанные с производством конкретных видов продукции, работ, услуг; 
3) расходы, имеющие частую периодичность осуществления; 
4) затраты на производство продукции установленного качества при рациональной технологии и организации 

производства. 
 
3. Укажите статьи расходов в калькуляции, абсолютная величина которых при прочих равных условиях изменяется 
прямопропорционально объему производства: 
1) сырье и материалы; 
2) топливо технологическое; 
3) технологическая электроэнергия; 
4) амортизация; 
6) общезаводские расходы; 
7) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. 
 
4. К полностью постоянным расходам относятся: 
1) материальные затраты; 
2) расходы по реализации продукции; 
3) амортизационные отчисления; 
4) заработная плата производственного персонала; 
5) административные и управленческие расходы. 
 
5. Предприятие в прогнозируемом периоде произведет продукции на 10 % меньше, чем в базовом. Изменится ли 
себестоимость единицы продукции, если переменные издержки на единицу продукции не меняются: 
1) себестоимость снизится; 
2) себестоимость повысится; 
3) себестоимость не изменится. 
 
6. Какое влияние на себестоимость единицы продукции оказывают постоянные затраты при изменении объемов 
производства: 
1) при снижении объемов производства затраты падают, при повышении – растут; 
 2) при снижении объема производства затраты растут, при увеличении – падают; 
3) никакое. 

Вариант 11 
1. Общая сумма расходов на производство продукции изменяется под влиянием следующих факторов: 
а) объема производства продукции; 
б) структуры выпущенной продукции; 
в) уровня переменных расходов на единицу продукции; 



г) абсолютной суммы постоянных расходов; 
д) средних цен единицы готовой продукции. 
 
2. Точка безубыточности – это когда: 
а) реализованная продукция и затраты на производство этой продукции равны; 
б) доход от продаж равен переменным издержкам; 
в) доход от продаж равен постоянным издержкам; 
г) переменные издержки равны постоянным издержкам. 
 
3. Виды себестоимости энергетической продукции различаются: 
 
а) По стадиям энергетического потока; 
б) По показателям  объемов производства; 
в) По периоду разработки; 
г) По степени учета производственных затрат. 
 
4. В каких показателях выражены издержки:  
а) натуральных; 
б) трудовых; 
в) стоимостных; 
г) отчетных. 
5. К группировке затрат по экономическим элементам относят: 
а) материальные затраты; 
б) основную заработную плату производственных рабочих; 
в) подготовку и освоение производства; 
г) затраты на оплату труда. 
6. На снижение себестоимости продукции влияют: 
а) улучшение использования природных ресурсов; 
б) повышение технического уровня производства; 
в) изменение состава и качества природного сырья; 
г) снижение затрат на содержание объектов социальной сферы. 
 

Вариант 1 
 

1. Виды себестоимости энергетической продукции различаются: 
 
а) По стадиям энергетического потока; 
б) По показателям  объемов производства; 
в) По периоду разработки; 
г) По степени учета производственных затрат. 
 
2. Назначение классификации затрат на производство по экономическим элементам – это: 
а) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции; 
б) основание для составления сметы затрат на производство; 
в) исчисление затрат на материалы; 
г) установление цены продукции. 
 
3. В долгосрочном периоде: 
 
а) все издержки являются переменными; 
б) все издержки являются постоянными; 
в) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 
г) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные; 
д) все издержки выступают как неявные. 
 
4. Суммарная стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, трудовых 
ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию – это:  
1) цена; 
2) себестоимость; 
3) коммерческие затраты; 
4) постоянные затраты; 
5) переменные затраты. 
5.  Для определения производственной себестоимости продукции/услуг необходимо: 
а) из общей суммы затрат исключить затраты, относимые на непроизводственные счета, — стоимость работ по 
капитальному строительству и капитальному ремонту зданий и со¬оружений, которые выполнялись для своего 
предприятия, транс¬портные услуги, оказываемые сторонним организациям, и т.п.; 
б) учесть изменение остатков расходов будущих периодов: при их увеличении сумма прироста вычитается из сумм затрат 
на про¬изводство, а при уменьшении — прибавляется; 
в) учесть изменение остатков незавершенного производства: прирост уменьшает себесто¬имость продукции/услуг, 
уменьшение — увеличивает. 



6. К полностью переменным расходам относятся: 
а) материальные затраты; 
б) расходы на реализацию продукции; 
в) амортизационные отчисления; 
г) административные и управленческие расходы. 
 

Вариант 2 
 
1. Себестоимость энергетической продукции по степени учета производственны затрат и по экономическому содержанию 
выделяют: 
а) Цеховая себестоимость; 
б) Заводская себестоимость; 
в) Полная себестоимость; 
г) Отраслевая себестоимость. 
 
2. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов – это: 
а) определение цены единицы продукции; 
б) исчисление прямых и косвенных расходов; 
в) расчет себестоимости конкретного вида продукции; 
г) составление сметы затрат на производство. 
 
3. Альтернативные издержки: 
 
а) включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль; 
б) включают в себя явные издержки, но не включают неявные; 
в) включают в себя неявные издержки, но не включают явные; 
г) не включают в себя ни явные, ни неявные издержки, а только безвозвратные издержки; 
д) превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли. 
 
4. В каких показателях выражены издержки:  
а) натуральных; 
б) трудовых; 
в) стоимостных; 
г) отчетных. 
 
5. Какие показатели участвуют в определении экономии от снижения себестоимости продукции, если сокращается 

численность персонала: 
а) общая численность промышленно-производственного персонала; 
б) количество высвобождаемых работников; 
в) среднемесячная оплата труда данной категории работников; 
г) годовой фонд оплаты труда; 
д) отчисления на социальные нужды; 
е) число полных месяцев с момента сокращения до конца года. 
 
6. Какую группировку статей калькуляции целесообразно использовать при определении влияния изменения объема 
производства на величину себестоимости единицы продукции: 
а) прямые и косвенные; 
б) элементарные и комплексные; 
в) переменные и условно постоянные; 
г) основные и накладные. 

Вариант 3 
 
1. Постоянные издержки предприятия – это: 
а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения; 
б) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благоприятные условиях производства; 
в) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится; 
г) неявные издержки;  
д) ни один из ответов не является правильным. 
 
2. Смета затрат на производство используется для:  
а) расчета себестоимости конкретного вида продукции; 
б) расчета затрат в целом по предприятию; 
в) при анализе безубыточности; 
г)  нет правильного ответа. 
 
3. Показатель … характеризует величину прибыли от продаж, приходящуюся на 1 руб. затрат на производство и 
реализацию продукции: 
а) рентабельность капитала; 
б) рентабельность продаж; 
в) рентабельность издержек производства. 



 
4. Включает ли классификация затрат по первичным элементам следующие затраты? 
а) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отхо¬дов - тара), в том числе покупные изделия, 

полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо и энергия; 
б) затраты на оплату труда; 
в) отчисления на социальные нужды; 
г) амортизацию основных фондов; 
д) прочие затраты. 
5. Различают ли продукцию/услуги по удельному весу затраты в себестоимости на? 
а) материалоемкую; 
б) топливоемкую; 
в) энергоемкую; 
г) фондоемкую; 
д) трудоемкую продукцию. 
 
6.  Снижению себестоимости продукции при прочих равных условиях не способствует … 
а) механизация производственных процессов; 
б) снижение трудоемкости; 
в) увеличение штата персонала; 
г) рост производительности труда. 

Вариант 4 
 
1. В краткосрочном периоде предприятие прекратит производство, если окажется, что: 
 
а) цена меньше минимальных средних общих издержек; 
б) цена меньше минимальных средних переменных издержек; 
в) общий доход меньше общих издержек; 
г) общий доход меньше общих переменных издержек; 
д) средние переменные издержки меньше, чем цена; 
е) нормальная прибыль ниже среднеотраслевой. 
 
2.  Понятие полной себестоимости продукции отражает: 
а) текущие затраты на производство; 
б) капитальные затраты; 
в) выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 
г) затраты на сырье, материалы и заработную плату работающих. 
 
3. Какие издержки являются основой для формирования цены единицы продукции предприятия: 
а) постоянные; 
б) трансфертные; 
в) переменные; 
г) все вышеперечисленные. 
4. К себестоимости продукции относятся: 
а) текущие затраты на производство, 
б) капитальные затраты, 
в) затраты на сырье , материалы и заработную плату работающих,   
г) затраты на оборудование. 
5. К затратам на управление и организацию производства в себестоимость продукции относят затраты: 
а) прямые, 
б) косвенные,  
в) переменные, 
г) постоянные,  
д) по обслуживанию оборудования.  
6. Какое производство относится к трудоемкому, если в структуре себестоимости наибольший удельный вес приходится 
на: 
а) амортизацию;  
б) материалы;  
в) заработную плату;  
г) энергию всех видов;  
д) транспортные расходы.  

Вариант 5 
 
1. Выберите правильное соотношение между понятиями цена и издержки:  
1) чем выше издержки производства товара, тем выше его цена;  
2) издержки и цена никак не связаны между собой;  
3) высокая цена товара допускает высокие издержки на его производство;  
4) цена товара – это и есть издержки на его производство.  
 
2. Полная себестоимость продукции предприятия равна: 
1) производственная себестоимость + расходы на продажу продукции; 



2) полная себестоимость – расходы на продажу продукции; 
3) отпускная цена – расходы на продажу продукции. 
 
3. Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью: 
1) прогнозирования прибыли; 
2) выделения цеховой и коммерческой себестоимости; 
3) установления величины точки безубыточности. 
 
4. К группировке затрат по экономическим элементам относят: 
1) топливо и энергию на технологические цели; 
2) основную заработную плату работников предприятия; 
3) амортизацию основных фондов; 
3) расходы на подготовку и освоение производства; 
4) заработную плату производственных рабочих. 
 
5. На снижение себестоимости продукции влияют: 
1) улучшение использования природных ресурсов; 
2) повышение технического уровня производства; 
3) изменение состава и качества природного сырья; 
4) снижение затрат на содержание объектов социальной сферы. 
 
6. Что не относится к внутрипроизводственным резервам снижения себестоимости: 
1) снижение материальных затрат;  
2) сокращение безвозвратных отходов;  
3) рост производительности труда;  
4) увеличение доли кооперированных поставок;  
5) снижение цеховых расходов.  

Вариант 6 
1. К переменным расходам относятся:  
а) материальные затраты,  
б) расходы по реализации продукции, 
в) амортизационные отчисления, 
г) Зарплата производственного персонала,  
д) административные и управленческие расходы.  
2. Издержки и прибыль торгующих организаций включаются в: 
а) закупочную цену , 
б) оптовую цену предприятия, 
в) розничную цену,  
г) сдаточную цену. 
 
3. В группировку затрат по статьям калькуляции включают: 
1) внутризаводское перемещение грузов; 
а) условно-постоянные расходы; 
б) условно-переменные расходы; 
в) производственную себестоимость. 
4. Полная себестоимость продукции включает: 
а) производственную себестоимость и затраты на продажу продукции; 
б) производственную себестоимость и цеховую себестоимость; 
в) производственную себестоимость и расходы на управление предприятием; 
г) производственную себестоимость и расходы на снабжение предприятия. 
5. К какому виду группировки затрат относятся затраты на ремонт и содержание основных фондов: 
а) группировка затрат по экономическим элементам; 
б) группировка затрат по калькуляционным статьям; 
в) нет правильного ответа; 
г) все ответы верны. 
6. На снижение себестоимости товарной продукции влияют внутрипроизводственные технико-экономические факторы: 
а) улучшение использования природных ресурсов; 
б) повышение технического уровня производства; 
в) улучшение структуры производимой продукции; 
г) изменение состава и качества природного сырья. 

Вариант 7 
 
1. Понятие «экономические издержки» означает, что:  
а) необходимо учитывать альтернативную стоимость всех используемых ресурсов 
б) производство осуществляется с наименьшими затратами 
в) стоимость собственных ресурсов не должна включаться в издержки 
2. При определении бухгалтерской прибыли производства необходимо учитывать: 
а) внешние (явные) и внутренние (неявные) затраты 
б) только внешние затраты 
в) только внутренние затраты 



3. Постоянные издержки фирмы – это 
а) неявные издержки 
б) издержки, которые фирма несёт даже в том случае, когда продукция не производится 
в) нет верного ответа 
4. Производственная себестоимость продукции включает: 
а) цеховую себестоимость за минусом попутной продукции; 
б) цеховую себестоимость и общезаводские расходы; 
в) цеховую себестоимость и расходы на сбыт продукции; 
г) цеховую себестоимость и технологическую себестоимость. 
5. Какие затраты не включаются в производственную себестоимость продукции: 
а) зарплата основного производственного персонала; 
б) отчисления на социальные нужды на зарплату основного производственного персонала; 
в) расходы на продажу продукции; 
г) амортизация основных фондов. 
6. Какие затраты не могут быть переменными: 
а) амортизация основных фондов; 
б) проценты по кредиту; 
в) сырье и основные материалы; 
г) энергоресурсы. 

Вариант 8 
1. Заработная плата работников - это 
а) переменные затраты 
б) постоянные затраты 
в) внутренние затраты 
2. Плата за арендуемое помещение в краткосрочном периоде относится к 
а)переменным издержкам 
б) постоянным издержкам 
3. В долгосрочном периоде 
а)все издержки постоянные 
б) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные 
в) все издержки переменные 
4. К группировке затрат по экономическим элементам относят: 
а) материальные затраты; 
б) основную заработную плату производственных рабочих; 
в) подготовку и освоение производства; 
г) затраты на оплату труда. 
5. Какие затраты не включаются в цеховую себестоимость продукции: 
а) зарплата основного производственного персонала; 
б) расходы на командировки промышленно-производственного персонала предприятия; 
в) расходы на рекламу продукции; 
г) амортизация технологического оборудования. 
6. В классификацию по элементам затрат включаются: 
а) материальные затраты; 
б) оплата труда; 
в) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
г) отчисления на социальные нужды; 
д) общепроизводственные расходы. 

Вариант 9 
1. В рыночной экономике наилучшим способом увеличения прибыли предприятия признается: 
1) повышение цен на продукцию; 
2) увеличение объемов сбыта; 
3) увеличение расходов на рекламу; 
4) снижение затрат на производство и сбыт продукции. 
 
2. Маржинальная прибыль – это: 
1) разность между выручкой от реализации продукции и расходами; 
2) разность между выручкой от реализации продукции и переменными затратами; 
3) разность между выручкой от реализации продукции и постоянными затратами; 
4) сумма постоянных расходов и прибыли; 
5) ни один из ответов не подходит. 
3. Классификация затрат на производство по экономическим элементам (смета) используется для:  
1) расчета себестоимости конкретного вида продукции; 
2) для составления плана снабжения предприятия материальными ресурсами; 
3) при анализе безубыточности. 
4. Переменные затраты – это затраты: 
1) абсолютная величина которых изменяется прямопропорционально изменению объема производства продукции, а в 
себестоимости единицы продукции остается неизменной; 
2) которые изменяются пропорционально изменению объема производства как в абсолютной сумме, так и в 

себестоимости единицы продукции.  
5. Затраты в смете производства сгруппированы по:  



1) элементам; 
2) цели; 
3) экономическому назначению; 
4) постатейно. 
6. Укажите статьи калькуляции, в которых абсолютная сумма затрат не изменяется при изменении объема производства: 
1) сырье и материалы; 
2) топливо на технологические нужды; 
3) амортизация основных фондов; 
4) расходы на продажу продукции (работ, услуг). 

Вариант 10 
1. Деление расходов на постоянные и переменные производятся с целью: 
1) прогнозирования прибыли; 
2) определения для каждой конкретной ситуации безубыточного объема производства; 
3) выделения производственной и цеховой себестоимости; 
4) повышения прибыли. 
2. Прямые затраты – это: 
1) затраты, связанные с работой предприятия в целом или ее структурного подразделения; 
2) расходы, непосредственно связанные с производством конкретных видов продукции, работ, услуг; 
3) расходы, имеющие частую периодичность осуществления; 
4) затраты на производство продукции установленного качества при рациональной технологии и организации 
производства. 
3. Укажите статьи расходов в калькуляции, абсолютная величина которых при прочих равных условиях изменяется 
прямопропорционально объему производства: 
1) сырье и материалы; 
2) топливо технологическое; 
3) технологическая электроэнергия; 
4) амортизация; 
6) общезаводские расходы; 
7) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. 
4. К полностью постоянным расходам относятся: 
1) материальные затраты; 
2) расходы по реализации продукции; 
3) амортизационные отчисления; 
4) заработная плата производственного персонала; 
5) административные и управленческие расходы. 
5. Предприятие в прогнозируемом периоде произведет продукции на 10 % меньше, чем в базовом. Изменится ли 

себестоимость единицы продукции, если переменные издержки на единицу продукции не меняются: 
1) себестоимость снизится; 
2) себестоимость повысится; 
3) себестоимость не изменится. 
6. Какое влияние на себестоимость единицы продукции оказывают постоянные затраты при изменении объемов 
производства: 
1) при снижении объемов производства затраты падают, при повышении – растут; 
 2) при снижении объема производства затраты растут, при увеличении – падают; 
3) никакое. 

Вариант 11 
1. Общая сумма расходов на производство продукции изменяется под влиянием следующих факторов: 
а) объема производства продукции; 
б) структуры выпущенной продукции; 
в) уровня переменных расходов на единицу продукции; 
г) абсолютной суммы постоянных расходов; 
д) средних цен единицы готовой продукции. 
2. Точка безубыточности – это когда: 
а) реализованная продукция и затраты на производство этой продукции равны; 
б) доход от продаж равен переменным издержкам; 
в) доход от продаж равен постоянным издержкам; 
г) переменные издержки равны постоянным издержкам. 
3. Виды себестоимости энергетической продукции различаются: 
а) По стадиям энергетического потока; 
б) По показателям  объемов производства; 
в) По периоду разработки; 
г) По степени учета производственных затрат. 
 
4. В каких показателях выражены издержки:  
а) натуральных; 
б) трудовых; 
в) стоимостных; 
г) отчетных. 
5. К группировке затрат по экономическим элементам относят: 
а) материальные затраты; 



б) основную заработную плату производственных рабочих; 
в) подготовку и освоение производства; 
г) затраты на оплату труда. 
6. На снижение себестоимости продукции влияют: 
а) улучшение использования природных ресурсов; 
б) повышение технического уровня производства; 
в) изменение состава и качества природного сырья; 
г) снижение затрат на содержание объектов социальной сферы. 

Вариант 1 
1.Виды себестоимости энергетической продукции различаются: 
а) По стадиям энергетического потока; 
б) По показателям  объемов производства; 
в) По периоду разработки; 
г) По степени учета производственных затрат. 
 
2. Назначение классификации затрат на производство по экономическим элементам – это: 
а) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции; 
б) основание для составления сметы затрат на производство; 
в) исчисление затрат на материалы; 
г) установление цены продукции. 
 
3. В долгосрочном периоде: 
 
а) все издержки являются переменными; 
б) все издержки являются постоянными; 
в) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 
г) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные; 
д) все издержки выступают как неявные. 
 
4. Суммарная стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, трудовых 
ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию – это:  
1) цена; 
2) себестоимость; 
3) коммерческие затраты; 
4) постоянные затраты; 
5) переменные затраты. 
5.  Для определения производственной себестоимости продукции/услуг необходимо: 
а) из общей суммы затрат исключить затраты, относимые на непроизводственные счета, — стоимость работ по 
капитальному строительству и капитальному ремонту зданий и со¬оружений, которые выполнялись для своего 
предприятия, транс¬портные услуги, оказываемые сторонним организациям, и т.п.; 
б) учесть изменение остатков расходов будущих периодов: при их увеличении сумма прироста вычитается из сумм затрат 
на про¬изводство, а при уменьшении — прибавляется; 
в) учесть изменение остатков незавершенного производства: прирост уменьшает себесто¬имость продукции/услуг, 
уменьшение — увеличивает. 
6. К полностью переменным расходам относятся: 
а) материальные затраты; 
б) расходы на реализацию продукции; 
в) амортизационные отчисления; 
г) административные и управленческие расходы. 
 
Вариант 2 
 
1. Себестоимость энергетической продукции по степени учета производственны затрат и по экономическому содержанию 
выделяют: 
а) Цеховая себестоимость; 
б) Заводская себестоимость; 
в) Полная себестоимость; 
г) Отраслевая себестоимость. 
 
2. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов – это: 
а) определение цены единицы продукции; 
б) исчисление прямых и косвенных расходов; 
в) расчет себестоимости конкретного вида продукции; 
г) составление сметы затрат на производство. 
 
3. Альтернативные издержки: 
 
а) включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль; 
б) включают в себя явные издержки, но не включают неявные; 
в) включают в себя неявные издержки, но не включают явные; 



г) не включают в себя ни явные, ни неявные издержки, а только безвозвратные издержки; 
д) превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли. 
 
4. В каких показателях выражены издержки:  
а) натуральных; 
б) трудовых; 
в) стоимостных; 
г) отчетных. 
 
5. Какие показатели участвуют в определении экономии от снижения себестоимости продукции, если сокращается 
численность персонала: 
а) общая численность промышленно-производственного персонала; 
б) количество высвобождаемых работников; 
в) среднемесячная оплата труда данной категории работников; 
г) годовой фонд оплаты труда; 
д) отчисления на социальные нужды; 
е) число полных месяцев с момента сокращения до конца года. 
 
6. Какую группировку статей калькуляции целесообразно использовать при определении влияния изменения объема 

производства на величину себестоимости единицы продукции: 
а) прямые и косвенные; 
б) элементарные и комплексные; 
в) переменные и условно постоянные; 
г) основные и накладные. 
Вариант 3 
 
2. Постоянные издержки предприятия – это: 
 
а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения; 
б) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благоприятные условиях производства; 
в) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится; 
г) неявные издержки;  
д) ни один из ответов не является правильным. 
 
2. Смета затрат на производство используется для:  
а) расчета себестоимости конкретного вида продукции; 
б) расчета затрат в целом по предприятию; 
в) при анализе безубыточности; 
г)  нет правильного ответа. 
 
3. Показатель … характеризует величину прибыли от продаж, приходящуюся на 1 руб. затрат на производство и 
реализацию продукции: 
а) рентабельность капитала; 
б) рентабельность продаж; 
в) рентабельность издержек производства. 
 
4. Включает ли классификация затрат по первичным элементам следующие затраты? 
а) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отхо¬дов - тара), в том числе покупные изделия, 
полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо и энергия; 
б) затраты на оплату труда; 
в) отчисления на социальные нужды; 
г) амортизацию основных фондов; 
д) прочие затраты. 
5. Различают ли продукцию/услуги по удельному весу затраты в себестоимости на? 
а) материалоемкую; 
б) топливоемкую; 
в) энергоемкую; 
г) фондоемкую; 
д) трудоемкую продукцию. 
 
6.  Снижению себестоимости продукции при прочих равных условиях не способствует … 
а) механизация производственных процессов; 
б) снижение трудоемкости; 
в) увеличение штата персонала; 
г) рост производительности труда. 
  
Тест «Издержки производства и себестоимость продукции» 
Вариант 4 
 
2. В краткосрочном периоде предприятие прекратит производство, если окажется, что: 



 
а) цена меньше минимальных средних общих издержек; 
б) цена меньше минимальных средних переменных издержек; 
в) общий доход меньше общих издержек; 
г) общий доход меньше общих переменных издержек; 
д) средние переменные издержки меньше, чем цена; 
е) нормальная прибыль ниже среднеотраслевой. 
 
2.  Понятие полной себестоимости продукции отражает: 
а) текущие затраты на производство; 
б) капитальные затраты; 
в) выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 
г) затраты на сырье, материалы и заработную плату работающих. 
 
3. Какие издержки являются основой для формирования цены единицы продукции предприятия: 
а) постоянные; 
б) трансфертные; 
в) переменные; 
г) все вышеперечисленные. 
 
4. К себестоимости продукции относятся: 
 
а) текущие затраты на производство, 
б) капитальные затраты, 
в) затраты на сырье , материалы и заработную плату работающих,   
г) затраты на оборудование. 
 
5. К затратам на управление и организацию производства в себестоимость продукции относят затраты: 
 
а) прямые, 
б) косвенные,  
в) переменные, 
г) постоянные,  
д) по обслуживанию оборудования.  
 
6. Какое производство относится к трудоемкому, если в структуре себестоимости наибольший удельный вес приходится 

на: 
а) амортизацию;  
б) материалы;  
в) заработную плату;  
г) энергию всех видов;  
д) транспортные расходы.  
  
Тест «Издержки производства и себестоимость продукции» 
Вариант 5 
 
1. Выберите правильное соотношение между понятиями цена и издержки:  
1) чем выше издержки производства товара, тем выше его цена;  
2) издержки и цена никак не связаны между собой;  
3) высокая цена товара допускает высокие издержки на его производство;  
4) цена товара – это и есть издержки на его производство.  
 
2. Полная себестоимость продукции предприятия равна: 
1) производственная себестоимость + расходы на продажу продукции; 
2) полная себестоимость – расходы на продажу продукции; 
3) отпускная цена – расходы на продажу продукции. 
 
3. Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью: 
1) прогнозирования прибыли; 
2) выделения цеховой и коммерческой себестоимости; 
3) установления величины точки безубыточности. 
 
4. К группировке затрат по экономическим элементам относят: 
1) топливо и энергию на технологические цели; 
2) основную заработную плату работников предприятия; 
3) амортизацию основных фондов; 
3) расходы на подготовку и освоение производства; 
4) заработную плату производственных рабочих. 
 
5. На снижение себестоимости продукции влияют: 



1) улучшение использования природных ресурсов; 
2) повышение технического уровня производства; 
3) изменение состава и качества природного сырья; 
4) снижение затрат на содержание объектов социальной сферы. 
 
6. Что не относится к внутрипроизводственным резервам снижения себестоимости: 
1) снижение материальных затрат;  
2) сокращение безвозвратных отходов;  
3) рост производительности труда;  
4) увеличение доли кооперированных поставок;  
5) снижение цеховых расходов.  

Вариант 6 
 
1. К переменным расходам относятся:  
а) материальные затраты,  
б) расходы по реализации продукции, 
в) амортизационные отчисления, 
г) Зарплата производственного персонала,  
д) административные и управленческие расходы.  
 
2. Издержки и прибыль торгующих организаций включаются в: 
а) закупочную цену , 
б) оптовую цену предприятия, 
в) розничную цену,  
г) сдаточную цену. 
 
3. В группировку затрат по статьям калькуляции включают: 
1) внутризаводское перемещение грузов; 
а) условно-постоянные расходы; 
б) условно-переменные расходы; 
в) производственную себестоимость. 
 
4. Полная себестоимость продукции включает: 
а) производственную себестоимость и затраты на продажу продукции; 
б) производственную себестоимость и цеховую себестоимость; 
в) производственную себестоимость и расходы на управление предприятием; 
г) производственную себестоимость и расходы на снабжение предприятия. 
 
5. К какому виду группировки затрат относятся затраты на ремонт и содержание основных фондов: 
а) группировка затрат по экономическим элементам; 
б) группировка затрат по калькуляционным статьям; 
в) нет правильного ответа; 
г) все ответы верны. 
 
6. На снижение себестоимости товарной продукции влияют внутрипроизводственные технико-экономические факторы: 
а) улучшение использования природных ресурсов; 
б) повышение технического уровня производства; 
в) улучшение структуры производимой продукции; 
г) изменение состава и качества природного сырья. 
 

Вариант 7 
 
1. Понятие «экономические издержки» означает, что:  
а) необходимо учитывать альтернативную стоимость всех используемых ресурсов 
б) производство осуществляется с наименьшими затратами 
в) стоимость собственных ресурсов не должна включаться в издержки 
2. При определении бухгалтерской прибыли производства необходимо учитывать: 
а) внешние (явные) и внутренние (неявные) затраты 
б) только внешние затраты 
в) только внутренние затраты 
3. Постоянные издержки фирмы – это 
а) неявные издержки 
б) издержки, которые фирма несёт даже в том случае, когда продукция не производится 
в) нет верного ответа 
 
4. Производственная себестоимость продукции включает: 
а) цеховую себестоимость за минусом попутной продукции; 
б) цеховую себестоимость и общезаводские расходы; 
в) цеховую себестоимость и расходы на сбыт продукции; 
г) цеховую себестоимость и технологическую себестоимость. 



 
5. Какие затраты не включаются в производственную себестоимость продукции: 
а) зарплата основного производственного персонала; 
б) отчисления на социальные нужды на зарплату основного производственного персонала; 
в) расходы на продажу продукции; 
г) амортизация основных фондов. 
 
6. Какие затраты не могут быть переменными: 
 
а) амортизация основных фондов; 
б) проценты по кредиту; 
в) сырье и основные материалы; 
г) энергоресурсы. 
 
  

Вариант 8 
 
1. Заработная плата работников - это 
а) переменные затраты 
б) постоянные затраты 
в) внутренние затраты 
 
2. Плата за арендуемое помещение в краткосрочном периоде относится к 
а)переменным издержкам 
б) постоянным издержкам 
3. В долгосрочном периоде 
а)все издержки постоянные 
б) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные 
в) все издержки переменные 
 
4. К группировке затрат по экономическим элементам относят: 
а) материальные затраты; 
б) основную заработную плату производственных рабочих; 
в) подготовку и освоение производства; 
г) затраты на оплату труда. 
 
5. Какие затраты не включаются в цеховую себестоимость продукции: 
а) зарплата основного производственного персонала; 
б) расходы на командировки промышленно-производственного персонала предприятия; 
в) расходы на рекламу продукции; 
г) амортизация технологического оборудования. 
 
6. В классификацию по элементам затрат включаются: 
а) материальные затраты; 
б) оплата труда; 
в) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
г) отчисления на социальные нужды; 
д) общепроизводственные расходы. 

Вариант 9 
 
1. В рыночной экономике наилучшим способом увеличения прибыли предприятия признается: 
1) повышение цен на продукцию; 
2) увеличение объемов сбыта; 
3) увеличение расходов на рекламу; 
4) снижение затрат на производство и сбыт продукции. 
 
2. Маржинальная прибыль – это: 
1) разность между выручкой от реализации продукции и расходами; 
2) разность между выручкой от реализации продукции и переменными затратами; 
3) разность между выручкой от реализации продукции и постоянными затратами; 
4) сумма постоянных расходов и прибыли; 
5) ни один из ответов не подходит. 
 
3. Классификация затрат на производство по экономическим элементам (смета) используется для:  
1) расчета себестоимости конкретного вида продукции; 
2) для составления плана снабжения предприятия материальными ресурсами; 
3) при анализе безубыточности. 
 
4. Переменные затраты – это затраты: 



1) абсолютная величина которых изменяется прямопропорционально изменению объема производства продукции, а в 
себестоимости единицы продукции остается неизменной; 
2) которые изменяются пропорционально изменению объема производства как в абсолютной сумме, так и в 

себестоимости единицы продукции.  
 
5. Затраты в смете производства сгруппированы по:  
1) элементам; 
2) цели; 
3) экономическому назначению; 
4) постатейно. 
 
6. Укажите статьи калькуляции, в которых абсолютная сумма затрат не изменяется при изменении объема производства: 
1) сырье и материалы; 
2) топливо на технологические нужды; 
3) амортизация основных фондов; 
4) расходы на продажу продукции (работ, услуг). 
 

Задачи для контрольной работы 
 

Вариант №1 
Задача 1. Предприятие имеет следующий состав основных фондов: 
 

Состав ОПФ Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 
1. Здания и сооружения 4500 
2. Передаточные устройства 1000 
3. Силовые машины и оборудование 3200 
4. Измерительные и регулирующие приборы 200 
5. Вычислительная техника 400 
6. Транспортные средства 300 

 
Определите: 
Полную среднегодовую стоимость ОПФ. 
Структуру фондов видовую. 
 
Задача 2. Объем реализованной продукции по предприятию составил 21 млн. руб. при величине нормируемых оборотных 
средств 1,65 млн. руб. На сколько необходимо сократить длительность одного оборота оборотных средств, чтобы при 
уменьшении объема нормируемых оборотных средств на 6,5 % количество реализованной продукции осталось прежним? 
 
Задача 3. Известны показатели поступления и отпуска материалов в производство. Отпущено в производство 35 тонн сырья. 
Поступило на предприятие сырья: 
- в январе – 10 тонн по цене 350 руб. за тонну; 
- в феврале – 12 тонн по цене 360 руб. за тонну; 
- в марте – 18 тонн по цене 380 руб. за тонну. 
Остаток на начало января составил 15 тонн по цене 355 руб. за тонну. 
Рассчитать стоимостную оценку сырья, списанного в производство, а также остаток на конец года, используя методы ФИФИ, 
ЛИФО и средней стоимости. 
 

Контрольная работа 
Вариант №2 

Задача 1. Состав ОПФ электростанции характеризуется следующими данными: 
 

Группы ОПФ Первоначальная стоимость, тыс. 
руб. 

1. Здания 84000 
2. Сооружения 67200 
3. Передаточные устройства 33600 
4. Рабочие машины и оборудование 197400 
5. Силовые машины и оборудование 29400 
6. Прочие 4200 

 
Определите структуру ОПФ теплоэлектростанции, выделите активную и пассивную части. 
 
Задача 2. На предприятии выпуск продукции в отчетном году составил 800 тыс. руб. при численности рабочих 300 человек. На 
планируемый год намечено увеличить выпуск продукции на 15%, а производительность труда на 10%. 
Определите прирост объема производств за счет роста производительности труда и за счет численности работающих, а также  
относительную экономию численности работающих. 
 
Задача 3. В цехе с непрерывным технологическим процессом и 3-сменным режиме работы работает 78 однотипных агрегатов. 
Норма обслуживания составляет 6 агрегатов на одного аппаратчика. Планируемые невыходы в среднем на одного рабочего: 



- ежегодный основной оплачиваемый отпуск – 28 дней; 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск – 7 дней; 
- временная нетрудоспособность – 4 дня; 
- отпуск по уходу за ребенком – 6 дней; 
- исполнение государственных обязанностей – 1 день. 
Определите явочное, списочное и штатное число рабочих цеха. 

Контрольная работа 
Вариант №3 

 
Задача 1. Первоначальная стоимость нового аппарата составляет по проекту 1500 тыс. руб., при сроке службы 11 лет. Затраты 
на капитальный ремонт и модернизацию агрегата на весь срок службы проектируются в размере 60% его первоначальной 

стоимости, а ликвидационная стоимость в размере 100 тыс. руб. 
Определите норму и годовой размер амортизационных отчислений в целом, в том числе на капитальный ремонт и 
модернизацию основных фондов. 
 
Задача 2. Определить изменение фондоотдачи, фондоемкости  за плановый год. Основные фонды на начало планового года – 
10 млн. руб. Объем товарной продукции на начало планового года – 30 млн. руб. К концу планового года выпуск товарной 
продукции увеличится на 12%, а основные фонды на 15%. 
 
Задача 3. В течение 1 квартала 2008 года на предприятии осуществлялось следующее поступление сырья: 
- в январе – 300 кг по цене 48 руб. за кг; 
- в феврале – 350 кг по цене 45 руб. за кг; 
- в марте – 290 кг по цене 50 руб. за кг. 
В производство требуется 780 кг сырья. Остаток на 1 января 2007 года составил 100 кг по цене 46 руб. за кг. 
Определите стоимостную оценку сырья, отпущенного в производство, а также остаток на конец года, используя методы ФИФО,  
ЛИФО и средней стоимости. 
 

Контрольная работа 
Вариант №4 

 
Задача 1. Имеются следующие данные по предприятию: 
 

Группы ОПФ Стоимость, д.е. 
1. Здания и сооружения 1000 
2. Передаточные устройства 200 
3. Машины и оборудование 2500 
4. Транспортные средства 50 
5. Прочие 300 

 
Определите полную первоначальную стоимость ОПФ и видовую структуру фондов. 
 
Задача 2. Определить, на сколько изменится фондоотдача на ГРЭС в текущем году по сравнению с прошлым годом. В 
прошлом году среднегодовая стоимость основных фондов составила 155 млн. руб., а объем производства – 100 млн. руб. 
Стоимость основных фондов на конец прошлого года составила 160 млн. руб. Объем производства возрастет в текущем году на 
6%, в мае будут введены основные фонды на 15 млн. руб., а в октябре выведены – на 8 млн. руб. Численность работающих в 
прошлом годы 2000 чел., в текущем году – 1992 чел. Сравнить фондовооруженность прошлого и текущего года. 
 
Задача 3. Определите списочное и явочное число рабочих, исходя из следующих данных: 
- годовой выпуск продукции – 11700 тыс. руб.; 
- трудоемкость изготовления 1 т – 40 чел/ч (норма времени); 
- длительность смены – 6 ч; 
- планируемые невыходы в среднем на одного рабочего – 33 дня. 
Производство непрерывное.  
 

Контрольная работа 
Вариант №5 

 
Задача 1. Имеются следующие данные: 
первоначальная стоимость ОПФ – 45 тыс. руб.; 
ликвидационная стоимость – 9 тыс. руб.; 
нормативный срок службы 18 лет. 
Определите накопленный износ за 5 лет эксплуатации фондов; амортизационные отчисления за месяц и остаточную стоимость 
ОПФ. 
 
Задача 2. Объем реализованной продукции за год составил 125 млн. руб., а среднегодовой остаток оборотных средств 25 млн. 
руб. 
Определите оборачиваемость оборотных средств, длительность одного оборота в днях и размер оборотных средств, 
приходящихся на 1 рубль реализованной продукции.  
 
Задача 3. В течение 2007 года на предприятии осуществлялось следующее поступление сырья: 



1 квартал – 200 тонн по цене 35 руб. за тонну; 
2 квартал – 230 тонн по цене 33 руб. за тону; 
3 квартал – 180 тонн по цене 37 руб. за тонну; 
4 квартал – 220 тонн по цене 34 руб. за тонну. 
В производство требуется 500 тонн сырья. 
Определите стоимость сырья, отпущенного в производство и стоимость остатка методами – ФИФО, ЛИФО и средней 
стоимости. 

Контрольная работа 
Вариант №6 

 
Задача 1. Первоначальная стоимость аппарата 50 000 руб.  
Аппарат выведен из эксплуатации через пять лет ввиду значительного морального и физического износа и реализован в 
качестве металлолома за 2500 руб. Амортизационные отчисления за период эксплуатации составили 3700 руб. Определить 
установленную норму амортизационных отчислений, нормативный срок службы, остаточную стоимость аппарата, 
коэффициент износа в момент списания. 
Построить график изменения остаточной стоимости аппарат в течение нормативного срока службы. 
 
Задача 2. Среднегодовая стоимость основных фондов предприятия в плановом периоде составит 56 тыс. руб. Фондоотдача 
достигнет 78-коп. на рубль основных фондов против 63 коп. в отчетном году. 
Определить прирост продукции в плановом периоде, обеспеченный за счет улучшения использования основных фондов, а 
также экономию капиталовложений. 
 
Задача 3. Рассчитать прирост производительности труда в отчетном периоде по сравнению с запланированным по заводу, если 
объем товарной продукции, предусмотренный планом - 99 млн. руб. фактически он составил 103 млн.руб. Численность 
промышленно - производственного персонала уменьшилась на 1,5%. 

Контрольная работа 
Вариант №7 

 
Задача 1. В течение года оборачиваемость оборотных средств составила 52 дня, а объем реализованной продукции 
предприятия 2,2 млн. руб. 
Определить уменьшение потребности в оборотных средствах при сокращении продолжительности одного оборота на 3 дня. 
 
Задача 2. Первоначальная стоимость нового агрегата составляет по проекту 1500 тыс. руб. при сроке службы 11 лет. Затраты на 
капитальный ремонт и модернизацию агрегата навесь срок службы проектируются в размере 60% его первоначальной 
стоимости. А ликвидационная стоимость в размере 100 тыс. руб. 
Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений в целом, в т.ч. на капитальный ремонт и амортизацию 

основных фондов. Построить график изменения остаточной стоимости во времени. Определить по графику размер остаточной 
стоимости через 2 и 8 лет. 
 
Задача 3. Затраты на приобретение насоса составили 23 тыс. руб., транспортировка и монтаж обошлись в 18 % его стоимости. 
К моменту переоценки фактический' срок службы насоса составил 5 лет, при нормативном сроке 12 лет. 
Определить коэффициент физического износа, а также величину его морального износа, так как в производстве стали 
использовать насосы новой конструкции стоимостью 35 тыс. руб. и производительностью 7 т/час. Производительность старого 
насоса 4 т/час. 

Контрольная работа 
Вариант №8 

 
Задача 1. Первоначальная стоимость основных производственных фондов цеха составляет 64,4 млн. руб. Средняя норма 
амортизационных отчислений равна 8,4%. Определить размер амортизационных отчислений по цеху завод, за месяц и на 
единицу выпускаемой продукции при годовом ее объеме 489 тыс. тонн. 
Как изменятся эти величины при увеличении объема производства продукции на 2,5% за счет лучшего использования основных 
фондов? 
 
Задача 2. Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений на капитальный ремонт и полное восстановление 
реактора. 
Исходные данные: 
Первоначальная стоимость - 20 тыс. руб. 
Ликвидационная стоимость - 0,2 тыс. руб. 
Затраты на капитальный ремонт и модернизацию 
навесь срок службы - 15 тыс. руб. 
Срок службы - 15 лет 
 
Задача 3. Станок, первоначальная стоимость которого 8000 руб., ввиду значительного морального и физического износа, 
выведен из эксплуатации досрочно (через 8 лет) и реализован как металлолом за 200 руб. Норма амортизации на полное 
восстановление (реновацию) аппарата - 6 %. Определить нормативный срок службы станка, коэффициент износа и остаточную 
стоимость в момент его списания, а также недоамортизационную стоимость станка. 
Построить график изменения остаточной стоимости аппарата в течение нормативного срока службы. 
 

Контрольная работа 
Вариант №9 



 
Задача 1.  Первоначальная стоимость нового аппарата составляет по проекту 1 500 тыс. руб., при сроке службы 11 лет. Затраты 
на капитальный ремонт и модернизацию агрегата на весь срок службы проектируются в размере 60% его первоначальной 

стоимости, а ликвидационная стоимость в размере 100 тыс. руб. 
Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений в целом, в т.ч. на капитальный ремонт и модернизацию 
основных фондов. Построить график изменения остаточной стоимости по времени. Определить по графику размер остаточной 
стоимости через 2 и 8 лет. 
 
 
Задача 2. Определить изменения производительности труда в 1990 
по сравнению с 1989 годом в % и в индексной форме, долю прироста объема производства, обеспеченной за счет роста 

производительности труда и за счет роста численности. 
 
Показатели 1989 1990 
Объем валовой продукции, 
тыс.руб. 50000 55350 

Численность промышленно-
производственного персонала,  
чел. 

2000 2050 

 
 
Задача 3. Затраты на приобретение насоса составили 23 тыс. руб., транспортировка и монтаж обошлись в 18 % его стоимости. 
К моменту переоценки фактический срок службы насоса составил 5 лет, при нормативном сроке 12 лет. 
Определить коэффициент физического износа, а также величину его морального износа, так как в производстве стали 
использовать насосы новой конструкции стоимостью 35 тыс. руб. и производительностью 7 т/час. Производительность старого 

насоса 4 т/час. 
 

Контрольная работа 
Вариант №10 

 
Задача 1.  Первоначальная стоимость аппарата 50000 руб. Его производительность 10 т/час. К моменту переоценки 
фактический срок службы аппарата составил 3 года при нормативном сроке 6 лет. Определить коэффициент физического 
износа, имея ввиду, что в производстве данного продукта стали использовать аппараты новой конструкции, 

производительность которых 12 т/час. Первоначальная стоимость новых аппаратов 60000руб. 
 
Задача 2.  Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений на капитальный ремонт и полное восстановление 
реактора. 
Расходные данные: 
Первоначальная стоимость - 15 тыс. руб. 
Ликвидационная стоимость - 0.1тыс. руб. 
Затраты на капитальный ремонт и модернизацию 
навесь срок службы - 10 тыс. руб. 
Срок службы - 10 лет. 
 
Задача 3.  Годовой объем продукции предприятия по плану 25000 тыс. руб., фактически - 25750 тыс. руб.  
Среднегодовая стоимость основных фондов по плану 32000 тыс. руб., фактически - 32320 тыс. руб.  
Нормативная численность промышленно-производственного персонала 1020 чел., фактически 1015 чел. 
Определить фондоотдачу основных фондов, фондоемкость продукции и фондовооруженность труда по плану и фактически, 
долю прироста объема производства, обеспеченную за счет роста фондоотдачи. 
Проанализируйте, сколько дополнительной продукции выпустит предприятие при росте фондоотдачи на 2%. 
 

Контрольная работа 
Вариант №11 

 
Задача 1. Затраты на приобретение насоса составили 53 тыс. руб., транспортировка и монтаж обошлись в 14,5 тыс. руб. К 
моменту переоценки фактический срок службы насоса составил 5 лет, при нормативном сроке 15 лет. 
Определить коэффициент физического износа, а также величину его морального износа, так как в производстве стали 
использовать насосы новой конструкции стоимостью 75 тыс. руб. и производительностью 10 т/час. Производительность 

старого насоса 7,5 т/час. 
 
Задача 2. В результате проводимой на предприятии реконструкции, годовой выпуск продукции возрастет с 1500 тыс. руб. до 
15750 тыс. руб. 
При этом основные фонды предприятия, составляющие до реконструкции 2300 тыс. руб., возрастут на 500 тыс. руб.  
Определить изменение фондоотдачи основных фондов и фондоемкости продукции в результате реконструкции предприятия, 
долю прироста объема производства, обеспеченную за счет роста фондоотдачи, экономию капиталовложений. 
 
Задача 3. Первоначальная стоимость основных производственных фондов цеха составляет 64,4 млн. руб. Средняя норма 
амортизационных отчислений равна 8,4%. Определить размер амортизационных отчислений по цеху за год, за месяц и на 
единицу выпускаемой продукции при годовом ее объеме 489 тыс. тонн. 



Как изменятся эти величины при увеличении объема производства продукции на 2,5% за счет лучшего использования основных 
фондов? 
 

Контрольная работа 
Вариант №12 

 
Задача 1. Объем производства продукции промышленного предприятия в базовом периоде 8 млн.руб. В результате 
проведенных мероприятий по совершенствованию производства показатель фондоотдачи возрастет на 5%, а 
фондовооруженность – на 4%. 
Определить объем выпуска продукции в расчетном периоде при базовой среднегодовой численности работающих. 
 
Задача 2. Определить сметную стоимость строительства многоэтажного корпуса (здания) в производстве лаков и его стоимость 
с учетом износа через 8 лет после начала эксплуатации производства на основе следующих данных: 
Объем производственного корпуса - 45 тыс. м3, при величине затрат на строительные работы - 22 руб./м3. 
Укрупненные показатели в расчете на 1 м3 составляют на отопление и вентиляцию - 0-5 руб., на водопровод и канализацию - 
0,35 руб., на электроосвещение - 0,25 руб. 
Норма амортизации - 2,7%, в т. ч, на реновацию - 1,8%. 
 
Задача 3. Объём реализации продукции планируется 37 млн. руб. при продолжительности оборота оборотных средств 36 дней. 
В отчетном году среднегодовой остаток нормируемых оборотных средств составил - 3,1 млн. руб. 
Определить. на какую сумму требуется увеличить оборотные средства предприятия в планируемом году.  
 
 

Контрольная работа 
Вариант №13 

 
Задача 1. Предприятие располагает оборотными средствами в размере 850тыс. руб., а коэффициент оборачиваемости этих 

средств равен 5. Годовой объем продукции сократился на 7%. 
Определить увеличение продолжительности одного оборота оборотных средств в днях. 
 
Задача 2. Деятельность предприятия характеризуется приведенными в табл.  данными, млн. руб. 
 

Показатели План Факт 

Объём реализованной за год 
продукции 39,0 42,0 

Среднегодовой остаток 

нормированных оборотных средств 4,7 4,2 

  
Определить показатели оборачиваемости оборотных средств по периодам, а также темпы роста этих показателей фактически по 
сравнению с планом. 
Задача 3. Годовой объем реализуемой продукции завода составляет 14 млн.руб. Среднегодовой остаток оборотных средств - 
1,4 млн.руб. 
Определить потребность в оборотных средствах, если время оборота сократится на 2 дня. 
 

Контрольная работа 
Вариант №14 

 
Задача 1. Определить потребность оборотных средств КЭС в планируемый период и размер условно-высвобожденных 
оборотных средств при увеличении объема производства на 6%, если объем реализованной продукции в прошедшем году 
составил 100 млн. руб., а среднегодовой норматив оборотных средств 10 млн. руб.  
За счет намеченных мероприятий планируется уменьшить удельный расход топлива на 1 кВт/час электроэнергии на 2% 
(удельный вес топлива в общей сумме оборотных средств 67,0%). 
Определить так же как изменится коэффициент оборачиваемости и длительность оборота оборотных средств. 
 
Задача 2. Первоначальная стоимость аппарата, который находится в эксплуатации 6 лет, 25000 руб. Ликвидационная стоимость 
- 2000 руб. Норма амортизационных отчислений на реновацию - 8%.  
Определить остаточную стоимость, нормативный срок службы, коэффициент износа аппарата, коэффициент пригодности 
аппарата к дальнейшему использованию. 
Построить график зависимости изменения остаточной стоимости аппарата в течение нормативного срока службы. 
 
Задача 3. Стоимость основных фондов цеха на начало анализируемого года- составляла 7,5 млн. руб. С 1 июня было введено в 

производство новых фондов на сумму 145 тыс. руб. и с 1 сентября дополнительно фондов на 98 тыс. руб. Кроме того, с 1 мая 
демонтировано старых фондов на сумму 557 тыс. руб. Средняя норма амортизационных отчислений по цеху составила 10,5%. 
Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов цеха, стоимость фондов на конец года, 
амортизационные отчисления в среднем по цеху за анализируемый год, а также ежемесячную сумму амортизационных 
отчислений. 
 



Контрольная работа 
Вариант №15 

 
Задача 1. Стоимость основных фондов цеха на начало анализируемого года составляла 785 тыс. руб.  
С 1 марта было введено в производство новых фондов на сумму 45 тыс. руб., и с 1июля дополнительно фондов на 33тыс. руб. 
Кроме того, с 1 февраля демонтировано старых фондов на сумму 57 тыс. руб. Средняя норма амортизационных отчислений по 
цеху составила 9,5%. 
Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов цеха, стоимость фондов на конец года, 
амортизационные отчисления в среднем по цеху за анализируемый год, а также ежемесячную сумму амортизационных 
отчислений. 
 
Задача 2. За истекший год на предприятии выработано и реализовано 220 тыс.тонн продукции по 110 руб. за тонну при 
величине оборотных средств 2,5 млн. руб. Улучшение организации производства позволяет сократить длительность одного 
оборота на 2 дня. 
Определить изменение показателей использования и сумму высвобожденных оборотных средств. 
 
Задача 3. Первоначальная стоимость нового агрегата составляет 746 тыс. руб., при сроке службы 7 лет. Затраты на 
капитальный ремонт и модернизацию агрегата за весь срок службы проектируются в размере 77% его первоначальной 
стоимости, а ликвидационная стоимость в размере 43 тыс. руб. 
Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений в целом, в том числе на капитальный ремонт и 
модернизацию основных фондов. 
Построить график изменения стоимости агрегата от времени, на трафике показать сумму износа агрегата через 3 года работы. 
 

Контрольная работа 
Вариант №16 

 
Задача 1. Первоначальная стоимость основных производственных фондов цеха составляет 3500 тыс. руб. Средняя норма 

амортизационных отчислений равна 6,5%. Определить размер амортизационных отчислений по цеху на год, на месяц и на 
единицу выпускаемой продукции, при годовом ее объеме 90 тыс. тонн. Как изменятся эти величины при увеличении объема 
производства продукции на 5% за счет лучшего использования основных фондов и соответствующего роста фондоотдачи. 
 
Задача 2. Первоначальная стоимость аппарата 50000 руб. Аппарат выведен из эксплуатации через пять лет ввиду 
значительного морального и физического износа и реализован в качестве металлолома за 2500 руб. Амортизационные 
отчисления за период эксплуатации составили 3700 руб. Определить установленную норму амортизационных отчислений, 
нормативный срок службы, остаточную стоимость аппарата, коэффициент износа в момент списания. 
Построить график изменения остаточной стоимости аппарат в течение нормативного срока службы. 
 
Задача 3. Определить изменение фондоотдачи и фондоемкости производственных фондов предприятия в текущем году по 
сравнению с отчетным, а также изменение потребности этих фондов за счет изменения фондоотдачи. 
В отчетном году среднегодовая стоимость основных производственных фондов составила 25 млн. руб., объем продукции 11 
млн. руб. 
Объем производства в текущем году возрастет на 5%. В мае и августе будут введены новые производственные фонды на 1,5 и 
0,5 млн. руб. соответственно; в апреле и октябре - выведены фонды на 0,8 и 0,6 млн. руб. 
 

Контрольная работа 
Вариант №17 

 
Задача 1. Первоначальная стоимость нового аппарата составляет по проекту 1 500 тыс. руб., при сроке службы 11 лет.  Затраты 
на капитальный ремонт и модернизацию агрегата на весь срок службы проектируются в размере 60% его первоначальной 
стоимости, а ликвидационная стоимость в размере 100 тыс. руб. 
Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений в целом, в т.ч. на капитальный ремонт и модернизацию 
основных фондов. Построить график изменения остаточной стоимости по времени. Определить по графику размер остаточной 

стоимости через 2 и 8 лет. 
 
Задача 2.  
Показатели План Факт 
Объем реализованной за год 
продукции, млн.,руб. 
 

40,0 42,0 

Среднегодовой остаток оборотных 
средств, 
млн.,руб. 

4,0 4,0 

 
Определить ускорение оборачиваем ости обор отных средств в  анализируем ом периоде (  в днях) ,  размер 
обор отных средств (р уб. ) ,  высвобожденных в  результате этого проце сса ,  а  та кже коэффициент  
оборачиваемости и коэффициент  закрепления по периодам.  
 
Задача 3. Среднегодовая стоимость основных фондов в базисном периоде составила 53 млн. руб. при уровне фондоотдачи 1,2 
руб. на рубль основных фондов. В плановом периоде намечено довести объем производства продукции до 80 млн. руб. при 
повышении уровня фондоотдачи на 10%. 



Определить стоимость основных фондов в плановом периоде, необходимый размер вводимых основных фондов (объем 
капиталовложений), фондоотдачу в плановом периоде, экономию капиталовложений, обеспеченную за счет роста фондоотдачи. 

 
Контрольная работа 

Вариант №18 
 
Задача 1. Стоимость основных фондов цеха на начало анализируемого года составляла 7,5 млн. руб.  
С 1 июня было введено в производство новых фондов на сумму 145 тыс. руб. и с 1 сентября дополнительно фондов на 98 тыс. 
руб. Кроме того, с 1 мая демонтировано старых фондов на сумму 557 тыс. руб. Средняя норма амортизационных отчислений по 
цеху составила 10,5%. 
Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов цеха, стоимость фондов на конец года, 

амортизационные отчисления в среднем по цеху за анализируемый год, а также ежемесячную сумму амортизационных 
отчислений. 
 
Задача 2. Годовой объем продукции предприятия по плану 25000 тыс. руб., фактически — 25750 тыс. руб., среднегодовая 
стоимость основных фондов по плану 32000 тыс. руб., фактически - 32320 тыс. руб. Нормативная численность промышленно-
производственного персонала 1020 чел., фактически 1015 чел. 
Определить фондоотдачу основных фондов, фондоемкость продукции и фондовооруженность труда по плану и фактически, 
долю прироста объема производства, обеспеченную за счет роста фондоотдачи. 
Проанализируйте, сколько дополнительной продукции выпустит предприятие при росте фондоотдачи на 2%. 
Задача 3. Объем реализуемой продукции предприятия в отчетном году составил 26 млн.рублей, при среднегодовом остатке 
нормируемых оборотных средств 2,6 млн.руб. 
В планируемом году предусматривается увеличить объем реализованной продукции на 6% и ускорить оборачиваемость 
оборотных средств на 4%. 
Определить норматив оборотных средств предприятия на планируемый период.  
 

Контрольная работа 
Вариант №19 

 
Задача 1. Первоначальная стоимость аппарата 5000 руб.  
Аппарат выведен из эксплуатации через 5 лет ввиду значительного морального и физического износа и реализован в качестве 
металлолома за 250 руб.  
Амортизационные отчисления за период эксплуатации составили 3700 руб., в том числе на капитальный ремонт 1600 руб.  
Определить установленную норму амортизационных отчислений, в том числе на капитальный ремонт и реновацию, 
нормативный срок службы, остаточную и недоамортизированную стоимость аппарата и коэффициент износа в момент 
списания. 
Построить график изменения остаточной стоимости аппарата в течение нормативного срока службы. 
 
Задача 2. Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений на капитальный ремонт и полное восстановление 
реактора. 
Исходные данные: 
Первоначальная стоимость - 10 тыс. руб. 
Ликвидационная стоимость - 0,1 тыс. руб. 
Затраты на капитальный ремонт и модернизацию 
навесь срок службы - 8 тыс. руб. 
Срок службы - 10 лет. 
 
Задача 3. Стоимость основных фондов цеха на начало анализируемого года- составляла 785 тыс. руб. С 1 марта было введено в 
производство новых фондов на сумму 45 тыс. руб. и с 1июля дополнительно фондов на 38 тыс. руб. Кроме того, с 1 февраля 
демонтировано старых фондов на сумму 57 тыс. руб. Средняя норма амортизационных отчислений по цеху составила 9,5%. 
Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов цеха, стоимость фондов на конец года, 
амортизационные отчисления в среднем по цеху за анализируемый год, а также ежемесячную сумму амортизационных 

отчислений. 
Контрольная работа 

Вариант №20 
 
Задача 1. Определить среднегодовую стоимость ОПФ цеха, а также показатели эффективности использования ОПФ в текущем 
году: 
Информация: 
1) стоимость ОПФ на начало текущего года 50 тыс. д.е. 
2) с 1 июня в эксплуатацию были введены новые фонды на сумму 5тыс. д.е., а выведены с 30 ноября старые фонды на сумму 8 
тыс.д.е. 
3) годовой выпуск продукции в текущем году составил 40 тыс.д.е. 
4) численность работающих в цехе составила 200 чел. 
 
Задача 2. Определите месячную ЗП электрослесаря 6-го разряда (часовая тарифная ставка 3400руб.) при повременно-
премиальной системе оплаты труда. Премия выплачивается за выполнение показателей в размере 40% тарифного фонда и за 
каждый % снижения нормы простоя 6% тарифной ставки. Простои на участке снизились против нормы на 3%. Число 

фактически отработанных дней 23. Длительность смены -  8 часов. 
 



Задача 3. В течение года длительность одного оборота оборотных средств составила 52 дня, а объем реализованной продукции 
предприятия 2,2 млн. руб. 
Определите уменьшение потребности в оборотных средствах при сокращении продолжительности одного оборота в 

анализируемом году на 3 дня. 
Контрольная работа 

Вариант №21 
 
Задача 1. Стоимость ОПФ цеха на начало 1995г. составила 50 млн.руб. С 1 июня в эксплуатацию были введены новые фонды 
на 5млн.руб., а с 1 августа из эксплуатации выведены старые фонды на сумму 3 млн.руб. 
Выпуск продукции цеха в 1995г. составил – 2,8 млн.руб.  
В текущем 1996г. в результате улучшения использования ОПФ фондоотдача повысилась на 5%. 
С 31 августа 1996г. ввели фонды на сумму 2млн.руб. Определить выпуск продукции в 1996г., фондоотдачу и фондоемкость в 
1996г. 
 
Задача 2. Определите месячную ЗП электрослесаря 6-го разряда (часовая тарифная ставка 3400 руб.) при повременно-
премиальной системе оплату труда. Премия выплачивается за выполнения показателей в размере 40% тарифного фонда и за 
каждый % снижения нормы простоя 6% тарифной ставки. Простои на участке снизились против нормы на 3%. Число 
фактически отработанных дней 23, длительность смены -  8 часов. 
 
Задача 3. Первоначальная стоимость нового агрегата составляет 746 тыс. руб., при сроке службы 7 лет. Затраты на 
капитальный ремонт и модернизацию агрегата за весь срок службы проектируются в размере 77% его первоначальной 
стоимости, а ликвидационная стоимость в размере 43 тыс. руб. 
Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений в целом, в том числе на капитальный ремонт и 
модернизацию основных фондов. 
Построить график изменения стоимости агрегата от времени, на графике показать сумму износа агрегата через 3 года работы. 

Контрольная работа 
Вариант №22 

 
Задача 1. Первичная информация: 
1) Среднесписочная численность всех работающих на предприятии 1820чел, из них непромышленный персонал 1,7%. 
2)Объем производства продукции составил 200млн. руб. в год 
3) Производительность труда на1 рабочего в этом году составила 155 тыс. руб./чел. год. 
4) Среднесписочная численность МОП, учеников и ВОХР составила 199 чел 
5) Численность служащих составила 40% численности ИТР и служащих. 
Определить среднесписочную численность ИТР в этом году. 
 
Задача 2. Определите сдельный расценок за 1т продукции и сдельный заработок в месяц, если: 
1) часовая тарифная ставка 5-го разряда - 3000 руб. 
2) продолжительность смены - 8 часов 
3) сменная норма выработки 1 рабочего - 20т 
4) фактически за месяц выпущено - 640т 
 
Задача 3. Первоначальная стоимость аппарата 50000 руб. 
Аппарат выведен из эксплуатации через пять лет ввиду значительного морального и физического износа и реализован в 

качестве металлолома за 2 500 руб.  
Амортизационные отчисления за период эксплуатации составили 3 700 руб.  
Определить установленную норму амортизационных отчислений, нормативный срок службы, остаточную стоимость аппарата, 
коэффициент износа в момент списания. 
Построить график изменения остаточной стоимости аппарат в течение нормативного срока службы. 
 

Контрольная работа 
Вариант №23 

 
Задача 1. Определить изменение фондоотдачи и фондовооруженности труда в текущем году по сравнению с прошлым годом. 
Первичная информация: 
1) Стоимость ОПФ на начало прошлого года – 100 млн.руб. 
2) В прошлом году (1 октября) введены ОПФ на сумму – 20 млн.руб. 
3) Объем товарной продукции в прошлом году составил 90 млн. руб. 
4) В текущем году объем товарной продукции возрос на 10% 
5) Среднегодовая стоимость ОПФ в текущем году увеличится на 14% по сравнению со среднегодовой стоимостью прошлого 

года 
6) Численность работающих составила в прошлом году – 200чел, в текущем – 180 чел. 
 
Задача 2. По данным таблицы определить плановый рост производительности труда и соотношение в темпах роста ПТ и 
средней ЗП. 
Показатели По отчету 

предшествующего года 
По плану будущего 
года 



Объем производства продукции, т 6500 7000 

Среднесписочная численность, чел. 275 270 
Годовой фонд заработной платы, тыс.руб. 440 432 

 
Задача 3. Определить изменение среднего тарифа на электроэнергию, а также экономию (перерасход) в результате этого 
изменения. 
Первичная информация: 
1) годовое число часов использования заявленной мощности повысится с 4000 до 5000 часов в год. 
2) ставка за 1 квт заявленного max нагрузки равна 100руб/квт-квартал, дополнительная – 0,30 руб./квт-час. 
Как повлияет рост числа часов использования max нагрузки на годовую плату за электроэнергию и средний тариф? 
 

Контрольная работа 
Вариант №24 

 
Задача 1. Определить изменения среднего периода на ж/ж, если годовое число часов использования заявленной мощности 
повысится с 5000 час до 6000 в год. Годовая ставка за 1 квт заявленного max нагрузки равна 352,8 тыс.руб./квт-год, 
дополнительная 310 руб./квт-час. 
 
Задача 2. Первоначальная стоимость нового аппарата составляет по проекту 1 500 тыс. руб., при сроке службы 11 лет. Затраты 

на капитальный ремонт и модернизацию агрегата на весь срок службы проектируются в размере 60% его первоначальной 
стоимости, а ликвидационная стоимость в размере 100 тыс. руб. 
Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений в целом, в т.ч. на капитальный ремонт и модернизацию 
основных фондов. Построить график изменения остаточной стоимости по времени. Определить по графику размер остаточной 
стоимости через 2 и 8 лет. 
 
Задача 3. Определить уровень производительности труда по натуральному, стоимостному и трудовому методам измерения. 
Первоначальная информация: 
1) годовой выпуск продукции – 60 млн. квт-час 
2) среднесписочная численность ППП – 5100 чел. 
3) средний тариф за 1 квт-час – 250руб 
4) среднегодовое количество часов, отработанных одним работающим ППП – 1820. 
 
 

Контрольная работа 
Вариант №25 

 
Задача 1. Определите сдельный расценок за 1 т продукции и сдельный заработок за месяц, если: 
1) часовая тарифная ставка 5-го разряда – 3000 руб. 
2) продолжительность смены – 8 часов 
3) сменная норма выработки I рабочего – 20т 
4) фактически за месяц выпущено – 640т 
 
Задача 2. Определить среднесписочную численность рабочих на предприятии в анализируемом году, если: 
1) среднесписочная численность всех работающих на предприятии 3000чел, из них ППП составляет 92% (базовый год). 
2) уд. вес рабочих в численности ППП составляет и в базовом, и в анализируемом году 70%. 
3) объем производства продукции в базовом году составлял 8 млрд.руб. 
4) в анализируемом году объем производства увеличится на 5%, а производительность труда на 1 рабочего на 4%. 
 
Задача 3. Работник получил ЗП в сентябре – 800 тыс.руб., а в октябре – 870 тыс.руб. Уровень инфляции в сентябре составил 
2,1%, а в октябре 1,9%. Определите реальную ЗП за два месяца. 
 
 

Контрольная работа 
Вариант №26 

 
Задача 1. Определить годовую плату за ж/ж и средний тариф потребителя с заявленным max нагрузки 15МВт, если ставка осн. 
Плаж Тn = 350 тыс. руб./квт.год дополнительной Тэ2 = 310 руб./кВт-час. Число часов использования max нагрузки  hn = 4000 
час/год. 
 
Задача 2. Станок, первоначальная стоимость которого 12 тыс. д.е., ввиду значительного морального и физического износа, 

выведен из эксплуатации досрочно (через 10 лет) и реализован как металлолом за 600 д.е. Норма амортизации на реновацию 
станка – 6,2%. Определить нормативный срок  службы станка, остаточную стоимость в момент списания и коэффициент износа 
станка. 
 
Задача 3. Объем реализованной продукции по предприятию составил 21 млн. руб. при величине нормируемых оборотных 
средств 1,65 млн. руб. На сколько необходимо сократить длительность одного оборота оборотных средств, чтобы при 
уменьшении объема нормируемых оборотных средств на 6,5 % количество реализованной продукции осталось прежним? 
 
 



Контрольная работа 
Вариант №27 

 
Задача 1. Имеются следующие данные: 
первоначальная стоимость ОПФ – 45 тыс. руб.; 
ликвидационная стоимость – 9 тыс. руб.; 
нормативный срок службы 18 лет. 
Определите накопленный износ за 5 лет эксплуатации фондов; амортизационные отчисления за месяц и остаточную стоимость 
ОПФ. 
 
Задача 2. Объем реализованной продукции за год составил 125 млн. руб., а среднегодовой остаток оборотных средств 25 млн. 

руб. 
Определите оборачиваемость оборотных средств, длительность одного оборота в днях и размер оборотных средств, 
приходящихся на 1 рубль реализованной продукции.  
 
Задача 3. Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений на капитальный ремонт и полное восстановление 
реактора. 
Исходные данные: 
Первоначальная стоимость - 20 тыс. руб. 
Ликвидационная стоимость - 0,2 тыс. руб. 
Затраты на капитальный ремонт и модернизацию 
навесь срок службы - 15 тыс. руб. 
Срок службы - 15 лет 
 

Контрольная работа 
Вариант №28 

 
Задача 1.  Первоначальная стоимость аппарата 50000 руб. Его производительность 10 т/час. К моменту переоценки 
фактический срок службы аппарата составил 3 года при нормативном сроке 6 лет. Определить коэффициент физического 
износа, имея ввиду, что в производстве данного продукта стали использовать аппараты новой конструкции, 
производительность которых 12 т/час. Первоначальная стоимость новых аппаратов 70000руб. 
 
Задача 2.  Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений на капитальный ремонт и полное восстановление 
реактора. 
Расходные данные: 
Первоначальная стоимость - 16 тыс. руб. 
Ликвидационная стоимость - 0.1тыс. руб. 
Затраты на капитальный ремонт и модернизацию 
навесь срок службы - 11 тыс. руб. 
Срок службы - 10 лет. 
 
Задача 3.  Годовой объем продукции предприятия по плану 25000 тыс. руб., фактически - 25750 тыс. руб.  
Среднегодовая стоимость основных фондов по плану 32000 тыс. руб., фактически - 32320 тыс. руб.  
Нормативная численность промышленно-производственного персонала 1020 чел., фактически 1015 чел. 
Определить фондоотдачу основных фондов, фондоемкость продукции и фондовооруженность труда по плану и фактически, 
долю прироста объема производства, обеспеченную за счет роста фондоотдачи. 
Проанализируйте, сколько дополнительной продукции выпустит предприятие при росте фондоотдачи на 2%. 
 
2. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины 

 
Вопросы к зачету 
 
1. Структура национального хозяйства. Комплексный подход к определению основных положений и особенностей 

экономики энергетики. Состав и структура топливно-энергетического комплекса. 
2. Объект, предмет и метод экономики. Функции экономической науки. Инструментарий экономической науки. Микро- и 

макроэкономика. 
3. Предприятие в системе рынка. Организационно-правовые формы предприятий. 
4. Понятие физического и юридического лица. Основные признаки предприятия. 
5. Фирма, предприятие, конгломерат, отрасль и комплекс. Понятие диверсификации. 
6. Понятия: производственный фактор "капитал". Финансирование и инвестирование. Различные классификации капитала. 
7. Основной и оборотный капитал. Экономическая сущность и значение производственных фондов. 
8. Классификация и структура основных фондов. Активная и пассивная части структуры основных производственных 

фондов. 
9. Методы оценки основных фондов. 
10. Физический и моральный износ основных фондов. 
11. Амортизация основных фондов. Система показателей, характеризующих процесс амортизации. 
12. Режимы амортизации. Сущность режима ускоренной амортизации. 
13. Среднегодовая и остаточная стоимость основных фондов. Их экономический смысл и назначение. 
14. Показатели эффективности использования основных фондов. 
15. Понятие «Оборотный капитал". Оборотные фонды и оборотные средства. 



16. Источники формирования оборотных средств. 
17. Состав и структура оборотных фондов. 
18. Методы оценки оборотных средств. 
19. Оборачиваемость оборотных средств и их круговорот. 
20. Показатели эффективности использования оборотных средств. 
21. Трудовые ресурсы предприятия, их состав и структура. 
22. Производительность труда, показатели и методы ее измерения. 
23. Формы оплаты труда. Компенсация. 
24. Издержки производства и себестоимость продукции. Содержание основных понятий. Значение себестоимости продукции. 

Виды затрат. 
25. Классификация затрат на производство продукции. 
26. Классификация затрат по экономическим элементам. Структура себестоимости продукции. 
27. Классификация затрат по калькуляционным статьям расхода. 
28. Особенности ТЭК по классификации затрат по калькуляционным статьям расхода. 
29. Сущность категория «цена» и ее значение. Функции цены в условиях рыночных отношений. Субъекты рыночного 

ценообразования. 
30. Виды оптовых цен и их структура. 
31. Особенности ценообразования в энергетике. Тарифы на энергию. Франкирование цен. 
32. Одноставочный тариф. Преимущества и недостатки одноставочного тарифа. Плата за электроэнергию. 
33. Двухставочный тариф на электроэнергию. Области его применения. 
34. Размер платы за электроэнергию (по одноставочному и двухставочному тарифу). Средний тариф. 
35. Тарифы на тепловую энергию. 
36. Понятие и показатели прибыли, рентабельности работы предприятия. 

 
 





 



                1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

дополнений и изменений); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

            - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по 
направлению подготовки 13.03.02   "Электроэнергетика и электротехника" (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50567) 
(далее – стандарт); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
- локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 

13.03.02   "Электроэнергетика и электротехника", утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50567) (далее – стандарт); 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний и умений о процессах, 

происходящих во всех сферах  энергетического комплекса, формирование знаний по рациональному хозяйствованию и 
повышение конкурентоспособности в условиях рынка.  

Задачами учебной дисциплины является: 
- изучение экономических основ отраслевого производства и энергетического предприятия; 
- исследование принципов и методов управления ресурсным потенциалом предприятия; 
- ознакомление с принципами организации производственного процесса; 
- изучение основ организации финансово-экономической деятельности предприятия; 
- использование полученных знаний при анализе и оценке эффективности деятельности предприятия. 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Экономика энергетического производства» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.02.. Является обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Экономика, 
История, Философия, Математика. 

Дисциплина может быть использована при освоении следующих элементов образовательной программы: 
Электроснабжение; Энергоаудит предприятий и организаций, Основы ценологических исследований; Нормативная база 
энергохозяйства; Государственная итоговая аттестация. 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
профессиональная 
- способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности (ПК-7) 
 

Код  
компетенции 

Индикатор достижения компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ПК-7 ПК-7.2 
Умеет осуществлять анализ данных при 
проектировании объектов 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- основы методов планирования и проведения научных и 
практических экспериментальных исследований 
Уметь:  
- правильно и технически грамотно поставить и 
математически грамотно пояснить и решить конкретную 
задачу в рассматриваемой области 
Владеть: 
-- простейшими методами оценки технической, в 
частности энергетической, эффективности объектов 
профессиональной деятельности и навыками четкого 
математического обоснования этих методов; 
- навыками составления научных докладов; навыками 
публичного выступления и обсуждения результатов 
научных исследований. 
 

ПК-7.3 
Владеет алгоритмами сбора данных и 
принятия наиболее эффективного 

решения при проектировании объектов 
профессиональной деятельности 
 

Знать: 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом 
хозяйствующих субъектов  
Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 



Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
 

 
5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов или 2 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 27 

астрономическим часам или 36 академическим часам  
 

Вид учебной работы Всего час. 
Семестр (ы), час 

7 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
50 50 

Контактная работа аудиторная 50 50 

в том числе:   
Лекции 16 16 
Практические занятия 34 34 
Самостоятельная работа (всего) 22 22 
В том числе:   
Курсовой проект (работа) - - 
Другие виды самостоятельной работы - - 

Проработка лекционного материала  8 8 

Подготовка к практическим  занятиям 6 6 

Подготовка к тестированию и контрольным работам 6 6 

Подготовка к промежуточной аттестации (зачету) 2 2 

Общая трудоемкость                                    час. 
 з.е.                                                                           

72 72 

2 2 

 
5.2 Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

 

№ 
раз-
дела 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия 
семинарского типа СРС

* 
час.  

Всего 
час. 

Формы  
текущего 

 контроля** 

Код 
формируемой 
компетенции 

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

1 Предмет, содержание и задачи 
курса 

1 2 - 1 4 - ПК-7.2; ПК-7.3 

2 
Предприятие – основное звено 
экономики 1 2 - 2 5 УО, РЗ ПК-7.2; ПК-7.3 

3 Основные фонды предприятия 4 6 - 5 15 УО, РЗ ПК-7.2; ПК-7.3 

4 Оборотные средства 
предприятия 

2 4 - 2 8 УО, РЗ ПК-7.2; ПК-7.3 

5 Трудовые ресурсы 
предприятия 

2 4 - 3 9 УО, РЗ, Т ПК-7.2; ПК-7.3 

 
Контрольная работа по 
разделам 3,4,5 - 2 - 2 4 УО, РЗ ПК-7.2; ПК-7.3 

6 Издержки производства и 
себестоимость продукции 

2 4 - 1 7 УО, РЗ ПК-7.2; ПК-7.3 

7 

Основы ценообразования в 
энергетике. Формирование 
тарифов на электрическую и 
тепловую энергию 

2 6 - 2 10 УО, РЗ,Т ПК-7.2; ПК-7.3 

8 
Формирование финансовых 

результатов деятельности 
предприятия 

2 4  4 10  ПК-7.2; ПК-7.3 

 Вид аттестации: зачет   - -  - ПК-7.2; ПК-7.3 

 Всего 16 34 - 22 72   

* СРС – самостоятельная работа студента 
** УО - устный опрос,  РЗ – решение задач, Т – тестирование, КР – контрольная работа 

 



5.3 Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование тем 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Предмет, содержание и 
задачи курса 

Основные понятия, цели, задачи курса. Предмет, метод и объекты изучения 
курса «Экономика энергетики». Понятие экономики предприятия и 
микроэкономики, их место в системе экономических наук. Роль дисциплины в 
подготовке бакалавров направления «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль «Электроснабжение».  

2 Предприятие – основное 
звено экономики 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли.  
Понятие предприятия, его цели, основные функции и виды деятельности.  
Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. Типы предприятий. 
Организационно-правовые формы предприятий и их объединений. 

3 Основные фонды 
предприятия 

Экономическое содержание и структура ресурсного обеспечения 
предприятия. 

Сущность и значение основных фондов, их классификация и структура. 
Методы оценки основных фондов. Физический и моральный износ основных 
фондов. Амортизация основных фондов. Нормы амортизации, их роль и 
методика разработки. Способы начисления амортизационных отчислений: 
линейный, уменьшающегося остатка. Понятие ускоренной амортизации. 
Амортизационный фонд, его назначение и использование. Особенности  
начисления амортизации на нематериальные активы. Показатели эффективности 
и пути улучшения использования основных фондов. 

4 Оборотные средства 
предприятия 

Экономическая сущность, состав, классификация и структура оборотных 
средств. Источники формирования оборотных средств. Методы оценки 
производственных запасов. Кругооборот и показатели использования оборотных 
средств. Способы ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

5 
Трудовые ресурсы 
предприятия 

Сущность и значение фактора «рабочая сила». Кадры предприятия, их 
классификация и структура. Понятие профессии, специальности, квалификации. 
Эффективность использования персонала предприятия. Показатели и методы 

измерения производительности труда. Факторы роста производительности 
труда. Оплата труда работников. Сущность и принципы организации заработной 
платы. Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 
Бестарифная    система оплаты труда.  

6 
Издержки производства и 
себестоимость продукции 

Понятие затрат на производство и издержек производства в нашей и 
зарубежной практике. Сущность себестоимости и ее роль в системе показателей 
работы предприятия. Классификация затрат на производство и реализацию 

продукции. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям 
калькуляции. Смета затрат на производство, ее назначение и порядок 
разработки. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления. 
Классификация затрат по роли в производственном процессе: основные и 
накладные. Прямые и косвенные затраты. Распределение косвенных затрат на 
себестоимость отдельных видов продукции. Постоянные, переменные и валовые 
издержки, характер их взаимосвязи.  Основные направления снижения 
издержек. Калькуляция себестоимости энергии, калькуляционные единицы. 
Особенности расчета себестоимости производства, передачи и распределения 

энергии. 

7 

Основы ценообразования в 
энергетике. Формирование 
тарифов на электрическую и 
тепловую энергию. 

Сущность и функции цены как экономической категории. Ценообразование. 
Факторы, влияющие на уровень цен. Механизм изменения цен. Главные рычаги 
регулирования цен. Ценовая политика на различных рынках и методы 
ценообразования. Субъекты рыночного ценообразования. Система цен и их 
классификация.  Система и структура оптовых цен. Франкирование цен. Виды 
ценовых стратегий и их реализация. 

Особенности ценообразования в энергетике. Тарифы на энергию – 
составная часть общей системы оптовых цен. Одноставочный и двуставочный 
тарифы и области применения. Преимущества и недостатки одноставочного 
тарифа. Средний тариф. Тарифы на тепловую энергию. Плата за электро- и 
тепловую энергию. 

8 
Формирование финансовых 
результатов деятельности 

предприятия 

Валовый доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг), его 
сущность и значение. Прибыль, ее сущность и формирование. Виды прибыли: от 
реализации продукции, налогооблагаемая, чистая. Распределение и 

использование прибыли предприятия. Понятие и показатели рентабельности 
работы предприятия. 

 
5.4 Тематический план практических занятий 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплин
ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудо- 
емкость 

час. 

Формы 

текущего 
 контроля 

Код  
формируемой 
компетенции 



1 2 3 4 5 6 

1 1 
Изучение основных понятий, цели, задач курса, предмета, 
метода и объектов, а также экономики предприятия и 
микроэкономики.  

2 УО 
ПК-7.2; ПК-

7.3 

2 2 
Изучение структуры национальной экономики: сфер, секторов, 
комплексов, отраслей.  Определение понятия предприятия, его 
целей, основных функций и видов деятельности.   

2 Т-1 (1,2) ПК-7.2; ПК-
7.3 

3 3 

Анализ экономического содержания и структуры ресурсного 
обеспечения предприятия. Изучение сущности и значения 
основных фондов, их классификации и структуры, методов 
оценки основных фондов. 

2 УО 

ПК-7.2; ПК-
7.3 

Решение ситуационных задач по четырем способам расчета 
амортизационных отчислений, разбор показателей 

эффективности использования ОПФ 
2 РЗ 

Расчеты по ускоренной амортизации и показателей 
эффективности основных фондов. Изучение путей улучшения 
использования основных фондов. 

2 Т-2 (3) 

4 4 

Изучение состава, структуры и источников формирования 
оборотных средств 2 УО 

ПК-7.2; ПК-
7.3 

Семинар в диалоговом  режиме по рассмотрению стадий кругооборота и 
показателей использования оборотных средств. Разбор 
конкретных ситуаций по использованию различных методов 
оценки производственных запасов 

2  РЗ 

5 5 

Изучение кадров предприятия, их классификации и структуры. 
Показатели и методы измерения производительности труда. 

Определение потребности предприятия в кадрах. Сущность и 
принципы организации заработной платы. 

2 Т-3 (4,5) 
ПК-7.2; ПК-

7.3 
Решение ситуационных задач по расчету численности рабочих 
цеха. Разбор конкретных ситуаций по использованию различных 
форм и систем оплаты труда 

2 РЗ 

6  Контрольная работа по разделам 3,4,5 2 КР 
ПК-7.2; ПК-

7.3 

7 6 

Решение ситуационных задач по составлению  калькуляции 

себестоимости продукции и сметы затрат на производство.  
2 

РЗ 
 

ПК-7.2; ПК-
7.3 Формирование калькуляции себестоимости энергии, 

калькуляционных единиц. Особенности расчета себестоимости 
производства, передачи и распределения энергии. 

2 Т-4 (6) 

8 7 

Изучение процесса ценообразования, факторов, влияющих на 
уровень цен, механизма изменения цен. Система цен и их 

классификация.  Система и структура оптовых цен. 
Франкирование цен.  

2 УО 

ПК-7.2; ПК-
7.3 Решение ситуационных задач по расчету тарифов на энергию: 

одноставочный и двуставочный тарифы и области применения. 
Средний тариф. Тарифы на тепловую энергию. Плата за электро- 
и тепловую энергию. 

2 РЗ 

9 8 

Расчеты валового дохода (выручки) от реализации продукции 
(работ, услуг), прибыли, показателей рентабельности. Анализ 
видов прибыли, распределения и использования прибыли 
предприятия.  

2 УО, РЗ ПК-7.2; ПК-
7.3 

10  Проведение промежуточной аттестации (зачета) 2 УО, РЗ ПК-7.2; ПК-
7.3 

 
5.5 Тематический план лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
5.6 Курсовые работы 
Курсовые работы не предусмотрены. 
5.7 Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в источниках литературы и ЭОС и ее использование: 
- при подготовке к тестированию и контрольным работам; 
- при подготовке к решению задач на практических занятиях; 
- при подготовке к сдаче зачета. 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки решения задач на практических занятиях (использование формул); 
– тестирования (бланкового). 



Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в форме 
проверки контрольной работы (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных заданий). 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа у 

доски, своевременная сдача тестов и контрольной работы. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их 

в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, 
переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет 

отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании 
знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную 
недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения.  

Критерии для оценивания тестов 
Выполненное задание засчитывается в случае, если студент правильно ответил на 75% предложенных вопросов.  
Выполненное задание не засчитывается, если студент ответил не правильно на 75% предложенных вопросов.  
Критерии для оценивания контрольной работы 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при решении 

предложенных ему задач. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет 

отсутствие знаний, умений по отдельным задачам (не более 33%).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную 

недостаточность (менее 33%) знаний, умений при решении предложенных ему задач. 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 
Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил все контрольные тесты и контрольную работу с 

оценкой не ниже чем «удовлетворительно». Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 
6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине  

Перечень компетенций 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

- владеет алгоритмами сбора 
данных и принятия наиболее 
эффективного решения при 
проектировании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-7.2). 
 

Формирование 
знаний  

Сформированность 
знаний (полнота, глубина, 
осознанность) 

Знать: 
- основы методов планирования и 
проведения научных и практических 
экспериментальных исследований 

Формирование 

умений 

Сформированность 
умений (прочность, 
последовательность, 

правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- правильно и технически грамотно 
поставить и математически грамотно 
пояснить и решить конкретную задачу в 
рассматриваемой области 

Формирование 
навыков и (или) 
опыта 
деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 
скорость, автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- простейшими методами оценки 
технической, в частности 
энергетической, эффективности объектов 

профессиональной деятельности и 
навыками четкого математического 
обоснования этих методов; 
- навыками составления научных 
докладов; навыками публичного 
выступления и обсуждения результатов 
научных исследований. 

- умеет осуществлять анализ 
данных при проектировании 
объектов профессиональной 
деятельности (ПК-7.3). 
 

Формирование 

знаний  

Сформированность 
знаний (полнота, глубина, 
осознанность) 

Знать: 
- принципы и методы управления 

ресурсным потенциалом хозяйствующих 
субъектов  

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- проводить расчеты экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 



Формирование 
навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 
(качественность, 
скорость, автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 

6.2 Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 
 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели 

контроля 

Выявление уровня 

знаний, умений, 
овладения навыками 

Вопросы ставятся в 

соответствии с 
алгоритмом действий, 
лежащих в основе знаний, 
умения, овладения 
навыками 

Текущий  
 
Оценивание 
окончательных 
результатов изучения 
дисциплины 

Цель контроля достигается 

при выполнения 
обучающимися 
соответствующих заданий 
тестов и контрольной работы 

6.3 Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации 

Компетенция Показатели текущего 
контроля 

Уровень формирования компетенции 
высокий пороговый не освоена 

1 2 3 4 5 
- владеет алгоритмами сбора 
данных и принятия наиболее 

эффективного решения при 
проектировании объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-7.2); 

 
- умеет осуществлять анализ 
данных при проектировании 
объектов профессиональной 

деятельности (ПК-7.3). 
 

Выполнение теста по 
теме: «Предмет, 

содержание и задачи 
курса» и 
«Предприятие – 
основное звено 
экономики» 

Отлично, 
хорошо 

Удовлетворитель
но 

Неудовлетворительн
о 

Выполнение теста по 
теме: «Основные 

производственные 
фонды» 

Отлично, 

хорошо 
Удовлетворитель

но 
Неудовлетворительн

о 

Выполнение теста по 
теме: «Оборотные 
средства и Трудовые 
ресурсы предприятия » 

Отлично, 
хорошо 

Удовлетворитель
но 

Неудовлетворительн
о 

Выполнение теста по 

теме: «Издержки 
производства и 
себестоимость 
продукции» 

Отлично, 
хорошо 

Удовлетворитель
но 

Неудовлетворительн
о 

Выполнение 
контрольной  работы  

Отлично, 
хорошо 

Удовлетворитель
но 

Неудовлетворительн
о 

Уровень 
использования 

дополнительной 
литературы 

Без помощи 

преподавателя 
По указанию 

преподавателя 
С помощью 

преподавателя 

 
*Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение менее 
50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду 
показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 
ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную 
недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения.  

6.4 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 



Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных результатов обучения по дисциплине. 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на билеты. Перечень 

вопросов и форма билета доводятся до сведения обучающегося накануне контроля.   
На подготовку к ответу обучающемуся отводятся не менее 1 академического часа. Возможен досрочный ответ.  

Билеты включают два теоретических вопроса и задачу. Трудоемкость заданий каждого билета примерно одинакова.  
По результатам ответов выставляются оценки:  
  «зачтено»; 
  «не зачтено». 

Компетенция Показатели текущего контроля 
Уровень формирования компетенции 

освоена не освоена 
оценка «зачтено» оценка «не зачтено» 

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 
аргументированность, уверенность). 
4. Уровень использования справочной 
литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 
аргументированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к работе, 
стремление к достижению высоких 
результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует полное 

или по существу 
понимание проблемы.  
Требования, 
предъявляемые к 
заданию, выполнены 
полностью или в 
основном. 

Демонстрирует 

небольшое понимание 
проблемы. Многие 
требования, 
предъявляемые к 
заданию не выполнены 

1 2 3 4 
- владеет 
алгоритмами сбора 
данных и принятия 
наиболее 
эффективного 
решения при 
проектировании 
объектов 

профессиональной 
деятельности (ПК-
7.2). 
 

Знать: 
- основы методов планирования и проведения 
научных и практических экспериментальных 
исследований 
Уметь:  
- правильно и технически грамотно поставить 
и математически грамотно пояснить и решить 
конкретную задачу в рассматриваемой 

области 
Владеть: 
-- простейшими методами оценки 
технической, в частности энергетической, 
эффективности объектов профессиональной 
деятельности и навыками четкого 
математического обоснования этих методов; 
- навыками составления научных докладов; 
навыками публичного выступления и 

обсуждения результатов научных 
исследований. 

Полные ответы или 
ответы по существу на 
все теоретические 
вопросы билета. 
 
Полное или частичное 
решение 
предложенных 

практических заданий 
 
Необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом 
сформированы в 
полном объеме или 
частично без 

существенных 
пробелов 

Ответы менее чем на 
половину 
теоретических 
вопросов билета. 
 
 
Решение практических 
заданий не предложено 
 
 
Необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом не 
сформированы 

- умеет 
осуществлять 
анализ данных при 
проектировании 
объектов 

профессиональной 
деятельности (ПК-
7.3). 
 

Студент должен  
знать: 
- принципы и методы управления ресурсным 
потенциалом хозяйствующих субъектов  
уметь: 
- проводить расчеты экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
владеть: 
- навыками на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 

Полные ответы или 
ответы по существу на 
все теоретические 
вопросы билета. 
 
Полное или частичное 
решение 
предложенных 
практических заданий 
 
Необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом 

сформированы в 
полном объеме или 
частично без 
существенных 
пробелов 

Ответы менее чем на 
половину 
теоретических 
вопросов билета. 
 
 
Решение практических 
заданий не предложено 
 
 
Необходимые 
практические навыки 
работы с освоенным 
материалом не 

сформированы 

 
6.5 Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 



Ниже представлены примеры вопросов и заданий для текущего контроля и оценивания окончательных результатов 
изучения дисциплины. Полный текст всех вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации приведен в 
приложении 2. 

Примеры тестового контроля по темам дисциплины 
Т-1 (1,2) ТЕСТ «ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ КУРСА»  И «ПРЕДПРИЯТИЕ – ОСНОВНОЕ ЗВЕНО 

ЭКОНОМИКИ» 
1. Что из ниже перечисленного не имеет отношения к определению предмета экономической теории? 

а) эффективное использование ресурсов; 
б) редкость блага; 
в) неограниченные производственные ресурсы; 
г) максимальное удовлетворение потребностей. 

2. Если исследуется экономика в целом, то это анализ: 
а) макроэкономический; 
б) микроэкономический; 
в) позитивный; 
г) нормативный. 

3.Что из перечисленного изучаем микроэкономика? 
а) производство в масштабе всей страны; 
б) общий уровень цен; 
в) производство товара А и динамику его цены. 

4. В стране Б частные компании могут производить товары и услуги любым законным способом. В этой стране: 
а) рыночная экономика; 
б) традиционная экономика; 
в) централизованная экономика. 

5. Преимущества фирмы как коллективного предпринимательства: 
а) возможность получения сверхприбыли 
б) возможность мобилизовать значительные объемы капитала 
в) неограниченная продолжительность жизни фирмы 
г) обеспечение вкладчиками ликвидности их капитала 

6. Экономический субъект, который занимается производственной и коммерческой деятельностью и обладает 
хозяйственной самостоятельностью называется …  

а) домохозяйством 
б) семьей 
в) фирмой 
г) государством 

Т-2 (3) ТЕСТ «ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ» 
1.  Амортизация основных фондов - это: 

  а) износ основных фондов; 
  б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 
  в) восстановление основных фондов; 
  г) содержание основных фондов. 

2.  Показатель фондоотдачи характеризует: 
           а) количество произведенной продукции в расчете на 1 руб. основных производственных фондов; 

   б) уровень технической оснащенности труда; 
           в) производительность труда.  

3.   Остаточная стоимость основных фондов: 
   а) зависит от срока службы основных фондов; 

                 б) определяется вычитанием стоимости износа из балансовой стоимости основных фондов; 
   в) не зависит от нормы амортизационных отчислений; 
   г) обязательно соответствует степени физического износа; 
   д) зависит от затрат на капитальный ремонт. 

Т-3 (4,5) ТЕСТ «ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА» и «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ»  
1.    Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения: 

а) готовая продукция; 
б) денежные средства в кассе; 
в) дебиторская задолженность; 
г) прибыль предприятия. 

2.   Установление норматива оборотных средств позволяет определить: 
а) объем реализованной продукции; 
б) наличие сверхнормативных запасов оборотных средств; 
в) фондоемкость продукции; 
г) потребность собственных оборотных средств. 

3.   Ускорение оборачиваемости оборотных средств: 
а) обеспечивает увеличение объема реализуемой продукции; 
б) обеспечивает экономию оборотных средств; 
в) обеспечивает относительное высвобождение основных фондов; 

          г) уменьшает величину необходимых запасов оборотных фондов. 
4.  Что относится к элементарным производительным силам общества: 

а) совокупность средств производства и рабочей силы; 
б) планирование; 



в) формы обобществления производства; 
г) земля, вода, полезные ископаемые; 
д) инфраструктура и ее элементы. 

5.  Производительность труда не характеризует: 
а) объем выпущенной продукции на единицу рабочего времени; 
б) объем выпущенной продукции в расчете на одного работника;  
в) объем выпущенной продукции на единицу затрат труда; 
г) объем выпущенной продукции на единицу производственной площади. 

6.   Для определения выработки в процессе подсчета трудозатрат наиболее точный результат дает использование: 
а) чел-дней; 
б) чел-часов; 
г) среднесписочной численности работников. 

Т-4 (6)  ТЕСТ «ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ» 
1.  К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на: 

а) топливо и энергию на технологические цели; 
б) основную заработную плату работников предприятия; 
в) амортизацию основных фондов; 
г) расходы на подготовку и освоение производства; 
д) заработную плату производственных рабочих. 

 
2.   Назначение   классификации    затрат    на   производство  по  экономическим элементам: 

  а) определение затрат на производство и реализацию единицы продукции; 
  б) основание для составления сметы затрат на производство; 
  в) определение   затрат    на    производство  и  реализацию продукции (за год, квартал); 
  г) установление цены продукции. 

3.   К накладным издержкам относятся: 
                 а) расходы на заработную плату рабочим; 

        б) отчисления в пенсионный фонд; 
   в) расходы на сырье и материалы; 
   г) расходы на заработную плату управленческому персоналу предприятия. 

Примеры заданий на контрольную работу (КонР) 
Вариант №1 
Задача 1. Предприятие имеет следующий состав основных фондов: 

Состав ОПФ Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 
1. Здания и сооружения 4500 
2. Передаточные устройства 1000 
3. Силовые машины и оборудование 3200 
4. Измерительные и регулирующие приборы 200 
5. Вычислительная техника 400 
6. Транспортные средства 300 

Определите: 
1) Полную среднегодовую стоимость ОПФ. 
2) Структуру фондов видовую. 

Задача 2. Объем реализованной продукции по предприятию составил 21 млн. руб. при величине нормируемых 
оборотных средств 1,65 млн. руб. На сколько необходимо сократить длительность одного оборота оборотных средств, чтобы 
при уменьшении объема нормируемых оборотных средств на 6,5 % количество реализованной продукции осталось прежним? 

Задача 3. Известны показатели поступления и отпуска материалов в производство. Отпущено в производство 35 тонн 

сырья. 
Поступило на предприятие сырья: 
- в январе – 10 тонн по цене 350 руб. за тонну; 
- в феврале – 12 тонн по цене 360 руб. за тонну; 
- в марте – 18 тонн по цене 380 руб. за тонну. 
Остаток на начало января составил 15 тонн по цене 355 руб. за тонну. 
Рассчитать стоимостную оценку сырья, списанного в производство, а также остаток на конец года, используя методы 

ФИФИ, ЛИФО и средней стоимости. 
 

Темы докладов  
 Роль энергетики в развитии российской экономики. 
1. Экономическая сущность и системный анализ энергетического производства. 
2. Современная система тарифов на электроэнергию и тарифное стимулирование потребителей. 
3. Проблемы ценообразования в энергетике. 
4. Прибыль: показатели, системный анализ и направления повышения на энергетическом предприятии. 
5. Производственная мощность энергетического предприятия: сущность, системный анализ и планирование. 
6. Пути повышения эффективности энергетического производства. 
7.  Пути снижения себестоимости энергетического продукта. 
8. Экономические риски в экономике. 
9. Износ и амортизация основных фондов в энергетике. 
10.  Система тарифов на электроэнергию за рубежом. 
11. Убытки энергокомпаний. 
 



Вопросы к опросу.  
 
1. Рынок, его роль и основные элементы  
2. Характеристика развития топливно-энергетического комплекса России. 
3. Особенности Российской модели рынка энергетической энергии и мощности. 
4. Повышение эффективности передачи и распределение электрической энергии. Рынки энергосервисных услуг. 
5. Управление инвестиционными проектами в электроэнергетике. 
6. Производственные фонды, их структура и оценка. 
7. Основные производственные фонды, показатели их наличия, состояния и эффективности использования.  
8. Виды износа основных фондов и источники их возмещения. 
9. Оборотные средства и повышение эффективности их использования. 
10. Области применения одноставочных и двуставочных тарифов. 
11. Понятие издержек производства и себестоимости продукции.  
12. Классификация затрат при исчислении себестоимости.  
13. Особенности формирования издержек в условиях рыночной деятельности.  
14. Направления снижения себестоимости.  
15. Сущность и функции цены как экономической категории в условиях рынка . 
16. Ценообразование на конкурентном рынке энергии и мощности. 
17. Система цен в рыночных условиях и их классификация . 
18. Понятие инвестиций и капитальных вложений, их структура и источники  
19. Экономическая эффективность капитальных вложений. Методика расчета показателей  
20. Направления повышения эффективности капитальных вложений. 
21. Экономическая сущность расширенного воспроизводства.  
22. Сущность экономической эффективности производства.  
23. Система тарифов на тепловую энергию. 
 
Оценочные средства для итогового контроля 
а) Примерный перечень вопросов к зачету 
1) Структура национального хозяйства. Комплексный подход к определению основных положений и особенностей 

экономики энергетики. Состав и структура топливно-энергетического комплекса. 
2) Объект, предмет и метод экономики. Функции экономической науки. Инструментарий экономической науки. 

Микро- и макроэкономика. 
3) Предприятие в системе рынка. Организационно-правовые формы предприятий. 
4) Понятие физического и юридического лица. Основные признаки предприятия. 
5) Фирма, предприятие, конгломерат, отрасль и комплекс. Понятие диверсификации. 
6) Понятия: производственный фактор "капитал". Финансирование и инвестирование. Различные классификации 

капитала. 
7) Основной и оборотный капитал. Экономическая сущность и значение производственных фондов. 
8) Классификация и структура основных фондов. Активная и пассивная части структуры основных 

производственных фондов. 
9) Методы оценки основных фондов. 
10) Физический и моральный износ основных фондов. 
11) Амортизация основных фондов. Система показателей, характеризующих процесс амортизации. 
12) Режимы амортизации. Сущность режима ускоренной амортизации. 
13) Среднегодовая и остаточная стоимость основных фондов. Их экономический смысл и назначение. 
14) Показатели эффективности использования основных фондов. 
15) Понятие «Оборотный капитал". Оборотные фонды и оборотные средства. 
16) Источники формирования оборотных средств. 
17) Состав и структура оборотных фондов. 
18) Методы оценки оборотных средств. 
19) Оборачиваемость оборотных средств и их круговорот. 
20) Показатели эффективности использования оборотных средств. 
21) Трудовые ресурсы предприятия, их состав и структура. 
22) Производительность труда, показатели и методы ее измерения. 
23) Формы оплаты труда. Компенсация. 
24) Издержки производства и себестоимость продукции. Содержание основных понятий. Значение себестоимости 

продукции. Виды затрат. 
25) Классификация затрат на производство продукции. 
26) Классификация затрат по экономическим элементам. Структура себестоимости продукции. 
27) Классификация затрат по калькуляционным статьям расхода. 
28) Особенности ТЭК по классификации затрат по калькуляционным статьям расхода. 
29) Сущность категория «цена» и ее значение. Функции цены в условиях рыночных отношений. Субъекты рыночного 

ценообразования. 
30) Виды оптовых цен и их структура. 
31) Особенности ценообразования в энергетике. Тарифы на энергию. Франкирование цен. 
32) Одноставочный тариф. Преимущества и недостатки одноставочного тарифа. Плата за электроэнергию. 
33) Двухставочный тариф на электроэнергию. Области его применения. 
34) Размер платы за электроэнергию (по одноставочному и двухставочному тарифу). Средний тариф. 
35) Тарифы на тепловую энергию. 
36) Понятие и показатели прибыли, рентабельности работы предприятия. 



 
7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 

обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 
минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов контактной работы делается перерыв 
продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной 

аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – 
«Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, 
при реализации образовательных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в 
Новомосковском институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 

7.1 Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены занятиями 

лекционного и семинарского типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 
интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 
обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей. 

7.2 Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
7.3 Занятия семинарского типа 
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы 
дисциплины. 

 
Практические занятия 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов 

по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности 
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, 
ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность студентов на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач). 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и 

строгость рассуждений. 
В ходе практических занятий проводится текущий контроль в форме проверки домашних заданий,  тестирования, 

выполнения контрольных работ. 
7.4 Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 

самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 
данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить задания по внеаудиторной СРС (при их наличии); 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства, указанные в разделе 7.6. 
Критерии оценивания заданий по внеаудиторной СРС указаны в разделе 6.3. 
7.5 Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1 Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 

применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  
2 Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 
примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 



3 Обучение должно быть не пассивным (сообщить студентам некоторый объем информации, рассказать, как решаются 
те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память 
логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4 Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5 Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6 Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7 Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных 

дисциплин.  
8 С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении 

лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения. 
9 Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебно-методических пособиях, сборниках примеров и задач,  наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные работы. 
Организация лекционных занятий 
Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 

самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты 

лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения.  
При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация практических занятий 
Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях в обобщенной 

форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения практических задач в области 

изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования компетенций по дисциплине. 
Следует организовывать практическое занятие так, чтобы студенты постоянно ощущали рост сложности выполняемых 

заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной 
творческой работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и 
продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, 
свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень 
подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и 
инициативы студентов. 

Управление группой должно обеспечивать: быстрый контакт со студентами, уверенное (но подтверждаемое высоким 
интеллектом и способностью ответить на любой вопрос) поведение в группе, разумное и справедливое взаимодействие со 
студентами. 

Необходимо планировать и осуществлять на практических занятиях решение задач, базирующихся на узловых 
вопросах теоретического материала и непосредственно связанных с практическими задачами и изучаемой дисциплины и 
направления обучения студентов. Особое внимание необходимо обращать на задачи, которые будут иметь в дальнейшем 
широкое использование. 

7.6 Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам рекомендуется:  
1) перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2) перед следующей лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не 
оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По подготовке к практическим занятиям 
Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях в обобщенной 

форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения практических задач в области 
изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования компетенций по дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты лекций, 

рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе самостоятельной 

работы;  



- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании предмета могут появиться 
изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  

- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, 

ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на занятии 

задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме 
занятия. 

По организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы 
предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а 
также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на 

семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к оформлению письменных работ и др.). 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделать рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах). 
4. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить 

ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 

Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 
попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают 
мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, 
как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные 
задачи заведомо не могут быть решены. 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке 

/ электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета 
дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 
содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 
текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 

положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса. 
Литература: О-1,  Д-1. (из п. 8.1). И т. д. по каждой теме 
Вопросы для самопроверки:  
1. Назовите основные объекты изучения курса. 
2. Дайте определение понятия «экономика предприятия». 
3. Охарактеризуйте основные методы исследования. 
4. С какими экономическими науками тесно связана экономика предприятия? 
Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
И т д. по каждой теме 
Тема 2. Предприятие – основное звено экономики  
1. Дайте определение понятия «предприятие» в соответствии с ГК РФ.  
2.  Назовите основные признаки предприятия? 
3. Перечислите принципы, которые соблюдают все предприятия в условиях рынка. 
4.  Назовите типы предприятий и их классификацию. 
5.  Объясните деление предприятий по отраслям. 
6. Какова цель государственного регулирования хозяйственной деятельности предприятия? 
7. Назовите пути получения максимальной прибыли. 
8. Назовите основные законы рыночной экономики. 
Тема 3. Основные фонды предприятия 
1. Что такое основные фонды предприятия? 
2. Дайте классификацию основных фондов. 



3. Назовите способы оценки основных фондов. 
4. Назовите виды износа основных производственных фондов и какими показателями они оцениваются? 
5. Как установить норму амортизации и что она определяет? 
6. Что такое производственная мощность? 
7. Дайте определение оборотным фондам. 
8. Как происходит процесс воспроизводства основных фондов? 
9. Какими показателями оценивают производственные фонды и производственные мощности? 
10. Что такое «амортизация основных фондов»? 
11. В каких случаях применяется ускоренная амортизация? 
Тема 4. Оборотные средства предприятия 
1. Опишите структуру основных средств предприятия.  
2. Назовите источники формирования оборотных средств. 
3. Какими показателями оценить использование оборотных средств предприятия? 
4. Что такое время и скорость оборота? 
5.Перечислите методы оценки оборотных средств? 
6. Какими коэффициентами оценивается эффективность использования основных средств? 
7. Каким способом можно повысить фондоотдачу энергетического предприятия? 
Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия 
1. Поясните понятия «рынок труда», «рабочая сила», «безработица»? 
2. Какие категории работающих входят в промышленно-производственный персонал? 
3. Какова взаимосвязь понятий «трудовые ресурсы» и «занятость». Полная занятость? 
4. Что такое нормирование труда. 
5. Каковы виды трудовых норм? 
6. Назовите методы нормирования труда. 
7. Укажите особенности нормирования труда в энергетике. 
8. Что такое производительность труда, показатели и методы ее измерения? 
9. Каково экономическое назначение заработной платы. 
10. Какими показателями оценивается труд различных категорий работников предприятия? 
11. Какие системы оплаты труда применяются в энергетике? 
12. Объясните состав фонда оплаты труда. 
13. Назовите формы оплаты труда. Компенсация. 
14.Какова зависимость фондовооруженности предприятия от производительности труда и фондоотдачи? 
15.Дайте определение мотивации трудовой деятельности. 
16. Какие материальные стимулы должны мотивировать труд в условиях рынка? 
Тема 6. Издержки производства и себестоимость продукции 
1. Поясните значение себестоимости продукции. 
2. Назовите основные элементы затрат. 
3. Как формируются издержки по статьям калькуляции? 
4. Какая существует зависимость себестоимости и издержек от объёма производства? 
5. Какое влияние на себестоимость энергии оказывает число часов использования производственной мощности? 
6. Назовите условно - переменные и условно - постоянные составляющие издержек производства продукции. 
7. Объясните классификацию себестоимости по стадиям энергетического пути (производитель – потребитель). 
8. Расскажите о классификации себестоимости        по показателям объёма производства, периодам разработки, 

степени учета производственных затрат. 
9. Объясните сущность физического метода распределения затрат, применяемого при определении себестоимости 

энергии на ТЭЦ. 
10. Назовите мероприятия по снижению себестоимости продукции энергетических предприятий. 
Тема 7. Основы ценообразования в энергетике. Формирование тарифов на электрическую и тепловую энергию 
1. Какова сущность категория «цена». Значение категории цены. 
2. Назовите функции цены в условиях рыночных отношений. 
3. Охарактеризуйте основы ценообразования: механизм, основные требования, ценообразующие    факторы.  
4. Укажите виды цен на продукцию в зависимости от схемы продвижения продукции до потребителя? 
5. Дайте классификацию тарифов на электроэнергию и энергоносители. 
6. Раскройте сущность двухставочного тарифа на электроэнергию. 
7. В каких случаях применяются одноставочные и двухставочные тарифы на электроэнергию? 
8. Назовите преимущества и недостатки одноставочного и двухставочного тарифов. Области  применения тарифов. 
9. От чего зависит уровень тарифов на энергию? 
10. Почему в России не применяются единые тарифы на энергию? 
11. Каким потребителям выгодно использовать двухставочный тариф? 
12. Охарактеризуйте задачи многоставочных тарифов. Какие экономические выгоды от их применения может иметь 

потребитель и в чем состоит выгода энергопроизводителей? 
13. Объясните влияние спроса и предложения на уровень цены продукции? 
14. Каковы особенности формирования цены продукции в энергетике? 
 
Тема 8. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия  
1. Дайте определение дохода предприятия. 
2. Что такое реализованная продукция и особенности её определения в энергетике? 
3. Что такое прибыль, способы расчета, порядок распределения? 
4. Назовите пути увеличения прибыли предприятия. 
5. Что характеризует рентабельность производства?  Каково значение данного показателя в условиях рынка? 



6. Почему предприятия заинтересованы в увеличении рентабельности производства? 
7. Предложите мероприятия по увеличению рентабельности? 
8. Объясните сущность коэффициента экономической эффективности. 
9. Поясните понятия «рентабельность капиталовложений» и «рентабельность производства». 
10. Как графически и аналитически определить внутреннюю норму рентабельности? 
11. Какими показателями оценивается система управления предприятия? 
12. Какова цель предприятия любой организационно-правовой формы в соответствии с ГК РФ? 
13. Назовите мероприятия по совершенствованию системы управления предприятиями. 
7.7 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 
работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 
создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 
производятся с учетом предоставления материала в различных 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 использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (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 контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов обучения может 
проводиться в несколько этапов. 

 
8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
О-1. Мормуль, Н.Ф. Экономика предприятия: теория и 
практика: учеб. пособие для бакалавров / Н.Ф. Мормуль; 
под ред. проф. Ю.П. Анискина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2015 .– 180 с. : ил., табл. – 
(Бакалавр – магистр). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 
Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Экономика энергетики [Текст] : учеб.-метод. 
пособ. для студ. всех форм обуч. направл. подгот. 
13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" 
направленность (профиль) подгот. "Промышленная 

теплоэнергетика" / сост. И. Н. Седова, Г. И. Жабер, 
Г. А. Федорова. - Новомосковск, 2016. - 159 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1
120 
 

Да 

Д-2. Краткий курс по экономике предприятия: учеб. 
пособие. – :Издательство «Окей-книга», 2015. – 128 
с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
8.2 Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные 

ресурсы следующих порталов и сайтов: 
ЭБС: 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) 
- https://urait.ru/ 

 
Базы данных 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/ 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/


2 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
http://www.wiley.com/ 
3 База данных показателей муниципальных образований (профессиональная база данных) -  http://www.gks.ru/ 
4 Национальная экономическая энциклопедия (информационно-справочная система) - http://vocable.ru/ 
5 Информационно-справочная система Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. Менеджмент» - 
http://ecsocman.hse.ru/ 
6 Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» - 
http://www.rspp.ru/ 
7 Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим доступа: 
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html (дата обращения 02.09.2017). 
8 Кафедра «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/efibu.html  
 
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 
доступом в электронную информационно-образовательную среду Института. 

 
 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория 
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица Дружбы,  
д. 8 

Учебная мебель (столы стулья, доска), 
переносная презентационная техника 
(ноутбук, проектор, экран - постоянное 
хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа  
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица Дружбы,  
д. 8  

Учебная мебель (столы стулья, доска), 
переносная презентационная техника 

(ноутбук, проектор, экран - постоянное 
хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся  
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица Дружбы,  

д. 8  

Учебная мебель (столы стулья, доска), 
переносная презентационная техника 
(ноутбук, проектор, экран - постоянное 
хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица Дружбы,  
д. 8 

Учебная мебель (столы стулья, доска), 
переносная презентационная техника 
(ноутбук, проектор, экран - постоянное 
хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов (ауд. 222)  
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица Дружбы,  
д. 8 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью 
просмотра видеоматериалов и презентаций, 
доступом к сети «Интернет», электронным 
образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного каталога 
НИ РХТУ, системе управления учебными 
курсами Moodle. 
Принтер. 
Многофункциональное устройство (принтер, 
сканер, копир). 

приспособлено* 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные занятия и 

занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в 
дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для 
самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации 
большой аудитории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными 
курсами Moodle. 

Проектор, экран. 

http://www.wiley.com/
http://www.gks.ru/dbscripts/munst/
http://www.gks.ru/
http://vocable.ru/
http://vocable.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rspp.ru/
http://www.rspp.ru/
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html
http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/efibu.html


Программное обеспечение 
  
1. Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine 

Premium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 
educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia” 

2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine 
Premium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 

educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”  
3 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4 Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5 Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 
Информационно-методические материалы: учебные издания по дисциплине. 
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; учебно-

методические разработки в электронном виде; справочные материалы в электронном виде; кафедральная библиотека 
электронных изданий. 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 «Экономика энергетического производства» 

 
1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 46 час., из них: лекционные 16,  практические занятия 30. 
Самостоятельная работа студента 26 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 
семестре. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Экономика энергетического производства» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.02.. Является обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Экономика, История, 
Философия, Математика. 
Дисциплина может быть использована при освоении следующих элементов образовательной программы: Электроснабжение; 
Технологические энергоносители, Научно-исследовательская работа; государственная итоговая аттестация. 
3 Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний и умений о процессах, происходящих во 
всех сферах  энергетического комплекса, формирование знаний по рациональному хозяйствованию и повышение 
конкурентоспособности в условиях рынка.  
 
Задачами учебной дисциплины является: 
- изучение экономических основ отраслевого производства и энергетического предприятия; 
- исследование принципов и методов управления ресурсным потенциалом предприятия; 
- ознакомление с принципами организации производственного процесса; 
- изучение основ организации финансово-экономической деятельности предприятия; 
- использование полученных знаний при анализе и оценке эффективности деятельности предприятия. 
4 Содержание дисциплины 
Предмет, содержание и задачи курса. Предприятие – основное звено экономики.  Основные фонды предприятия. Оборотные 
средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Издержки производства и себестоимость продукции. Основы 
ценообразования в энергетике. Формирование тарифов на электрическую и тепловую энергию. Формирование финансовых 
результатов деятельности предприятия. 
 
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 - способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

 

Знать: 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом 
хозяйствующих субъектов  
Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 
Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
 

ПК-1 - способностью участвовать в 
планировании, подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных исследований по 
заданной методике  
 

Знать: 
- основы методов планирования и проведения научных и 
практических экспериментальных исследований 
Уметь:  
- правильно и технически грамотно поставить и математически 
грамотно пояснить и решить конкретную задачу в 
рассматриваемой области 
Владеть: 
-- простейшими методами оценки технической, в частности 
энергетической, эффективности объектов профессиональной 
деятельности и навыками четкого математического обоснования 
этих методов; 
- навыками составления научных докладов; навыками публичного 
выступления и обсуждения результатов научных исследований. 

 



Приложение 2 
Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
1. Текущий контроль знаний студентов 
А) Тестирование 
    

Содержание тестовых материалов 
Т-1 (1,2) ТЕСТ «ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ КУРСА»  И «ПРЕДПРИЯТИЕ – ОСНОВНОЕ ЗВЕНО ЭКОНОМИКИ» 

Вариант 1 
Вопрос 1. Является ли предприятие в условиях рыночной экономики: 
 
а) Самостоятельным хозяйственным субъектом; 
б) Не является самостоятельным хозяйственным субъектом. 

 
Вопрос 2. Имеет ли право предприятие: 
а) Самостоятельно распоряжаться произведенной продукцией; 
б) Нанимать и увольнять работников; 
в) Отказываться платить  налоги  в местные,  региональные и федеральные органы власти. 

 
Вопрос 3. Имеет ли право предприятие: 
а) Самостоятельно составлять планы деятельности; 
б) Выходить со своей продукцией на мировой рынок; 
в) Производить военную продукцию без разрешения властей. 
 
Вопрос 4. Производственная деятельность предприятия заключается в: 
а) Производстве продукции на рынок; 
б) Посредничество при внедрении товаров на рынок; 
в) Оказание консультационных услуг. 
 
Вопрос 5. Коммерческая деятельность предприятия заключается в: 
а) Продаже продукции; 
б) В организации нового производственного процесса на самом предприятии; 
в) Оказания консультационных услуг. 

Вариант 2 
 
Вопрос 1. Финансовая деятельность предприятия заключается в: 
а) Взаимодействие с банками; 
б) Организации информационного процесса на предприятии; 
в) Взаимоотношениях с местным, региональным и федеральным бюджетам. 

 
Вопрос 2. Консультационная деятельность предприятия заключается в: 
а) Получении консультаций со стороны научных организаций; 
б) Получении консультаций со стороны высших учебных заведений; 
в) Получении директивных документов от органов федеральной власти. 

  
Вопрос 3. Результатом производственной деятельности предприятия являются: 
а) Рост прибыли; 
б) Увеличение цен на продукцию предприятия; 
в) Повышение рентабельности производства. 

  
Вопрос 4. Имеет ли право предприятие выпускать такие ценные бумаги: 
а) Векселя; 
б) Акции и облигации; 
в) Акции и облигации от имени другого предприятия. 
 
Вопрос 5. Может ли предприятие считаться несостоятельным, если оно не обеспечивает требование кредитов в течении: 
а) Двух месяцев со дня поступления сроков выполнения;  
б) Ста дней со дня наступления сроков выполнения; 



 
                                                                        Вариант 3 
Вопрос 1 Что из ниже перечисленного не имеет отношения к определению предмета экономической теории? 
а) эффективное использование ресурсов; 
б) редкость блага; 
в) неограниченные производственные ресурсы; 
г) максимальное удовлетворение потребностей. 
Вопрос 2 Рыночный механизм - это способ: 
а) согласования и синхронизации решений потребителей, производителей и владельцев факторов производства; 
б) согласование этих решений; 
в) синхронизация этих решений; 
г) все предыдущие ответы неверны. 
Вопрос 3 Экономическая теория: 
а) пригодна для изучения лишь капиталистической системы хозяйствования; 
б) не может быть полезной при изучении экономических отношений, свойственных социализму; 
в) пригодна для изучения всех экономических систем; 
г) все предыдущие ответы неверны. 
Вопрос 4 Экономическая теория: 
а) не может предсказывать будущего, но может объяснить последствия определенных явлений в развитии экономики;  
б) не является наукой; 
в) занимается исключительно прогнозами развития экономических систем; 
г) включает положения, которые всегда принимаются всеми экономистами. 
Вопрос 5 Что является преимуществом рыночной экономики? 
а) автоматическое приспособление производителей к спросу, а потребителей к предложению; 
б) отсутствие экологических проблем; 
в) равное распределение ресурсов между отраслями; 
г) нацеленность фирм больше на рост, чем на прибыль. 

Вариант 4 
Вопрос 1 Что из перечисленного не относится к характеристике рыночной экономики? 
а) конкуренция; 
б) централизованное планирование; 
в) частная собственность; 
г) свобода предпринимательского выбора. 
Вопрос 2. Могут ли к предприятию-должнику применятся метод санации (оздоровления) на срок: 
а) Менее 18 месяцев; 
б) Более 18 месяцев. 
Вопрос 3. Может ли к предприятию-должнику применяется мера принудительной ликвидации: 
а) Под контролем кредиторов; 
б) Без контроля кредиторов. 
Вопрос 4. Имеется ли право при наличии конкурсного производства на следующие действия: 
а) Передача имущества в другие руки; 
б) Нарушение установленной законом очередности в удовлетворении претензий кредиторов; 
в) Правильный ответ: ошибочны все. 
Вопрос  5. Имеют ли право при распределении  имущества предприятия должника вне очереди удовлетворять следующие 

расходы: 
а) Выплата вознаграждений арбитражному и конкурсному управляющим; 
б) По погашению задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды; 
в) Правильный ответ: ошибочны все. 

Вариант 5 
Вопрос 1. Относится ли к справедливой конкуренции такие действия предприятия, как: 
а) Снижение издержек на выпуск продукции  
б)Производство новой продукции  
в)Использование торговой марки других предприятий 
Вопрос 2 Относятся ли к несправедливой конкуренции такие действия, как: 
а)Использование торговой марки конкурентов  
б)Распространение ложных сведений  
в)Снижение затрат на выпуск продукции 
г)Повышение качества продукции 
Вопрос 3Основными признаками классификации предприятий являются: 
а) отраслевая принадлежность; 
б)структура производства; 
в)используемые ресурсы; 
г)назначение готовой продукции; 
д)размеры; 
е)форма собственности; 
ж)организационно-правовая форма; 
з)технологическая и техническая общность; 
и)время работы в течение года. 
Вопрос 4: В зависимости от используемых ресурсов предприятия делятся на: 
а)предприятия, использующие в основном трудовые ресурсы (трудоемкие);  



б)предприятия, интенсивно использующие средства производства (фондоемкие);  
в)предприятия, интенсивно использующие материалы (материалоемкие). 
Вопрос 5: Внутренние факторы организации: 
а) кадровый потенциал; 
б)организационно – управленческие возможности; 
в)проектно – конструкторский потенциал; 
г)производственные возможности; 
д)сбытовой потенциал; 
е)материальные и финансовые возможности 
                                                           Вариант 6 
Вопрос 1. Финансовая работа на крупном предприятии может и должна осуществляться: 
а)исключительно директором предприятия 
б)главным бухгалтером и бухгалтерией 
в)финансовым директором и финансовым отделом. 
Вопрос 2 Если исследуется экономика в целом, то это анализ: 
а) макроэкономический; 
б) микроэкономический; 
в) позитивный; 
г) нормативный. 
Вопрос 3 Кривая производственных возможностей показывает: 
а) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества ресурсов; 
б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 
в) точные количества двух товаров, которые экономика намерена производить; 
г) время, когда вступает в действие закон убывающей производительности. 
Вопрос 4 Микроэкономика может быть определена как область экономической науки, которая изучает: 
а) экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и собственников ресурсов; 
б) экономическое поведение отдельных фирм; 
в) отношения между отдельными представителями разных классов. 
Вопрос 5 Что входит в экономическое понятие земля? 
а) естественные ресурсы (пахотные земли, полезные ископаемые, водные и воздушные ресурсы); 
б) только естественное понятие «земля»; 
в) земля под производственными объектами. 

Вариант 7 
Вопрос 1 Когда экономисты говорят о необходимости экономить, они имеют в виду: 
а) создание сбережений; 
б) извлечение максимальной пользы из имеющегося в наличии; 
в) необходимость тратить как можно меньше денег. 
Вопрос 2 Что понимается под экономической категорией «труд»? 
а) суммарные затраты на производство какого-либо товара; 
б) физические и умственные способности человека, которые затрачиваются при производстве товаров и услуг; 
в) максимальные усилия. Которые затрачивает человек, чтобы купить необходимый товар. 
1. Вопрос 3. Что не относится к финансовой работе на предприятии 
а)финансовое планирование 
б)оформление договоров с контрагентами 
в)организация расчетов фирмы 
2. Вопрос 4. К денежным фондам и резервам предприятия относятся: 
а)уставный капитал, нераспределенная прибыль, резерв будущих платежей, авансы, полученные от покупателей 
б)уставный капитал, нераспределенная прибыль, фонды потребления и накопления, остатки на расчетных счетах 
в)уставный капитал, нераспределенная прибыль, амортизационный фонд, фонды потребления и накопления 
3. Вопрос 5. Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы:  
а)шире 
б)уже 
в)тождественна 

Вариант 8 
Вопрос 1. Собственными финансовыми ресурсами предприятия являются: 
а)целевое финансирование, средства, привлеченные путем размещения акций на бирже, добавочный капитал 
б)уставный капитал, страховое возмещение по наступившим рискам, средства, полученные от партнера для осуществления 
совместной деятельности (по договору простого товарищества) 
в)прибыль от реализации основных средств и других активов, амортизационные отчисления, нераспределенная прибыль 
прошлых лет 
г)все перечисленное 
Вопрос 2. Ключевыми функциями финансов, по мнению большинства экономистов, являются: 
а)оперативная функция; хозрасчетная функция; контрольная функция 
б)распределительная функция; производственная функция; регулирующая функция 
в)распределительная функция; контрольная функция 
Вопрос 3. Укажите, какой из методов не является финансовым методом: 
а)метод анализа отклонений 
б)метод учета объектов 
в)метод экспертных оценок 



Вопрос 4. К принципам организации финансов не относится: 
а)принцип заинтересованности в результатах хозяйственной деятельности 
б)принцип непрерывности 
в)принцип хозяйственной самостоятельности 
Вопрос 5. Основополагающее звено финансовой системы — это: 
а)мировые финансы 
б)государственный бюджет 
в)финансы предприятий 

Вариант 9 
Вопрос 1. Под финансами следует понимать: 
а)денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, компаний, учреждений, организаций и населения 
б)денежные отношения, связанные с формированием, распределением и использованием денежных фондов 
в)фонды денежных средств 
Вопрос 2. Увеличение объёма производственных ресурсов расширяет возможности общества:  
а) к улучшению технологии производства;  
б) к повышению стандарта жизненного уровня;  
в) к увеличению производства товаров и услуг.  
Вопрос 3 Укажите среди пар экономических целей противоречивую: 
а) социально-экономическая стабильность и экономический рост; 
б) ускорение экономического роста и охрана окружающей среды; 
в) социально-экономическая стабильность и полная занятость; 
г) экономический рост и ускорение НТП. 
Вопрос 4 Какой из предложенных вопросов может решаться на микроэкономическом уровне? 
а) как стимулировать экономический рост; 
б) как избавиться от инфляции; 
в) что, как и сколько производить; 
г) как снизить уровень безработицы в обществе. 
Вопрос 5 Что из перечисленного изучаем микроэкономика? 
а) производство в масштабе всей страны; 
б) общий уровень цен; 
в) производство товара А и динамику его цены. 

Вариант 10 
Вопрос 1Когда экономисты говорят об ограничении, они подразумевают, что: 
а) невозможно удовлетворить все потребности всех людей; 
б) у отдельных людей, предприятий или государства в целом не хватает денег, чтобы купить все, что нужно; 
в) природных ресурсов недостаточно для удовлетворения всех потребностей. 
Вопрос 2 Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы, это: 
а) инвестиции; 
б) производство; 
в) потребление; 
г) редкость ресурсов. 
Вопрос 3 Услуга - это 
а) способ реализации или приобретения товара; 
б) невидимые и неосязаемые предметы, представляющие ценность; 
в) способ организации производства. 
Вопрос 4. Выберите наиболее полный вариант ответа: 
Предметом дисциплины «Экономика предприятия» являются производственные, социальные и научно-технические отношения 
людей на предприятиях: 
а) да 
б) нет 
Вопрос 5. Экономика предприятия: 
а) конкретно экономическая дисциплина 
б) основывается на экономической теории 
в) изучает предприятие в целом 
г) все ответы верны 

Вариант 11 
Вопрос 1. Средства производства включают: 
а) средства труда 
б) предметы труда 
в) все ответы верны 
Вопрос 2. Внутренняя среда включает: 
а) персонал 
б) средства производства 
в) деньги 
г) информация 
д) кадры 
е) все ответы верны 
Вопрос 3.  В полном товариществе участники: 
а) отвечают своими вкладами 
б) отвечают своим имуществом 



в) отвечают заработной платой 
г) все ответы верны 
Вопрос 4.  Высший орган управления акционерным обществом – это : 
а) совет директоров 
б) наблюдательный совет 
в) правление 
г) общее собрание акционеров 
Вопрос 5.  Экономический субъект, который занимается производственной и коммерческой деятельностью и обладает 
хозяйственной самостоятельностью называется: 
а) домохозяйством 
б) семьей 
в) фирмой 
г) государством 

Вариант 12 
Вопрос 1.  Фирма, единоличный владелец, который самостоятельно ведет дела в собственный интересах, называется: 
а) частнопредпринимательской 
б) партнерством 
в) корпорацией 
г) кооперативом 
Вопрос 2. Достоинства частной предпринимательской фирмы: 
а) простота организации 
б) ограниченность ресурсов 
в) свобода действий 
г) неограниченная ответственность 
д) скудность финансовых средств 
е) получение прибыли одним лицом 
Вопрос 3.  Недостатки корпорации: 
а) широкое привлечение высококвалифицированных кадров 
б) недостаточная информированность держателей акций о ходе дел 
в) возможность внедрения достижений НТП 
г) разрыв между функцией собственности и функцией управления 
д) освоение технологий массового производства 
е) ограниченность финансовых средств 
Вопрос 4 Если в обществе объем производственных ресурсов увеличился, то: 
а) будет произведено больше товаров и услуг; 
б) экономика в состоянии производить больше товаров и услуг; 
в) улучшилась технология производства; 
г) повысился стандарт жизненного уровня. 
Вопрос 5 Экономическая система – это: 
а) способ организации общества, отвечающий на вопросы: Что?, Как?, Кто?; 
б) экономико-математическая модель; 
в) место, где встречаются продавцы и покупатели. 

Вариант 13 
Вопрос 1 Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правительством, то экономика: 
а) командная; 
б) рыночная (регулируемая); 
в) натуральная. 
Вопрос 2 Ограниченность – это проблема, которая: 
а) существует только у бедных людей, стран; 
б) есть у всех людей и обществ; 
в) никогда не возникает у богатых людей. 
Вопрос 3 Проблемы того, «Что?, Как? и Для кого? производить» могут иметь отношение: 
а) только к тоталитарным системам или обществам, где господствует централизованное планирование; 
б) только к рыночной экономике; 
в) только к отсталой экономике; 
г) к любому обществу безотносительно к его социально-экономической и политической организации. 
Вопрос 4 Редкость – это: 
а) характеристика только индустриальных систем; 
б) характеристика только доиндустриальных систем; 
в) концепция, отражающая невозможность полного удовлетворения человеческих потребностей; 

г) все сказанное неверно. 
 
Вопрос 5. Основной признак некоммерческой организации: 
а) получение низкой прибыли 
б) организация производственной деятельности 
в) невозможность распределения прибыли 
г) льготное кредитование 
д) упрощенная финансовая отчетность 

Вариант 14 
Вопрос 1. Закрытое акционерное общество может: 



а) продавать свои акции на свободном рынке 
б) проводить открытую подписку на акции 
в) распространять акции только среди учредителей 
г) распространять только именные акции 
Вопрос 2. Солидарная ответственность за результаты хозяйственной деятельности характеризует организационно-правовую 
форму предприятия как: 
а) полное товарищество 
б) коммандитное товарищество (товарищество на вере) 
в) общество с ограниченной ответственностью 
г) закрытое акционерное общество 
Вопрос 3. Объединение лиц, а не капиталов, характерно для: 
а) открытого акционерного общества 
б) для закрытого акционерного общества 
в) общества с ограниченной ответственностью 
г) полного товарищества 
Вопрос 4. Какой признак из нижеперечисленных является характерным только для корпорации:  
а) привлечение к управлению наемных менеджеров 
б) деление прибыли между собственниками фирмы 
в) выплата дивидендов 
г) использование наемного труда 
Вопрос 5. Постоянными факторами производства для фирмы являются факторы: 
а) не влияющие на спрос на данный товар 
б) фиксированные при различном выпуске продукции 
в) с постоянной ценой 
г) определяемые размерами фирмы 

Вариант 15 
Вопрос 1. Примером переменных факторов производства может быть: 
а) электроэнергия 
б) сырье 
в) все перечисленные ответы верны 
г) все перечисленные ответы неверны 
Вопрос 2. Равновесие производителя (фирмы) определяются знаком: 
а) равенства спроса и предложения 
б) максимизации выпуска 
в) равенства взвешенных предельных производственных факторов производства 
г) минимизация расходов производственных факторов 
Вопрос 3. Фирма обладает властью, если она: 
а) устанавливает цену на уровне предельных издержек 
б) следует за ценой, которую устанавливает лидер на рынке 
в) устанавливает цену на уровне средних переменных издержек 
г) устанавливает цену, исходя из  кривой спроса 
Вопрос 4. Какой из приведенных списков факторов производства точнее? 
а) земля, труд, капитал, рабочая сила, управление 
б) земля, труд, средства производства, технология, предпринимательство, управление 
в) земля, труд, капитал, технология, информация, предпринимательство 
г) ресурсы, технология, предпринимательство 
Вопрос 5  Назовите элементы синтеза и анализа в методе экономической теории: 
а) расчленение исследуемого явления на составные части; 
б) переход мышления от конкретного к абстрактному; 
в) соединение родственных между собой элементов, воссоздание из частей целого; 
г) переход от абстрактного к конкретному. 

Вариант 16 
Вопрос 1 Экономика эффективна, если в ней достигнуты: 
а)  и полная занятость, и полное использование производственных ресурсов; 
б) или полная занятость населения, или полное использование производственных ресурсов; 
в) только полное использование производственных ресурсов. 
 
Вопрос 2 Плата за пользование капиталом или прибыль от его использования называется: 
а) рентой; 
б) заработной платой; 
в) прибылью; 
г) процентом. 
Вопрос 3 Фундаментальный вопрос экономики – это: 
а) дать возможность каждому иметь пять яхт и пять автомобилей; 
б) перераспределить доходы и устранить нищету; 
в) научиться справляться с дефицитом всех ресурсов. 
 
Вопрос 4 Общий уровень цен и безработица в экономической системе изучается в курсе: 
а) микроэкономики; 
б) микроэкономики: 



в) менеджмента; 
г) международных финансов. 
Вопрос 5 Что из этого списка является товаром в экономическом смысле? 
а) стрижка; 
б) визит к врачу; 
в) совет юриста; 
г) пара ножниц. 

Вариант 17 
Вопрос 1.личивает затраты на ресурсы на 10 %, а объем производства возрастает на 15 %, в этом случае наблюдается 
А) отрицательный эффект масштаба 
Б) снижение доли переменных издержек 
В) положительный эффект масштаба 
Г) максимизация прибыли 
 
Вопрос 2. во фирмы как коллективного предпринимательства: 
А) возможность получения сверхприбыли 
Б) возможность мобилизовать значительные объемы капитала 
В) неограниченная продолжительность жизни фирмы 
Г) обеспечение вкладчиками ликвидности их капитала 
 
Вопрос 3.Акционерное общество может: 
А) распространять акции только среди учредителей 
Б) распространять только именные акции 
В) продавать свои акции на свободном рынке 
Г) проводить открытую подписку на акции 
 
Вопрос 4 Результатом производственной деятельности предприятия являются: 
а) Рост прибыли; 
б) Увеличение цен на продукцию предприятия; 
в) Повышение рентабельности производства. 
Вопрос 5 Имеет ли право предприятие выпускать такие ценные бумаги: 
а) Векселя; 
б) Акции и облигации; 
в) Акции и облигации от имени другого предприятия. 

Вариант 18 
Вопрос 1 Может ли предприятие считаться несостоятельным, если оно не обеспечивает требование кредитов в течении: 
а) Двух месяцев со дня поступления сроков выполнения;  
б) Ста дней со дня наступления сроков выполнения; 
 
Вопрос 2 Могут ли к предприятию-должнику применятся метод санации (оздоровления) на срок: 
а) Менее 18 месяцев; 
б) Более 18 месяцев.  
Вопрос 3 Может ли к предприятию-должнику применяется мера принудительной ликвидации: 
а) Под контролем кредиторов; 
б) Без контроля кредиторов. 
 
Вопрос 4 Выберите наиболее полный вариант ответа: 
Предметом дисциплины «Экономика предприятия» являются производственные, социальные и научно-технические отношения 
людей на предприятиях: 
а) да 
б) нет 
Вопрос 5.Экономика предприятия 
а) конкретно экономическая дисциплина 
б) основывается на экономической теории 
в) изучает предприятие в целом 
г) все ответы верны 

Вариант 19 
Вопрос 1 Какова экономическая цель, если общество стремится минимизировать затраты и максимизировать отдачу от 
ограниченных производственных ресурсов? 
а) достижение полной занятости; 
б) поддержание экономического роста; 
в) экономическая безопасность; 
г) экономическая эффективность. 
 
Вопрос 2 В стране Б частные компании могут производить товары и услуги любым законным способом. В этой стране: 
а) рыночная экономика; 
б) традиционная экономика; 
в) централизованная экономика. 
 
Вопрос 3 Если экономические обобщения основываются на фактах, то такой метод анализа называется: 



а) описательным; 
б) дедуктивным; 
в) индуктивным. 
 
Вопрос 4 Что входит в экономическое понятие земля? 
а) естественные ресурсы (пахотные земли, полезные ископаемые, водные и воздушные ресурсы); 
б) только естественное понятие «земля»; 
в) земля под производственными объектами. 
 
Вопрос 5 Когда экономисты говорят о необходимости экономить, они имеют в виду: 
а) создание сбережений; 
б) извлечение максимальной пользы из имеющегося в наличии; 
в) необходимость тратить как можно меньше денег. 

Вариант 20 
 
Вопрос 1 Позитивная экономическая теория изучает: 
а) «что есть»; 
б) «что должно быть»; 
в) положительные тенденции в экономическом развитии; 
г) оценочные суждения. 
Вопрос 2. Имеет ли право предприятие: 
а) Самостоятельно распоряжаться произведенной продукцией; 
б) Нанимать и увольнять работников; 
в) Отказываться платить  налоги  в местные,  региональные и федеральные органы власти 
Вопрос 3. Результатом производственной деятельности предприятия являются: 
а) Рост прибыли; 
б) Увеличение цен на продукцию предприятия; 
в) Повышение рентабельности производства. 
Вопрос 4 Экономическая теория: 
а) не может предсказывать будущего, но может объяснить последствия определенных явлений в развитии экономики;  
б) не является наукой; 
в) занимается исключительно прогнозами развития экономических систем; 
г) включает положения, которые всегда принимаются всеми экономистами. 
4. Вопрос 5. Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы:  
а)шире 
б)уже 
в)тождественна 

Вариант 21 
Вопрос 1.личивает затраты на ресурсы на 10 %, а объем производства возрастает на 15 %, в этом случае наблюдается 
А) отрицательный эффект масштаба 
Б) снижение доли переменных издержек 
В) положительный эффект масштаба 
Г) максимизация прибыли 
Вопрос 2 В стране Б частные компании могут производить товары и услуги любым законным способом. В этой стране: 
а) рыночная экономика; 
б) традиционная экономика; 
в) централизованная экономика. 
Вопрос 3. Объединение лиц, а не капиталов, характерно для: 
а) открытого акционерного общества 
б) для закрытого акционерного общества 
в) общества с ограниченной ответственностью 
г) полного товарищества 
Вопрос 4 Если в обществе объем производственных ресурсов увеличился, то: 
а) будет произведено больше товаров и услуг; 
б) экономика в состоянии производить больше товаров и услуг; 
в) улучшилась технология производства; 
г) повысился стандарт жизненного уровня. 
Вопрос 5 Что является преимуществом рыночной экономики? 
а) автоматическое приспособление производителей к спросу, а потребителей к предложению; 
б) отсутствие экологических проблем; 
в) равное распределение ресурсов между отраслями; 
г) нацеленность фирм больше на рост, чем на прибыль. 
 

Вариант 22 
Вопрос 1. Относится ли к справедливой конкуренции такие действия предприятия, как: 
а) Снижение издержек на выпуск продукции  
б)Производство новой продукции  
в)Использование торговой марки других предприятий 
Вопрос 2 Относятся ли к несправедливой конкуренции такие действия, как: 
а)Использование торговой марки конкурентов  



б)Распространение ложных сведений  
в)Снижение затрат на выпуск продукции 
г)Повышение качества продукции 
Вопрос 3 Может ли к предприятию-должнику применяется мера принудительной ликвидации: 
а) Под контролем кредиторов; 
б) Без контроля кредиторов. 
Вопрос 4 Какой из предложенных вопросов может решаться на микроэкономическом уровне? 
а) как стимулировать экономический рост; 
б) как избавиться от инфляции; 
в) что, как и сколько производить; 
г) как снизить уровень безработицы в обществе. 
Вопрос 5 Что из перечисленного изучаем микроэкономика? 
а) производство в масштабе всей страны; 
б) общий уровень цен; 
в) производство товара А и динамику его цены. 

Вариант 23 
Вопрос 1. Средства производства включают: 
а) средства труда 
б) предметы труда 
в) все ответы верны 
Вопрос 2. Равновесие производителя (фирмы) определяются знаком: 
а) равенства спроса и предложения 
б) максимизации выпуска 
в) равенства взвешенных предельных производственных факторов производства 
г) минимизация расходов производственных факторов 
Вопрос 3. Объединение лиц, а не капиталов, характерно для: 
а) открытого акционерного общества 
б) для закрытого акционерного общества 
в) общества с ограниченной ответственностью 
г) полного товарищества 
Вопрос 4 Если в обществе объем производственных ресурсов увеличился, то: 
а) будет произведено больше товаров и услуг; 
б) экономика в состоянии производить больше товаров и услуг; 
в) улучшилась технология производства; 
г) повысился стандарт жизненного уровня. 
5. Вопрос 5. Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы:  
а)шире 
б)уже 
в)тождественна 

Вариант 24 
6. Вопрос 1. Под финансами следует понимать: 
а)денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, компаний, учреждений, организаций и населения 
б)денежные отношения, связанные с формированием, распределением и использованием денежных фондов 
в)фонды денежных средств 
Вопрос 2. Увеличение объёма производственных ресурсов расширяет возможности общества:  
а) к улучшению технологии производства;  
б) к повышению стандарта жизненного уровня;  
в) к увеличению производства товаров и услуг.  
7. Вопрос 3. Укажите, какой из методов не является финансовым методом: 
а)метод анализа отклонений 
б)метод учета объектов 
в)метод экспертных оценок 
8. Вопрос 4. К принципам организации финансов не относится: 
а)принцип заинтересованности в результатах хозяйственной деятельности 
б)принцип непрерывности 
в)принцип хозяйственной самостоятельности 
9. Вопрос 5. Основополагающее звено финансовой системы — это: 
а)мировые финансы 
б)государственный бюджет 
в)финансы предприятий 

Вариант 25 
Вопрос 1. Средства производства включают: 
а) средства труда 
б) предметы труда 
в) все ответы верны 
Вопрос 2. Внутренняя среда включает: 
а) персонал 
б) средства производства 
в) деньги 
г) информация 



д) кадры 
е) все ответы верны 
Вопрос 3.  В полном товариществе участники: 
а) отвечают своими вкладами 
б) отвечают своим имуществом 
в) отвечают заработной платой 
г) все ответы верны 
Вопрос 4 Экономическая теория: 
а) не может предсказывать будущего, но может объяснить последствия определенных явлений в развитии экономики; 
б) не является наукой; 
в) занимается исключительно прогнозами развития экономических систем; 
г) включает положения, которые всегда принимаются всеми экономистами. 
Вопрос 5. Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы:  
а)шире 
б)уже 
в)тождественна 

Т-2 (3) ТЕСТ «ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ» 
ВАРИАНТ 1 

1. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
а) здания, сооружения, передаточные устройства; 
б) незавершенное производство; 
в) машины и оборудование; 
г) транспортные средства; 
д) производственный и хозяйственный инвентарь; 

      е) готовая продукция. 
2. По какой стоимости оцениваются основные фонды при зачислении на баланс предприятия: 

а) по восстановительной стоимости; 
б) по первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости. 

3. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) количество произведенной продукции в расчете на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 

     в) производительность труда.  
4. Какие из названных позиций повышают эффективность использования основных фондов: 

а) повышение степени загрузки оборудования; 
б) увеличение срока службы оборудования; 
в) использование современных технологий; 
г) совершенствование организации производства и труда. 

5. Материальную основу производственного процесса составляют: 
 а) средства и предметы труда; 
  б) средства производства; 
 в) средства труда и основные фонды; 
 г) предметы труда и оборотные фонды. 
6. Моральный износ основных фондов наступает в следствии: 

а) изменения системы планово-предупредительных ремонтов; 
б) удешевления их воспроизводства; 
в) создания новых, более совершенных машин; 
г) повышения материального благосостояния трудящихся. 

7.   Норма амортизационных отчислений зависит от: 
а) первоначальной стоимости основных фондов; 
б) нормативного срока службы основных фондов; 
в) морального износа основных фондов; 

8. Восстановительная стоимость основных фондов это: 
а) затраты, которые необходимы для воспроизводства основных фондов в современных условиях; 
б) затраты, которые необходимы для восстановления работоспособности основных фондов; 
в) первоначальная стоимость за вычетом износа; 
г) затраты на капитальный ремонт основных фондов. 

9. Может ли среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на начало года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны 
10. Сумма   начисленного  износа за весь срок эксплуатации ОПФ составляет 500  тыс. руб. Коэффициент износа 20%. Чему 
равна их первоначальная стоимость? 
      а) 2500 тыс. руб.; 
      б) 10000 тыс. руб.; 
      в) 600 тыс. руб.; 
      г)  25000 тыс. руб. 

ВАРИАНТ 2 
1. Какие из перечисленных позиций относятся к активной части основных фондов: 

а) рабочие машины и оборудование; 



б) здания, сооружения; 
в) измерительные и регулируемые приборы и устройства; 
г) вычислительная техника; 
д) транспортные средства. 

2. Амортизация основных фондов - это: 
а) износ основных фондов; 
б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 
в) восстановление основных фондов; 
г) содержание основных фондов. 

3. Совокупность каких   элементов   необходима   для   осуществления  производственного процесса:  
 а) основные фонды и средства производства; 
 б) средства труда и рабочая сила; 
 в) средства производства и рабочая сила; 
 г) средства труда и предметы труда. 
4. К основным непроизводственным фондам предприятия относятся: 
 а) заводская поликлиника; 
 б) столовая в цехе; 
      в) складская служба; 
      г) энергетическое хозяйство. 
5. Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 
в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции; 

6. Размеры физического износа: 
а) равномерны для всех групп основных фондов; 
б) не зависит от влияния внешних условий (температуры, влажности и т.д.); 
в) оцениваются по сроку службы или устанавливаются экспертом; 

7. Остаточная стоимость основных фондов это: 
  а) разность между первоначальной стоимостью и суммой начисленного износа; 

  б) разность между восстановительной стоимостью и суммой начисленного износа; 
  в) разность между первоначальной стоимостью и суммой амортизационных отчислений, начисленной за весь срок 

эксплуатации основных фондов; 
  г) разность   между   восстановительной   стоимостью   и  суммой амортизационных отчислений, начисленной за весь срок 

эксплуатации основных фондов. 
     д) разность   между   восстановительной  и ликвидационной  стоимостью. 
8. Недоамортизированная стоимость возникает: 
    а) если ликвидационная стоимость больше остаточной; 
    б) если ликвидационная стоимость меньше остаточной; 
    в) если ликвидационная стоимость равна остаточной. 
9. Первоначальная стоимость ОПФ равна 1 млн. руб. Коэффициент износа 25%. Чему равна их остаточная стоимость? 
     а) 400 тыс. руб.; 
     б) 250 тыс. руб.;  
     в) 750 тыс. руб. 
10. Стоимость ОПФ на начало года составила 600 тыс. руб., а на конец года – 700 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, введенных в 

течение года, равна 200 тыс. руб. Чему равен коэффициент обновления ОПФ? 
     а) 0,285; 
     б) 0,33; 
     в) 0,3. 

ВАРИАНТ 3 
1. К средствам труда относятся: 
 а) сырье; 
 б) материалы; 
 в) аппараты; 
 г) измерительные приборы. 
 д) амортизация; 
     е) износ. 
2. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) трубопроводы; 
  б) паровые котлы; 
  в) столы; 
       г) вентиляторы. 
3.  Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия в результате приобретения, строительства оцениваются: 

а) по восстановительной стоимости; 
б) по полной первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости; 
г) по смешанной стоимости. 

4. Сумма амортизационных отчислений зависит от: 
а) объема производства продукции; 
б) нормы амортизационных отчислений; 
в) первоначальной стоимости основных фондов; 



г) фондоотдачи; 
д) суммы текущих затрат на капитальный ремонт. 

5. Восстановительная стоимость ОПФ составляет 500 тыс. руб. Сумма амортизационных отчислений, начисленная за 3 года их 

эксплуатации, равна 100 тыс. рублей. Чему равна остаточная стоимость ОПФ? 
    а) 200 тыс. руб.; 
    б) 400 тыс. руб.; 
    в) 133,33 тыс. руб. 
    г) 66,66 тыс. руб. 
6. Выпуск продукции за год составил 400 тыс. руб. Среднегодовая стоимость ОПФ равна 500 тыс. руб. Чему равна 
фондоемкость продукции? 
     а) 1,25 тыс. руб.; 
     б) 0,8 тыс. руб.;  
     в) 1,25 руб./руб. 
     г)  0,8 руб. 
     д) 0,8 руб./ руб. 
7. Недоамортизированная стоимость остается, как правило, при начислении амортизации следующим способом: 
     а) линейным; 
     б) уменьшаемого остатка; 
     в) по сумме чисел лет срока полезного использования; 
     г) пропорционально объему продукции. 
8. К пассивным ОПФ относятся: 
    а) измерительные приборы; 
    б) насосы; 
    в) турбины; 
    г) внутризаводской транспорт. 
9. К экстенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) сокращение время работы оборудования между ремонтами; 
    б) установление оптимального режима работы оборудования; 
    в) сокращение времени ремонтов оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
10. Аппарат находится в эксплуатации 6 лет. Норма амортизации 10%. Чему равен коэффициент пригодности аппарата к 
дальнейшему использованию? 
     а) 40%; 
     б) 60%; 
     в) 66,6%. 

ВАРИАНТ 4 
1. К основным производственным фондам предприятия относятся: 
     а) жилые дома; 
     б) здание заводоуправления; 
     в) склады; 
     г) транспортный цех; 
 д) городская котельная. 
2. Фондовооруженность труда определяется как отношение: 

а) объема производства к численности работающих; 
б) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
в) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
г) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

3. Остаточная стоимость основных фондов: 
а) зависит от срока службы основных фондов; 
б) определяется вычитанием стоимости износа из балансовой стоимости основных фондов; 
в) не зависит от нормы амортизационных отчислений; 
г) обязательно соответствует степени физического износа; 
д) зависит от затрат на капитальный ремонт. 

4. Размеры физического износа основных фондов не зависят от: 
а) условий эксплуатации; 
б) качества выпускаемой продукции; 
в) квалификации рабочих и отношения их к основным фондам; 
г) соблюдения планово-предупредительных ремонтов. 

5. Исключить искажающее влияние цен на стоимость основных фондов позволяет их оценка: 
  а) по восстановительной стоимости; 
 б) по степени износа; 
    в) по сумме амортизационных отчислений; 
 г) по ликвидационной стоимости. 
6. Первоначальная стоимость ОПФ 1 млн. рублей. Индекс инфляции 10%. Чему равна восстановительная стоимость ОПФ? 
    а) 1,1 млн. руб. 
    б) 900 тыс. руб. 
    в) 0,1 млн. руб. 
7. Недоамортизированная стоимость  - это: 
   а) стоимость, которую ОПФ не успели перенести на готовую продукцию; 
   б) разность между остаточной и ликвидационной стоимостью; 



    в) разность между восстановительной  и ликвидационной стоимостью; 
    г) разность между восстановительной  и остаточной стоимостью. 
8. Оптовая цена аппарата 400 тыс. руб. Затраты на его транспортировку составили 3%, а затраты на монтаж – 5% от его оптовой 

цены. Чему равна первоначальная стоимость аппарата? 
     а) 432 тыс. руб.; 
     б) 432,6 тыс. руб.;  
     в) 320 тыс. руб. 
     г) 368 тыс. руб. 
9. К активным ОПФ относятся: 
    а) трубопроводы; 
    б) трансформаторы; 
    в) генераторы; 
    г) реакторы. 
10. К интенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) увеличение часовой производительности оборудования; 
    б) внедрение новой техники; 
    в) ликвидация простоев оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
 

ВАРИАНТ 5 
1. К предметам труда относятся: 
 а) топливо; 
 б) тара; 
 в) измерительные приборы; 
 г) вычислительная техника. 
2. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) очистные сооружения; 
  б) линии электропередач; 
  в) генераторы; 
       г) трансформаторы. 
3. Основные производственные фонды – это средства труда, которые: 

а) участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт частично; 
б)участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт по частям по мере износа; 
в)участвуют в одном производственном цикле, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость сразу 

переносится на готовый продукт; 
г)участвуют в одном производственном цикле и полностью потребляются в этом цикле. 

4.  Фондоемкость определяется как отношение: 
а) прибыли к размеру производственных фондов; 
б) объема производства к численности работающих; 
в) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
г) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
д) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

5. Основные  производственные  фонды   в     стоимостном   выражении оцениваются: 
 а) по восстановительной стоимости; 
 б) по степени износа; 
    в) по сумме амортизационных отчислений; 
 г) по ликвидационной стоимости. 
6. Физический износ ОПФ зависит от: 
    а) общественно-необходимых   затрат    труда   на   их  воспроизводство  в современных условиях; 
  б) производительности оборудования; 
    в) естественного износа. 
    г) воздействия коррозии. 
7. Может  ли  среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на конец года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны. 
8. Остаточная стоимость ОПФ составляет 200 тыс. руб. Их ликвидационная стоимость – 250 тыс. руб. Чему равна 
недоамортизированная стоимость ОПФ? 

а) 50 тыс. руб.; 
б) 450 тыс. руб. 
в) отсутствует 

9. Аппарат находится в эксплуатации 4 года. Норма амортизации – 20%. Чему равен нормативный срок службы аппарата? 
     а) 4,8 года; 
     б) 5 лет;  
     в) 8 лет; 
     г) 12 лет. 
10. Стоимость ОПФ на начало года составила 400 тыс. руб., а на конец года – 500 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, выведенных в 
течение года, равна 200 тыс. руб.  



Чему равен коэффициент выбытия ОПФ? 
     а) 0,5; 
     б) 0,4; 
     в) 0,25. 

ВАРИАНТ 6 
1. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 

а) здания, сооружения, передаточные устройства; 
б) незавершенное производство; 
в) машины и оборудование; 
г) транспортные средства; 
д) производственный и хозяйственный инвентарь; 

      е) готовая продукция. 
2. Амортизация основных фондов - это: 

а) износ основных фондов; 
б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 
в) восстановление основных фондов; 
г) содержание основных фондов. 

3. Какие из названных позиций повышают эффективность использования основных фондов: 
а) повышение степени загрузки оборудования; 
б) увеличение срока службы оборудования; 
в) использование современных технологий; 
г) совершенствование организации производства и труда. 

4. К основным непроизводственным фондам предприятия относятся: 
 а) заводская поликлиника; 
 б) столовая в цехе; 
      в) складская служба; 
      г) энергетическое хозяйство. 
5. Моральный износ основных фондов наступает в следствии: 

а) изменения системы планово-предупредительных ремонтов; 
б) удешевления их воспроизводства; 
в) создания новых, более совершенных машин; 
г) повышения материального благосостояния трудящихся. 

6. Остаточная стоимость основных фондов: 
а) зависит от срока службы основных фондов; 
б) определяется вычитанием стоимости износа из балансовой стоимости основных фондов; 
в) не зависит от нормы амортизационных отчислений; 
г) обязательно соответствует степени физического износа; 
д) зависит от затрат на капитальный ремонт. 

7. Размеры физического износа: 
а) равномерны для всех групп основных фондов; 
б) не зависит от влияния внешних условий (температуры, влажности и т.д.); 
в) оцениваются по сроку службы или устанавливаются экспертом; 

8.  Фондоемкость определяется как отношение: 
а) прибыли к размеру производственных фондов; 
б) объема производства к численности работающих; 
в) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
г) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
д) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

9. Может ли среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на начало года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны 
10. Остаточная стоимость ОПФ составляет 200 тыс. руб. Их ликвидационная стоимость – 250 тыс. руб. Чему равна 
недоамортизированная стоимость ОПФ? 

а) 50 тыс. руб.; 
б) 450 тыс. руб. 
в) отсутствует 

ВАРИАНТ 7 
1. Совокупность каких   элементов   необходима   для   осуществления  производственного процесса:  
 а) основные фонды и средства производства; 
 б) средства труда и рабочая сила; 
 в) средства производства и рабочая сила; 
 г) средства труда и предметы труда. 
2. К предметам труда относятся: 
 а) топливо; 
 б) тара; 
 в) измерительные приборы; 
 г) вычислительная техника. 
3. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) трубопроводы; 



  б) паровые котлы; 
  в) столы; 
       г) вентиляторы. 
4.  Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия в результате приобретения, строительства оцениваются: 

а) по восстановительной стоимости; 
б) по полной первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости; 
г) по смешанной стоимости. 

5. Сумма амортизационных отчислений зависит от: 
а) объема производства продукции; 
б) нормы амортизационных отчислений; 
в) первоначальной стоимости основных фондов; 
г) фондоотдачи; 
д) суммы текущих затрат на капитальный ремонт. 

6. Может  ли  среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на конец года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны. 
7. Восстановительная стоимость ОПФ составляет 500 тыс. руб. Сумма амортизационных отчислений, начисленная за 3 года их 

эксплуатации, равна 100 тыс. рублей. Чему равна остаточная стоимость ОПФ? 
    а) 200 тыс. руб.; 
    б) 400 тыс. руб.; 
    в) 133,33 тыс. руб. 
    г) 66,66 тыс. руб. 
8. Стоимость ОПФ на начало года составила 600 тыс. руб., а на конец года – 700 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, введенных в 
течение года, равна 200 тыс. руб.  
Чему равен коэффициент обновления ОПФ? 
     а) 0,285; 
     б) 0,33; 
     в) 0,3. 
9. К интенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) увеличение часовой производительности оборудования; 
    б) внедрение новой техники; 
    в) ликвидация простоев оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
10. К активным ОПФ относятся: 
    а) трубопроводы; 
    б) трансформаторы; 
    в) генераторы; 
    г) реакторы. 
 

ВАРИАНТ 8 
1. Какие из перечисленных позиций относятся к активной части основных фондов: 

а) рабочие машины и оборудование; 
б) здания, сооружения; 
в) измерительные и регулируемые приборы и устройства; 
г) вычислительная техника; 
д) транспортные средства. 

2. По какой стоимости оцениваются основные фонды при зачислении на баланс предприятия: 
а) по восстановительной стоимости; 
б) по первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости. 

3. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) количество произведенной продукции в расчете на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 

     в) производительность труда.  
4. К средствам труда относятся: 
 а) сырье; 
 б) материалы; 
 в) аппараты; 
 г) измерительные приборы. 
 д) амортизация; 
      е) износ. 
5. Основные производственные фонды – это средства труда, которые: 

а) участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт частично; 
б)участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт по частям по мере износа; 
в)участвуют в одном производственном цикле, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость сразу 
переносится на готовый продукт; 



г)участвуют в одном производственном цикле и полностью потребляются в этом цикле. 
6. Первоначальная стоимость ОПФ 1 млн. рублей. Индекс инфляции 10%. Чему равна восстановительная стоимость ОПФ? 
    а) 1,1 млн. руб. 
    б) 900 тыс. руб. 
    в) 0,1 млн. руб. 
7. Недоамортизированная стоимость возникает: 
   а) если ликвидационная стоимость больше остаточной; 
   б) если ликвидационная стоимость меньше остаточной; 
   в) если ликвидационная стоимость равна остаточной. 
8. Сумма   начисленного  износа за весь срок эксплуатации ОПФ составляет 500  тыс. руб. Коэффициент износа 20%. Чему 
равна их первоначальная стоимость? 
      а) 2500 тыс. руб.; 
      б) 10000 тыс. руб.; 
      в) 600 тыс. руб.; 
      г)  25000 тыс. руб. 
9. Аппарат находится в эксплуатации 6 лет. Норма амортизации 10%. Чему равен коэффициент пригодности аппарата к 
дальнейшему использованию? 
     а) 40%; 
     б) 60%; 
     в) 66,6%. 
10. Исключить искажающее влияние цен на стоимость основных фондов позволяет их оценка: 
  а) по восстановительной стоимости; 
 б) по степени износа; 
    в) по сумме амортизационных отчислений; 
 г) по ликвидационной стоимости. 
 
 

ВАРИАНТ 9 
1. Материальную основу производственного процесса составляют: 
 а) средства и предметы труда; 
  б) средства производства; 
 в) средства труда и основные фонды; 
 г) предметы труда и оборотные фонды. 
2. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) очистные сооружения; 
  б) линии электропередач; 
  в) генераторы; 
       г) трансформаторы. 
3. Фондовооруженность труда определяется как отношение: 

а) объема производства к численности работающих; 
б) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
в) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
г) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

4. Размеры физического износа основных фондов не зависят от: 
а) условий эксплуатации; 
б) качества выпускаемой продукции; 
в) квалификации рабочих и отношения их к основным фондам; 
г) соблюдения планово-предупредительных ремонтов. 

5. Основные  производственные  фонды   в     стоимостном   выражении оцениваются: 
 а) по восстановительной стоимости; 
 б) по степени износа; 
    в) по сумме амортизационных отчислений; 
 г) по ликвидационной стоимости. 
6. Физический износ ОПФ зависит от: 
    а) общественно-необходимых   затрат    труда   на   их  воспроизводство  в современных условиях; 
  б) производительности оборудования; 
    в) естественного износа. 
    г) воздействия коррозии. 
7. Выпуск продукции за год составил 400 тыс. руб. Среднегодовая стоимость ОПФ равна 500 тыс. руб. Чему равна 
фондоемкость продукции? 
     а) 1,25 тыс. руб.; 
     б) 0,8 тыс. руб.;  
     в) 1,25 руб./руб. 
     г)  0,8 руб. 
     д) 0,8 руб./ руб. 
8. Недоамортизированная стоимость остается, как правило, при начислении амортизации следующим способом: 
     а) линейным; 
     б) уменьшаемого остатка; 
     в) по сумме чисел лет срока полезного использования; 
     г) пропорционально объему продукции. 



9. К пассивным ОПФ относятся: 
    а) измерительные приборы; 
    б) насосы; 
    в) турбины; 
    г) внутризаводской транспорт. 
10. Первоначальная стоимость ОПФ равна 1 млн. руб. Коэффициент износа 25%. Чему равна их остаточная стоимость? 
     а) 400 тыс. руб.; 
     б) 250 тыс. руб.;  
     в) 750 тыс. руб. 
 

ВАРИАНТ 10 
1. К основным производственным фондам предприятия относятся: 
     а) жилые дома; 
     б) здание заводоуправления; 
     в) склады; 
     г) транспортный цех; 
 д) городская котельная. 
2.   Норма амортизационных отчислений зависит от: 

а) первоначальной стоимости основных фондов; 
б) нормативного срока службы основных фондов; 
в) морального износа основных фондов; 

3. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 
в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции; 

4. Восстановительная стоимость основных фондов это: 
а) затраты, которые необходимы для воспроизводства основных фондов в современных условиях; 
б) затраты, которые необходимы для восстановления работоспособности основных фондов; 
в) первоначальная стоимость за вычетом износа; 
г) затраты на капитальный ремонт основных фондов. 

5. Остаточная стоимость основных фондов это: 
     а) разность между первоначальной стоимостью и суммой начисленного износа; 

  б) разность между восстановительной стоимостью и суммой начисленного износа; 
  в) разность между первоначальной стоимостью и суммой амортизационных отчислений, начисленной за весь срок 

эксплуатации основных фондов; 
  г) разность   между   восстановительной   стоимостью   и  суммой амортизационных отчислений, начисленной за весь срок 

эксплуатации основных фондов. 
     д) разность   между   восстановительной  и ликвидационной  стоимостью. 
6. Недоамортизированная стоимость  - это: 
    а) стоимость, которую ОПФ не успели перенести на готовую продукцию; 
    б) разность между остаточной и ликвидационной стоимостью; 
    в) разность между восстановительной  и ликвидационной стоимостью; 
    г) разность между восстановительной  и остаточной стоимостью. 
7. Оптовая цена аппарата 400 тыс. руб. Затраты на его транспортировку составили 3%, а затраты на монтаж – 5% от его оптовой 

цены. Чему равна первоначальная стоимость аппарата? 
     а) 432 тыс. руб.; 
     б) 432,6 тыс. руб.;  
     в) 320 тыс. руб. 
     г) 368 тыс. руб. 
8. К экстенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) сокращение время работы оборудования между ремонтами; 
    б) установление оптимального режима работы оборудования; 
    в) сокращение времени ремонтов оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
9. Стоимость ОПФ на начало года составила 400 тыс. руб., а на конец года – 500 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, выведенных в 
течение года, равна 200 тыс. руб. Чему равен коэффициент выбытия ОПФ? 
     а) 0,5; 
     б) 0,4; 
     в) 0,25. 
10. К активным ОПФ относятся: 
    а) трубопроводы; 
    б) трансформаторы; 
    в) генераторы; 
    г) реакторы. 
 

ВАРИАНТ 11 
1. По какой стоимости оцениваются основные фонды при зачислении на баланс предприятия: 

а) по восстановительной стоимости; 
б) по первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости. 



2. Какие из названных позиций повышают эффективность использования основных фондов: 
а) повышение степени загрузки оборудования; 
б) увеличение срока службы оборудования; 
в) использование современных технологий; 
г) совершенствование организации производства и труда. 

3. Совокупность каких   элементов   необходима   для   осуществления  производственного процесса:  
 а) основные фонды и средства производства; 
 б) средства труда и рабочая сила; 
 в) средства производства и рабочая сила; 
 г) средства труда и предметы труда. 
4. К средствам труда относятся: 
 а) сырье; 
 б) материалы; 
 в) аппараты; 
 г) измерительные приборы. 
 д) амортизация; 
      е) износ. 
5. К основным непроизводственным фондам предприятия относятся: 
 а) заводская поликлиника; 
 б) столовая в цехе; 
      в) складская служба; 
      г) энергетическое хозяйство. 
6. Моральный износ основных фондов наступает в следствии: 

а) изменения системы планово-предупредительных ремонтов; 
б) удешевления их воспроизводства; 
в) создания новых, более совершенных машин; 
г) повышения материального благосостояния трудящихся. 

7.  Норма амортизационных отчислений зависит от: 
а) первоначальной стоимости основных фондов; 
б) нормативного срока службы основных фондов; 
в) морального износа основных фондов; 

8. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 
в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции; 

9. Восстановительная стоимость ОПФ составляет 500 тыс. руб. Сумма амортизационных отчислений, начисленная за 3 года их 

эксплуатации, равна 100 тыс. рублей. Чему равна остаточная стоимость ОПФ? 
    а) 200 тыс. руб.; 
    б) 400 тыс. руб.; 
    в) 133,33 тыс. руб. 
    г) 66,66 тыс. руб. 
10. Оптовая цена аппарата 400 тыс. руб. Затраты на его транспортировку составили 3%, а затраты на монтаж – 5% от его 
оптовой цены. Чему равна первоначальная стоимость аппарата? 
     а) 432 тыс. руб.; 
     б) 432,6 тыс. руб.;  
     в) 320 тыс. руб. 
     г) 368 тыс. руб. 

ВАРИАНТ 12 
1. Какие из перечисленных позиций относятся к активной части основных фондов: 

а) рабочие машины и оборудование; 
б) здания, сооружения; 
в) измерительные и регулируемые приборы и устройства; 
г) вычислительная техника; 
д) транспортные средства. 

2. Амортизация основных фондов - это: 
а) износ основных фондов; 
б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 
в) восстановление основных фондов; 
г) содержание основных фондов. 

3. К основным производственным фондам предприятия относятся: 
     а) жилые дома; 
     б) здание заводоуправления; 
     в) склады; 
     г) транспортный цех; 
     д) городская котельная. 
4.  Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия в результате приобретения, строительства оцениваются: 

а) по восстановительной стоимости; 
б) по полной первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости; 
г) по смешанной стоимости. 



5. Фондовооруженность труда определяется как отношение: 
а) объема производства к численности работающих; 
б) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
в) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
г) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

6. Размеры физического износа: 
а) равномерны для всех групп основных фондов; 
б) не зависит от влияния внешних условий (температуры, влажности и т.д.); 
в) оцениваются по сроку службы или устанавливаются экспертом; 

7. Восстановительная стоимость основных фондов это: 
а) затраты, которые необходимы для воспроизводства основных фондов в современных условиях; 
б) затраты, которые необходимы для восстановления работоспособности основных фондов; 
в) первоначальная стоимость за вычетом износа; 
г) затраты на капитальный ремонт основных фондов. 

8. Физический износ ОПФ зависит от: 
    а) общественно-необходимых   затрат    труда   на   их  воспроизводство  в современных условиях; 
  б) производительности оборудования; 
    в) естественного износа. 
    г) воздействия коррозии. 
9. Первоначальная стоимость ОПФ 1 млн. рублей. Индекс инфляции 10%. Чему равна восстановительная стоимость ОПФ? 
    а) 1,1 млн. руб. 
    б) 900 тыс. руб. 
    в) 0,1 млн. руб. 
10. Остаточная стоимость ОПФ составляет 200 тыс. руб. Их ликвидационная стоимость – 250 тыс. руб. Чему равна 
недоамортизированная стоимость ОПФ? 

а) 50 тыс. руб.; 
б) 450 тыс. руб. 
в) отсутствует 

ВАРИАНТ 13 
1. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 

а) здания, сооружения, передаточные устройства; 
б) незавершенное производство; 
в) машины и оборудование; 
г) транспортные средства; 
д) производственный и хозяйственный инвентарь; 

      е) готовая продукция. 
2. Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) количество произведенной продукции в расчете на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 

     в) производительность труда.  
3. К предметам труда относятся: 
 а) топливо; 
 б) тара; 
 в) измерительные приборы; 
 г) вычислительная техника. 
4. Основные производственные фонды – это средства труда, которые: 

а) участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт частично; 
б)участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт по частям по мере износа; 
в)участвуют в одном производственном цикле, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость сразу 
переносится на готовый продукт; 
г)участвуют в одном производственном цикле и полностью потребляются в этом цикле. 

5. Сумма амортизационных отчислений зависит от: 
а) объема производства продукции; 
б) нормы амортизационных отчислений; 
в) первоначальной стоимости основных фондов; 
г) фондоотдачи; 
д) суммы текущих затрат на капитальный ремонт. 

6. Размеры физического износа основных фондов не зависят от: 
а) условий эксплуатации; 
б) качества выпускаемой продукции; 
в) квалификации рабочих и отношения их к основным фондам; 
г) соблюдения планово-предупредительных ремонтов. 

7. Исключить искажающее влияние цен на стоимость основных фондов позволяет их оценка: 
  а) по восстановительной стоимости; 
 б) по степени износа; 
    в) по сумме амортизационных отчислений; 
 г) по ликвидационной стоимости. 
8. Может  ли  среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на конец года? 



    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны. 
9. Недоамортизированная стоимость возникает: 
   а) если ликвидационная стоимость больше остаточной; 
   б) если ликвидационная стоимость меньше остаточной; 
   в) если ликвидационная стоимость равна остаточной. 
10. Первоначальная стоимость ОПФ равна 1 млн. руб. Коэффициент износа 25%. Чему равна их остаточная стоимость? 
     а) 400 тыс. руб.; 
     б) 250 тыс. руб.;  
     в) 750 тыс. руб. 

ВАРИАНТ 14 
1. Материальную основу производственного процесса составляют: 
 а) средства и предметы труда; 
  б) средства производства; 
 в) средства труда и основные фонды; 
 г) предметы труда и оборотные фонды. 
2. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) очистные сооружения; 
  б) линии электропередач; 
  в) генераторы; 
       г) трансформаторы. 
3. Остаточная стоимость основных фондов: 

а) зависит от срока службы основных фондов; 
б) определяется вычитанием стоимости износа из балансовой стоимости основных фондов; 
в) не зависит от нормы амортизационных отчислений; 
г) обязательно соответствует степени физического износа; 
д) зависит от затрат на капитальный ремонт. 

4.  Фондоемкость определяется как отношение: 
а) прибыли к размеру производственных фондов; 
б) объема производства к численности работающих; 
в) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
г) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
д) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

5. Может ли среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на начало года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны 
6. Сумма   начисленного  износа за весь срок эксплуатации ОПФ составляет 500  тыс. руб. Коэффициент износа 20%. Чему 
равна их первоначальная стоимость? 
      а) 2500 тыс. руб.; 
      б) 10000 тыс. руб.; 
      в) 600 тыс. руб.; 
      г)  25000 тыс. руб. 
7. К интенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) увеличение часовой производительности оборудования; 
    б) внедрение новой техники; 
    в) ликвидация простоев оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
8. К пассивным ОПФ относятся: 
    а) измерительные приборы; 
    б) насосы; 
    в) турбины; 
    г) внутризаводской транспорт. 
9. Стоимость ОПФ на начало года составила 400 тыс. руб., а на конец года – 500 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, выведенных в 
течение года, равна 200 тыс. руб. Чему равен коэффициент выбытия ОПФ? 
     а) 0,5; 
     б) 0,4; 
     в) 0,25. 
10. Аппарат находится в эксплуатации 4 года. Норма амортизации – 20%. Чему равен нормативный срок службы аппарата? 
     а) 4,8 года; 
     б) 5 лет;  
     в) 8 лет; 
     г) 12 лет. 
 

ВАРИАНТ 15 
1. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) трубопроводы; 
  б) паровые котлы; 
  в) столы; 



       г) вентиляторы. 
2. Основные  производственные  фонды   в     стоимостном   выражении оцениваются: 
 а) по восстановительной стоимости; 
 б) по степени износа; 
    в) по сумме амортизационных отчислений; 
 г) по ликвидационной стоимости. 
3. Остаточная стоимость основных фондов это: 
     а) разность между первоначальной стоимостью и суммой начисленного износа; 

  б) разность между восстановительной стоимостью и суммой начисленного износа; 
  в) разность между первоначальной стоимостью и суммой амортизационных отчислений, начисленной за весь срок 

эксплуатации основных фондов; 
  г) разность   между   восстановительной   стоимостью   и  суммой амортизационных отчислений, начисленной за весь срок 

эксплуатации основных фондов. 
     д) разность   между   восстановительной  и ликвидационной  стоимостью. 
4. Недоамортизированная стоимость  - это: 
    а) стоимость, которую ОПФ не успели перенести на готовую продукцию; 
    б) разность между остаточной и ликвидационной стоимостью; 
    в) разность между восстановительной  и ликвидационной стоимостью; 
    г) разность между восстановительной  и остаточной стоимостью. 
5. Выпуск продукции за год составил 400 тыс. руб. Среднегодовая стоимость ОПФ равна 500 тыс. руб. Чему равна 
фондоемкость продукции? 
     а) 1,25 тыс. руб.; 
     б) 0,8 тыс. руб.;  
     в) 1,25 руб./руб. 
     г)  0,8 руб. 
     д) 0,8 руб./ руб. 
6. Недоамортизированная стоимость остается, как правило, при начислении амортизации следующим способом: 
     а) линейным; 
     б) уменьшаемого остатка; 
     в) по сумме чисел лет срока полезного использования; 
     г) пропорционально объему продукции. 
7. К активным ОПФ относятся: 
    а) трубопроводы; 
    б) трансформаторы; 
    в) генераторы; 
    г) реакторы. 
8. К экстенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) сокращение время работы оборудования между ремонтами; 
    б) установление оптимального режима работы оборудования; 
    в) сокращение времени ремонтов оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
9. Стоимость ОПФ на начало года составила 600 тыс. руб., а на конец года – 700 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, введенных в 
течение года, равна 200 тыс. руб.  
Чему равен коэффициент обновления ОПФ? 
     а) 0,285; 
     б) 0,33; 
     в) 0,3. 
10. Аппарат находится в эксплуатации 6 лет. Норма амортизации 10%. Чему равен коэффициент пригодности аппарата к 
дальнейшему использованию? 
     а) 40%; 
     б) 60%; 
     в) 66,6%. 

ВАРИАНТ 16 
1. По какой стоимости оцениваются основные фонды при зачислении на баланс предприятия: 

а) по восстановительной стоимости; 
б) по первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости. 

2. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
а) здания, сооружения, передаточные устройства; 
б) незавершенное производство; 
в) машины и оборудование; 
г) транспортные средства; 
д) производственный и хозяйственный инвентарь; 

      е) готовая продукция. 
3. Амортизация основных фондов - это: 

а) износ основных фондов; 
б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 
в) восстановление основных фондов; 
г) содержание основных фондов. 

4. Показатель фондоотдачи характеризует: 



а) количество произведенной продукции в расчете на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 

     в) производительность труда.  
5. Какие из названных позиций повышают эффективность использования основных фондов: 

а) повышение степени загрузки оборудования; 
б) увеличение срока службы оборудования; 
в) использование современных технологий; 
г) совершенствование организации производства и труда. 

6. Совокупность каких   элементов   необходима   для   осуществления  производственного процесса:  
 а) основные фонды и средства производства; 
 б) средства труда и рабочая сила; 
 в) средства производства и рабочая сила; 
 г) средства труда и предметы труда. 
7. К предметам труда относятся: 
 а) топливо; 
 б) тара; 
 в) измерительные приборы; 
 г) вычислительная техника. 
8. Моральный износ основных фондов наступает в следствии: 

а) изменения системы планово-предупредительных ремонтов; 
б) удешевления их воспроизводства; 
в) создания новых, более совершенных машин; 
г) повышения материального благосостояния трудящихся. 

9. Восстановительная стоимость ОПФ составляет 500 тыс. руб. Сумма амортизационных отчислений, начисленная за 3 года их 
эксплуатации, равна 100 тыс. рублей. Чему равна остаточная стоимость ОПФ? 
    а) 200 тыс. руб.; 
    б) 400 тыс. руб.; 
    в) 133,33 тыс. руб. 
    г) 66,66 тыс. руб. 
10. Выпуск продукции за год составил 400 тыс. руб. Среднегодовая стоимость ОПФ равна 500 тыс. руб. Чему равна 
фондоемкость продукции? 
     а) 1,25 тыс. руб.; 
     б) 0,8 тыс. руб.;  
     в) 1,25 руб./руб. 
     г)  0,8 руб. 
     д) 0,8 руб./ руб. 

ВАРИАНТ 17 
1. Какие из перечисленных позиций относятся к активной части основных фондов: 

а) рабочие машины и оборудование; 
б) здания, сооружения; 
в) измерительные и регулируемые приборы и устройства; 
г) вычислительная техника; 
д) транспортные средства. 

2. Материальную основу производственного процесса составляют: 
 а) средства и предметы труда; 
  б) средства производства; 
 в) средства труда и основные фонды; 
 г) предметы труда и оборотные фонды. 
3. К основным непроизводственным фондам предприятия относятся: 
 а) заводская поликлиника; 
 б) столовая в цехе; 
      в) складская служба; 
      г) энергетическое хозяйство. 
4. Основные производственные фонды – это средства труда, которые: 

а) участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт частично; 
б)участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт по частям по мере износа; 
в)участвуют в одном производственном цикле, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость сразу 
переносится на готовый продукт; 
г)участвуют в одном производственном цикле и полностью потребляются в этом цикле. 

5.   Норма амортизационных отчислений зависит от: 
а) первоначальной стоимости основных фондов; 
б) нормативного срока службы основных фондов; 
в) морального износа основных фондов; 

6. Остаточная стоимость основных фондов: 
а) зависит от срока службы основных фондов; 
б) определяется вычитанием стоимости износа из балансовой стоимости основных фондов; 
в) не зависит от нормы амортизационных отчислений; 
г) обязательно соответствует степени физического износа; 



д) зависит от затрат на капитальный ремонт. 
7. Исключить искажающее влияние цен на стоимость основных фондов позволяет их оценка: 
    а) по восстановительной стоимости; 
   б) по степени износа; 
     в) по сумме амортизационных отчислений; 
     г) по ликвидационной стоимости. 
8. Первоначальная стоимость ОПФ 1 млн. рублей. Индекс инфляции 10%. Чему равна восстановительная стоимость ОПФ? 
    а) 1,1 млн. руб. 
    б) 900 тыс. руб. 
    в) 0,1 млн. руб. 
9. Остаточная стоимость ОПФ составляет 200 тыс. руб. Их ликвидационная стоимость – 250 тыс. руб. Чему равна 

недоамортизированная стоимость ОПФ? 
а) 50 тыс. руб.; 
б) 450 тыс. руб. 
в) отсутствует 

10. Сумма   начисленного  износа за весь срок эксплуатации ОПФ составляет 500  тыс. руб. Коэффициент износа 20%. Чему 
равна их первоначальная стоимость? 
      а) 2500 тыс. руб.; 
      б) 10000 тыс. руб.; 
      в) 600 тыс. руб.; 
      г)  25000 тыс. руб. 
 

ВАРИАНТ 18 
1. К средствам труда относятся: 
 а) сырье; 
 б) материалы; 
 в) аппараты; 
 г) измерительные приборы. 
 д) амортизация; 
      е) износ. 
2. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) очистные сооружения; 
  б) линии электропередач; 
  в) генераторы; 
       г) трансформаторы. 
3. Фондовооруженность труда определяется как отношение: 

а) объема производства к численности работающих; 
б) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
в) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
г) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

4. Сумма амортизационных отчислений зависит от: 
а) объема производства продукции; 
б) нормы амортизационных отчислений; 
в) первоначальной стоимости основных фондов; 
г) фондоотдачи; 
д) суммы текущих затрат на капитальный ремонт. 

5. Размеры физического износа: 
а) равномерны для всех групп основных фондов; 
б) не зависит от влияния внешних условий (температуры, влажности и т.д.); 
в) оцениваются по сроку службы или устанавливаются экспертом; 

6. Восстановительная стоимость основных фондов это: 
а) затраты, которые необходимы для воспроизводства основных фондов в современных условиях; 
б) затраты, которые необходимы для восстановления работоспособности основных фондов; 
в) первоначальная стоимость за вычетом износа; 
г) затраты на капитальный ремонт основных фондов. 

7. Может  ли  среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на конец года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны. 
8. Недоамортизированная стоимость возникает: 
   а) если ликвидационная стоимость больше остаточной; 
   б) если ликвидационная стоимость меньше остаточной; 
   в) если ликвидационная стоимость равна остаточной. 
9. Аппарат находится в эксплуатации 4 года. Норма амортизации – 20%. Чему равен нормативный срок службы аппарата? 
     а) 4,8 года; 
     б) 5 лет;  
     в) 8 лет; 
     г) 12 лет. 
10. Стоимость ОПФ на начало года составила 600 тыс. руб., а на конец года – 700 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, введенных в 
течение года, равна 200 тыс. руб.  



Чему равен коэффициент обновления ОПФ? 
     а) 0,285; 
     б) 0,33; 
     в) 0,3. 

ВАРИАНТ 19 
1. К основным производственным фондам предприятия относятся: 
     а) жилые дома; 
     б) здание заводоуправления; 
     в) склады; 
     г) транспортный цех; 
     д) городская котельная. 
2.  Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия в результате приобретения, строительства оцениваются: 

а) по восстановительной стоимости; 
б) по полной первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости; 
г) по смешанной стоимости. 

3. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 
в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции. 

4. Размеры физического износа основных фондов не зависят от: 
а) условий эксплуатации; 
б) качества выпускаемой продукции; 
в) квалификации рабочих и отношения их к основным фондам; 
г) соблюдения планово-предупредительных ремонтов. 

5.  Фондоемкость определяется как отношение: 
а) прибыли к размеру производственных фондов; 
б) объема производства к численности работающих; 
в) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
г) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
д) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

6. Может ли среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на начало года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны 
7. Оптовая цена аппарата 400 тыс. руб. Затраты на его транспортировку составили 3%, а затраты на монтаж – 5% от его оптовой 

цены. Чему равна первоначальная стоимость аппарата? 
     а) 432 тыс. руб.; 
     б) 432,6 тыс. руб.;  
     в) 320 тыс. руб. 
     г) 368 тыс. руб. 
8. Недоамортизированная стоимость остается, как правило, при начислении амортизации следующим способом: 
     а) линейным; 
     б) уменьшаемого остатка; 
     в) по сумме чисел лет срока полезного использования; 
     г) пропорционально объему продукции. 
9. К пассивным ОПФ относятся: 
    а) измерительные приборы; 
    б) насосы; 
    в) турбины; 
    г) внутризаводской транспорт. 
10. К интенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) увеличение часовой производительности оборудования; 
    б) внедрение новой техники; 
    в) ликвидация простоев оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
 

ВАРИАНТ 20 
1. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) трубопроводы; 
  б) паровые котлы; 
  в) столы; 
       г) вентиляторы. 
2. Основные  производственные  фонды   в     стоимостном   выражении оцениваются: 
 а) по восстановительной стоимости; 
 б) по степени износа; 
    в) по сумме амортизационных отчислений; 
 г) по ликвидационной стоимости. 
3. Остаточная стоимость основных фондов это: 
 а) разность между первоначальной стоимостью и суммой начисленного износа; 



  б) разность между восстановительной стоимостью и суммой начисленного износа; 
  в) разность между первоначальной стоимостью и суммой амортизационных отчислений, начисленной за весь срок 

эксплуатации основных фондов; 
  г) разность   между   восстановительной   стоимостью   и  суммой амортизационных отчислений, начисленной за весь срок 

эксплуатации основных фондов. 
     д) разность   между   восстановительной  и ликвидационной  стоимостью. 
4. Физический износ ОПФ зависит от: 
    а) общественно-необходимых   затрат    труда   на   их  воспроизводство  в современных условиях; 
  б) производительности оборудования; 
    в) естественного износа. 
    г) воздействия коррозии. 
5. Недоамортизированная стоимость  - это: 
    а) стоимость, которую ОПФ не успели перенести на готовую продукцию; 
    б) разность между остаточной и ликвидационной стоимостью; 
    в) разность между восстановительной  и ликвидационной стоимостью; 
    г) разность между восстановительной  и остаточной стоимостью. 
6. Первоначальная стоимость ОПФ равна 1 млн. руб. Коэффициент износа 25%. Чему равна их остаточная стоимость? 
     а) 400 тыс. руб.; 
     б) 250 тыс. руб.;  
     в) 750 тыс. руб. 
7. К активным ОПФ относятся: 
    а) трубопроводы; 
    б) трансформаторы; 
    в) генераторы; 
    г) реакторы. 
8. К экстенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) сокращение время работы оборудования между ремонтами; 
    б) установление оптимального режима работы оборудования; 
    в) сокращение времени ремонтов оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
9. Стоимость ОПФ на начало года составила 400 тыс. руб., а на конец года – 500 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, выведенных в 
течение года, равна 200 тыс. руб. Чему равен коэффициент выбытия ОПФ? 
     а) 0,5; 
     б) 0,4; 
     в) 0,25. 
10. Аппарат находится в эксплуатации 6 лет. Норма амортизации 10%. Чему равен коэффициент пригодности аппарата к 

дальнейшему использованию? 
     а) 40%; 
     б) 60%; 
     в) 66,6%. 
 

ВАРИАНТ 21 
1. Амортизация основных фондов - это: 

а) износ основных фондов; 
б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 
в) восстановление основных фондов; 
г) содержание основных фондов. 

2. Какие из названных позиций повышают эффективность использования основных фондов: 
а) повышение степени загрузки оборудования; 
б) увеличение срока службы оборудования; 
в) использование современных технологий; 
г) совершенствование организации производства и труда. 

3. Совокупность каких   элементов   необходима   для   осуществления  производственного процесса:  
 а) основные фонды и средства производства; 
 б) средства труда и рабочая сила; 
 в) средства производства и рабочая сила; 
 г) средства труда и предметы труда. 
4. К предметам труда относятся: 
 а) топливо; 
 б) тара; 
 в) измерительные приборы; 
 г) вычислительная техника. 
5. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) трубопроводы; 
  б) паровые котлы; 
  в) столы; 
       г) вентиляторы. 
6. Моральный износ основных фондов наступает в следствии: 

а) изменения системы планово-предупредительных ремонтов; 
б) удешевления их воспроизводства; 



в) создания новых, более совершенных машин; 
г) повышения материального благосостояния трудящихся. 

7. Фондовооруженность труда определяется как отношение: 
а) объема производства к численности работающих; 
б) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
в) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
г) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

8.   Норма амортизационных отчислений зависит от: 
а) первоначальной стоимости основных фондов; 
б) нормативного срока службы основных фондов; 
в) морального износа основных фондов; 

9. Первоначальная стоимость ОПФ 1 млн. рублей. Индекс инфляции 10%. Чему равна восстановительная стоимость ОПФ? 
    а) 1,1 млн. руб. 
    б) 900 тыс. руб. 
    в) 0,1 млн. руб. 
10. Может ли среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на начало года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны 

ВАРИАНТ 22 
1. Какие из перечисленных позиций относятся к активной части основных фондов: 

а) рабочие машины и оборудование; 
б) здания, сооружения; 
в) измерительные и регулируемые приборы и устройства; 
г) вычислительная техника; 
д) транспортные средства. 

2. По какой стоимости оцениваются основные фонды при зачислении на баланс предприятия: 
а) по восстановительной стоимости; 
б) по первоначальной стоимости; 
в) по остаточной стоимости. 

3. К средствам труда относятся: 
 а) сырье; 
 б) материалы; 
 в) аппараты; 
 г) измерительные приборы. 
 д) амортизация; 
      е) износ. 
4. Какие   из    перечисленных   позиций   входят   в    состав основных производственных фондов: 
  а) очистные сооружения; 
  б) линии электропередач; 
  в) генераторы; 
       г) трансформаторы. 
5. Остаточная стоимость основных фондов: 

а) зависит от срока службы основных фондов; 
б) определяется вычитанием стоимости износа из балансовой стоимости основных фондов; 
в) не зависит от нормы амортизационных отчислений; 
г) обязательно соответствует степени физического износа; 
д) зависит от затрат на капитальный ремонт. 

6. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов; 
б) уровень технической оснащенности труда; 
в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции. 

7. Размеры физического износа основных фондов не зависят от: 
а) условий эксплуатации; 
б) качества выпускаемой продукции; 
в) квалификации рабочих и отношения их к основным фондам; 
г) соблюдения планово-предупредительных ремонтов. 

8. Восстановительная стоимость ОПФ составляет 500 тыс. руб. Сумма амортизационных отчислений, начисленная за 3 года их 
эксплуатации, равна 100 тыс. рублей. Чему равна остаточная стоимость ОПФ? 
    а) 200 тыс. руб.; 
    б) 400 тыс. руб.; 
    в) 133,33 тыс. руб. 
    г) 66,66 тыс. руб. 
9. Остаточная стоимость ОПФ составляет 200 тыс. руб. Их ликвидационная стоимость – 250 тыс. руб. Чему равна 
недоамортизированная стоимость ОПФ? 

а) 50 тыс. руб.; 
б) 450 тыс. руб. 
в) отсутствует 

10. Недоамортизированная стоимость возникает: 
   а) если ликвидационная стоимость больше остаточной; 



   б) если ликвидационная стоимость меньше остаточной; 
   в) если ликвидационная стоимость равна остаточной. 
 
 

ВАРИАНТ 23 
1. К основным производственным фондам предприятия относятся: 
     а) жилые дома; 
     б) здание заводоуправления; 
     в) склады; 
     г) транспортный цех; 
     д) городская котельная. 
2. Основные производственные фонды – это средства труда, которые: 

а) участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт частично; 
б)участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость 
переносится на готовый продукт по частям по мере износа; 
в)участвуют в одном производственном цикле, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость сразу 
переносится на готовый продукт; 
г)участвуют в одном производственном цикле и полностью потребляются в этом цикле. 

3. Сумма амортизационных отчислений зависит от: 
а) объема производства продукции; 
б) нормы амортизационных отчислений; 
в) первоначальной стоимости основных фондов; 
г) фондоотдачи; 
д) суммы текущих затрат на капитальный ремонт. 

4.  Фондоемкость определяется как отношение: 
а) прибыли к размеру производственных фондов; 
б) объема производства к численности работающих; 
в) среднегодовой стоимости основных фондов к объему производства; 
г) объема производства к среднегодовой стоимости основных фондов; 
д) среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих. 

5. Восстановительная стоимость основных фондов это: 
а) затраты, которые необходимы для воспроизводства основных фондов в современных условиях; 
б) затраты, которые необходимы для восстановления работоспособности основных фондов; 
в) первоначальная стоимость за вычетом износа; 
г) затраты на капитальный ремонт основных фондов. 

6. Сумма   начисленного  износа за весь срок эксплуатации ОПФ составляет 500  тыс. руб. Коэффициент износа 20%. Чему 
равна их первоначальная стоимость? 
      а) 2500 тыс. руб.; 
      б) 10000 тыс. руб.; 
      в) 600 тыс. руб.; 
      г)  25000 тыс. руб. 
7. К активным ОПФ относятся: 
    а) трубопроводы; 
    б) трансформаторы; 
    в) генераторы; 
    г) реакторы. 
8. К экстенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) сокращение время работы оборудования между ремонтами; 
    б) установление оптимального режима работы оборудования; 
    в) сокращение времени ремонтов оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
9. Стоимость ОПФ на начало года составила 600 тыс. руб., а на конец года – 700 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, введенных в 
течение года, равна 200 тыс. руб. Чему равен коэффициент обновления ОПФ? 
     а) 0,285; 
     б) 0,33; 
     в) 0,3. 
10. Первоначальная стоимость ОПФ равна 1 млн. руб. Коэффициент износа 25%. Чему равна их остаточная стоимость? 
     а) 400 тыс. руб.; 
     б) 250 тыс. руб.;  
     в) 750 тыс. руб. 

ВАРИАНТ 24 
1. Исключить искажающее влияние цен на стоимость основных фондов позволяет их оценка: 
  а) по восстановительной стоимости; 
 б) по степени износа; 
     в) по сумме амортизационных отчислений; 
 г) по ликвидационной стоимости. 
2. Физический износ ОПФ зависит от: 
    а) общественно-необходимых   затрат    труда   на   их  воспроизводство  в современных условиях; 
  б) производительности оборудования; 



    в) естественного износа. 
    г) воздействия коррозии. 
3. Может  ли  среднегодовая стоимость ОПФ быть больше их стоимости на конец года? 
    а) нет; 
    б) да; 
    в) эти стоимости равны. 
4. Недоамортизированная стоимость  - это: 
    а) стоимость, которую ОПФ не успели перенести на готовую продукцию; 
    б) разность между остаточной и ликвидационной стоимостью; 
    в) разность между восстановительной  и ликвидационной стоимостью; 
    г) разность между восстановительной  и остаточной стоимостью. 
5. Первоначальная стоимость ОПФ равна 1 млн. руб. Коэффициент износа 25%. Чему равна их остаточная стоимость? 
     а) 400 тыс. руб.; 
     б) 250 тыс. руб.;  
     в) 750 тыс. руб. 
6. Аппарат находится в эксплуатации 4 года. Норма амортизации – 20%. Чему равен нормативный срок службы аппарата? 
     а) 4,8 года; 
     б) 5 лет;  
     в) 8 лет; 
     г) 12 лет. 
7. Недоамортизированная стоимость остается, как правило, при начислении амортизации следующим способом: 
     а) линейным; 
     б) уменьшаемого остатка; 
     в) по сумме чисел лет срока полезного использования; 
     г) пропорционально объему продукции. 
8. К пассивным ОПФ относятся: 
    а) измерительные приборы; 
    б) насосы; 
    в) турбины; 
    г) внутризаводской транспорт. 
9. К интенсивным факторам улучшения использования ОПФ относятся: 
    а) увеличение часовой производительности оборудования; 
    б) внедрение новой техники; 
    в) ликвидация простоев оборудования; 
    г) повышение сменности работы оборудования. 
10. Стоимость ОПФ на начало года составила 400 тыс. руб., а на конец года – 500 тыс. руб.  Стоимость ОПФ, выведенных в 

течение года, равна 200 тыс. руб. Чему равен коэффициент выбытия ОПФ? 
     а) 0,5; 
     б) 0,4; 
     в) 0,25. 

Т-3 (4,5) ТЕСТ «ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА» и «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ»  
Вариант 1 

1. Деление оборотных средств исходя из особенностей их использования: 
А) Оборотные производственные фонды и фонды обращения; 
Б) Основные производственные фонды и средства обращения; 
В) деньги и материалы. 

2. Оборотные средства являются имуществом предприятия? 
А) да; 
Б) нет. 

3. Расходы будущих периодов – это: 
А) расходы на подготовку и освоение новой продукции, производимые в будущем; 
Б) затраты на подготовку и освоение новой продукции, которые производятся в данном периоде, но относятся на продукцию 

будущего периода; 
В) затраты на подготовку и освоение новой продукции, планируемые на будущее. 

4. Производственные запасы представляют собой: 
А) запасы сырья и материалов на складе; 
Б) предметы труда, подготовленные для запуска в производственный процесс; 
В) сырье, материалы, топливо, ГСМ, полуфабрикаты и комплектующие, тара, зап. части для текущего ремонта ОПФ. 
 

5. Величина оборотных средств, занятых в производстве определяется: 
А) длительностью производственного цикла, уровнем развития техники, совершенством технологии и организации труда; 
Б) материалоемкостью продукции и состоянием ОПФ; 
В) энергоемкостью продукции и состоянием ОПФ. 
 

6. Заемные оборотные средства – это: 
А) займы, получаемые в виде невыплаты зарплаты работникам предприятия; 
Б) задолженность клиентов за поставленную продукцию; 
В) кредиты банков и коммерческий кредит. 



 

7. Ко – это (назвать и записать формулу).  
ОС

РП
 

 

8. Высвобождение оборотных средств – это: 
А) уменьшение потребности предприятия в оборотных средствах; 
Б) возвращение оборотных средств на предприятие в результате получения выручки; 
В) переход стоимости оборотных средств в себестоимость продукции. 
 

9. Степень загрузки оборотных средств в обороте рассчитывается путем определения: 
А) отношения оборотных средств к реализованной продукции; 
Б) отношения реализованной продукции к среднему остатку оборотных средств; 
В) отношения продолжительности одного оборота к реализованной продукции. 
 

10. В промышленном производстве увеличиваются затраты времени на выполнение: 
а) трудовых функций, связанных с преобразованием предметов труда; 
б) трудовых функций, связанных с изменением физико-химических свойств предметов труда; 
в) трудовых функций, связанных с управлением и техническим обслуживанием оборудования. 
 

11. Сферой применения трудового метода измерения производительности труда является: 
а) регион; 
б) отрасль; 
в) промышленное предприятие; 
г)торгово-промышленная палата 
 

12.  Сумму затрат живого труда на единицу продукции отражает показатель: 
а) фондоемкость продукции; 
б) трудоемкость продукции; 

в) интенсивность труда. 
Вариант 2 

1. Оборотные производственные фонды – это: 
А) производственные запасы, незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления, расходы 
будущих периодов; 
Б) готовая продукция, товары, денежные средства; 
В) денежные средства, расходы будущих периодов, дебиторская задолженность. 
 
2. Незавершенное производство – это: 
А) незавершенное строительство; 
Б) незаконченное строительством капитальное вложение; 
В) предметы труда, вступившие в производственный процесс. 
 
3. Экономия предметов труда – это: 
А) уменьшение затрат сырья, материалов и топлива на единицу продукции; 
Б) бережливое отношение к инструментам; 
В) рациональное использование ОПФ. 
 
4. Учет отпуска сырья и материалов в производство ведется методами: 
А) ФИФО, средней себестоимости; 
Б) постоянно одним из методов пункта А. 
 
5. Собственные оборотные средства предприятия – это: 
А) оборотные средства в данный момент находящиеся в распоряжении предприятия; 
Б) оборотные средства, формируемые за счет собственных ресурсов; 
В) деньги, на расчетном счете предприятия. 
 
6. Время, в течение которого оборотные средства совершают полный кругооборот, называют…..(продолжительность 

одного оборота) 
 

7. Себестоимость товарно-материальных ценностей 
А) частично переходит на создаваемый продукт; 
Б) полностью переносится на создаваемый продукт. 

 
8. Управление запасами – это: 
А) контроль расхода и прихода материалов; 
Б) контроль выдачи материалов со склада в производство; 
В) контроль за размером, структурой и движением материалов. 
 
9. В общей сумме затрат на производство ТМЦ занимают 



А) большую часть; 
Б) меньшую часть; 
В) в зависимости от отрасли. 
 
10. С течением времени трудовой потенциал работника: (исключить лишнее) 
а) повышается; 
б) снижается; 
в) остается неизменным. 

 
11. Количество труда, находящееся в распоряжении общества называется: 
а) трудовыми ресурсами; 
б) трудовым потенциалом; 
в) рабочей силой; 
г) правильного варианта нет. 

 
12. Основными методами измерения производительности труда являются (исключить лишнее) (2 варианта ответа):  
а) трудовой метод; 
б) натуральный метод; 
в) балансовый метод; 
г) стоимостной метод; 
д) метод прямого счета. 

 
Вариант 3 

1.Какие   позиции  характеризуют  коэффициент   оборачиваемости оборотных средств: 
а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 

      б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 
      в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

2. Источниками формирования оборотных средств являются: 
а) фонд развития производства предприятия; 
б) амортизационный фонд; 
в) прибыль; 
г) заемные средства. 

3. Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 
а) основные  и   вспомогательные   материалы,   полуфабрикаты  собственного производства, покупные полуфабрикаты, 

комплектующие изделия; 
б) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и полностью переносят свою 

стоимость на себестоимость изготовляемой продукции; 
в) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и переносящие свою стоимость на 

себестоимость выпускаемой продукции; 
г) орудия труда многократно участвующие в производственном цикле и переносящие свою стоимость на себестоимость 

изготовляемой продукции не сразу, а по частям, по мере изнашивания; 
4. Ускорение оборачиваемости оборотных средств 

а) обеспечивает относительное высвобождение оборотных средств; 
б) обеспечивает повышение производительности труда; 
в) оказывает влияние на повышение уровня рентабельности; 
д) оказывает влияние на уровень фондоотдачи. 

5.  В состав заемных средств предприятия включаются: 
а) вклады акционеров; 
б) кредиторская задолженность; 
в) краткосрочные кредиты банков; 
г) коммерческий кредит; 
д) дебиторская задолженность. 

6.  Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 
а) прибыль, рентабельность производства; 
б) коэффициент оборачиваемости; 
в) средняя продолжительность одного оборота оборотных средств; 
г) фондоотдача,  

7.  Для метода ФИФО характерно: 
а) завышение себестоимости в условиях инфляции; 
б) оценка запасов на конец периода по цене первых закупок; 
в) оценка запасов на конец периода по цене последних закупок; 

       г) списание материальных ресурсов по стоимости первых приобретенных партий. 
8.  Соотношение отдельных элементов оборотных фондов по стоимости, выраженное в процентах к общей стоимости 
оборотных фондов – это: 

а) структура основных производственных фондов; 
б) структура оборотных фондов; 
в) структура численности работников. 

9. Оборачиваемость измеряется числом оборотов, совершаемых оборотными средствами за определенный период времени –  
а) коэффициент загрузки оборотных средств; 
б) длительность одного оборота; 



в) коэффициент оборачиваемости. 
 

10. Обобщающей характеристикой эффективности использования трудового потенциала занятого населения 

является: 
а) фондовооруженность труда; 
б) интенсивность труда; 
в) производительность труда 
г) техническая вооруженность труда 
д) напряженность труда. 

 
11. Показатель производительности труда характеризует: 

а) объем выпущенной продукции или услуг на единицу затрат труда; 
б) затраты физической и нервно- психической энергии человека в единицу затрат времени; 
в) объем материальных затрат на единицу продукции; 
г) выход годной продукции на единицу материальных затрат. 

 
12. Эффективное использование трудового метода измерения производительности труда требует: 
а) высокого уровня технико-технологического оснащения производства; 
б) высокого уровня квалификации персонала; 
в) высокого уровня нормирования труда. 
 

Вариант4 
1. Структура оборотных фондов в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности: 

а) одинакова; 
б) различна; 
в) не существует. 

2. Сумма оборотных средств, затраченных на 1 рубль реализованной продукции – это: 
а) коэффициент загрузки оборотных средств; 
б) длительность одного оборота; 
в) коэффициент оборачиваемости. 

3. Абсолютное высвобождение: 
а) отражает как изменение величины оборотных средств так и изменение объема реализованной продукции; 
б) отражает прямое уменьшение потребности в оборотных средствах. 

4. Списание материальных ресурсов в порядке их поступления – это: 
а) метод ФИФО; 
б) метод средней себестоимости; 

5. Потенциальные и реальные денежные средства – это: 
а) фонды обращения; 
б) оборотные фонды; 
в) сфера обращения. 

6.  Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 
а) основные  и   вспомогательные   материалы,   полуфабрикаты  собственного производства, покупные полуфабрикаты, 

комплектующие изделия; 
б) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и полностью переносят свою 

стоимость на себестоимость изготовляемой продукции; 
в) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и переносящие свою стоимость на 

себестоимость выпускаемой продукции; 
г) орудия труда многократно участвующие в производственном цикле и переносящие свою стоимость на себестоимость 

изготовляемой продукции не сразу, а по частям, по мере изнашивания; 
7. Чем эффективней используются оборотные средства, тем: 

а) ___выше_____показатель оборачиваемости; 
б) _______выше_коэффициент их оборачиваемости; 
в) ___выше_____рентабельность продаж. 

8. Увеличение числа оборотов оборотных средств может быть достигнуто за счет: 
а) повышение платежеспособности предприятия; 
б) наличия собственных оборотных средств; 
в) увеличение суммы реализованной продукции. 

9. Какие из перечисленных источников формирования оборотных средств предприятия могут быть отнесены к заемные 
средствам? 
а) инвестиции; 
б) кредиты банков; 
в) дебиторская задолженность. 

 
10. На уровень производительности труда оказывают влияние: 
а) величина экстенсивного использования труда; 
б) интенсивность труда; 
в) технико-технологический уровень производства; 
г) все перечисленное верно; 

 
11. Долговременное положительное влияние на рост производительности труда, в наибольшей степени обеспечивают: 



а) увеличение продолжительности рабочего времени; 
б) рост интенсивности труда; 
в) повышение технико-технологического уровня производства. 
 
12. Для определения выработки в процессе подсчета трудозатрат наиболее точный результат дает использование: 
а) чел-дней; 
б) чел-часов; 

г) среднесписочной численности работников. 
Вариант 5 

 
1.Длительность одного оборота в днях – это: 

а) коэффициент загрузки оборотных средств; 
б) длительность одного оборота; 
в) коэффициент оборачиваемости. 

2. Относительное  высвобождение: 
а) отражает как изменение величины оборотных средств так и изменение объема реализованной продукции; 
б) отражает прямое уменьшение потребности в оборотных средствах. 

3. Для оценки стоимости запасов предприятие использует метод: 
а) метод ФИФО; 
б) метод средней себестоимости; 
в) одним из вышеназванных. 

4. Определите по содержанию последовательность исполнения каждой из трех стадий кругооборота оборотных средств 
предприятия: 
а) превращение оборотных средств в денежную (фонд обращения); 
б) превращение денежной формы в материальную (производственные запасы); 
в) превращение производственных запасов в незавершенное производства, готовую продукцию. 

5. Увеличение времени оборота оборотных средств при неизменном объеме продукции и прочих равных условиях 

приводит к : 
а) повышению потребности в оборотных средствах; 
б) уменьшению потребности в оборотных средствах; 
в) сохранению их на прежнем уровне. 

6. Под термином «оборотный капитал» понимается движение: 
а) стоимости средств производства; 
б) стоимости предметов труда. 

7. К собственным оборотным средствам не относятся: 
а) дебиторская задолженность; 
б) кредиторская задолженность; 
в) денежные средства на валютных счетах; 
г) отгруженная продукция. 

8. Повышение эффективности использования оборотных средств достигается за счет ускорения: 
а) нормирования; 
б) оборачиваемости; 
в) снижения себестоимости продукции. 

9. К показателям эффективности использования оборотных средств не относится: 
а) балансовая прибыль; 
б) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
в) цена последней закупки. 

 
10.Показателями производительности труда выступают (2 варианта ответа): 
а) рентабельность; 
б) выработка; 
в) среднесписочная численность; 
г) фондоёмкость; 
д) трудоемкость; 
е) фонд материальных ресурсов 

 
11. Способность к труду, используемая для производства материальных и духовных благ 
а) потенциал 
б) рабочая сила 
в) человек 
 
12. С повышением интенсивности труда производительность труда: 
а) растет; 
б) снижается; 
в) растет до определенных границ; 
г) остается неизменной. 

Вариант 6 
1. К показателям эффективности использования оборотных средств не относится: 

а) балансовая прибыль; 
б) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 



в) цена последней закупки. 
2.Длительность одного оборота в днях – это: 

а) коэффициент загрузки оборотных средств; 
б) длительность одного оборота; 
в) коэффициент оборачиваемости. 

3. Какие из перечисленных источников формирования оборотных средств предприятия могут быть отнесены к заемные 
средствам? 
а) инвестиции; 
б) кредиты банков; 
в) дебиторская задолженность. 

4. Сумма оборотных средств, затраченных на 1 рубль реализованной продукции – это: 
а) коэффициент загрузки оборотных средств; 
б) длительность одного оборота; 
в) коэффициент оборачиваемости. 

5.  Источниками формирования оборотных средств являются: 
а) фонд развития производства предприятия; 
б) амортизационный фонд; 
в) прибыль; 
г) заемные средства. 

6. Высвобождение оборотных средств – это: 
А) уменьшение потребности предприятия в оборотных средствах; 
Б) возвращение оборотных средств на предприятие в результате получения выручки; 
В) переход стоимости оборотных средств в себестоимость продукции.  
 

7. Степень загрузки оборотных средств в обороте рассчитывается путем определения: 
А) отношения оборотных средств к реализованной продукции; 
Б) отношения реализованной продукции к среднему остатку оборотных средств; 
В) отношения продолжительности одного оборота к реализованной продукции. 
 

8. Высвобождение оборотных средств – это: 
А) уменьшение потребности предприятия в оборотных средствах; 
Б) возвращение оборотных средств на предприятие в результате получения выручки; 
В) переход стоимости оборотных средств в себестоимость продукции.  

 
9. Степень загрузки оборотных средств в обороте рассчитывается путем определения: 

А) отношения оборотных средств к реализованной продукции; 
Б) отношения реализованной продукции к среднему остатку оборотных средств; 
В) отношения продолжительности одного оборота к реализованной продукции. 
10. Рост производительности труда на предприятии может проявляться в следующих формах: 
а) повышение нормы прибыли; 
б) повышение массы продукции, создаваемой в единицу времени при неизменном ее качестве; 
в) сокращение длительности производственного и промышленного циклов; 
г) повышение качества при неизменной ее массе, создаваемой в единицу времени.  
е) все перечисленное верно 
ж) все перечисленное неверно 

 

13. 11. Что относится к элементарным производительным силам общества: 

14. A) Совокупность средств производства и рабочей силы; 

15. B) Планирование; 

16. C) Формы обобществления производства; 

17. D) Земля, вода, полезные ископаемые; 

18. E) Инфраструктура и ее элементы. 
 

12.Основные факторы производства: 

A) потребность, ресурсы, экспорт, труд. 
B) оборудование, орудие труда, машины, сырье. 
C) реклама, доход, цена, капитал. 
D) труд, капитал, земля, предпринимательство.  
Е) ресурсы, рынок, спрос, рабочая сила. 

Вариант 7 
 
1. Метод ФИФО заключается в том, что: 

а) списываются на себестоимость запасы по цене первой закупки; 
б) списываются на себестоимость материальные ресурсы по цене приобретаемых в последнее время; 
в) используются средневзвешенные цены. 

2. К показателям эффективности использования оборотных средств относятся: 
а) балансовая прибыль; 



б) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
в) цена последней закупки. 

3. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств рассчитывается как отношение: 
а) балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов; 
б) объема реализации к среднегодовому наличию оборотных средств; 
в) количества дней в периоде к коэффициенту оборачиваемости. 

4. Под оборачиваемостью оборотных средств понимается: 
а) объем потребляемых предметов труда; 
б) продолжительность полного кругооборота средств с момента приобретения предметов труда и до выхода 

реализации  готовой продукции; 
в) длительность одного оборота в днях. 

5. Кругооборот оборотных средств состоит из: 
а) производственного цикла; 
б) коэффициента оборачиваемости; 
в) трех фаз обращения. 

6. К собственным оборотным средствам не относятся: 
а) дебиторская задолженность; 
б) кредиторская задолженность; 
в) денежные средства на валютных счетах; 
г) отгруженная продукция. 

7. К собственным оборотным средствам относятся: 
а) дебиторская задолженность; 
б) кредиторская задолженность; 
в) денежные средства на валютных счетах; 
г) отгруженная продукция. 

8. Можно ли утверждать, что понятия основных фондов и оборотных средств тождественны: 
а) да; 
б) нет. 

9. Ко – это (назвать и записать формулу). 
 

10. К ресурсным рынкам относятся: 
 
а) рынок обуви 
б) рынок капитала 
в) рынок труда 
г) рынок одежды 
 
11.Социально-экономический процесс, в результате которого изменяются количественные и качественные 

характеристики рабочей силы, ее распределение между предприятиями, отраслями и территориями 
а) регулирование рынка труда 
б) социально-экономическая дестабилизация 
в) движение рабочей силы 
г) миграция 

 
13. Производительность труда не характеризует: 

а) объем выпущенной продукции на единицу рабочего времени; 
б) объем выпущенной продукции в расчете на одного работника;  
в) объем выпущенной продукции на единицу затрат труда; 
г) объем выпущенной продукции на единицу производственной площади. 

Вариант 8 
 

1. Напишите формулу коэффициента оборачиваемости; 
2. Напишите формулу коэффициента загрузки; 
3. Напишите формулу длительности одного оборота; 
4. Напишите формулу абсолютного высвобождения; 
5. Напишите формулу относительного высвобождения; 
6. Напишите формулу коэффициента оборачиваемости 
7. Напишите фазы кругооборота оборотных средств; 
 
8.  Понятие «оборотные фонды предприятия» включает: 
а) основные  и   вспомогательные   материалы,   полуфабрикаты  собственного производства, покупные полуфабрикаты, 

комплектующие изделия; 
б) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и полностью переносят свою 

стоимость на себестоимость изготовляемой продукции; 
в) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и переносящие свою стоимость на 

себестоимость выпускаемой продукции; 
г) орудия труда многократно участвующие в производственном цикле и переносящие свою стоимость на себестоимость 

изготовляемой продукции не сразу, а по частям, по мере изнашивания; 
9. Источниками формирования оборотных средств являются: 

а) фонд развития производства предприятия; 



б) амортизационный фонд; 
в) прибыль; 
г) заемные средства. 

 
10. К предметам труда относятся: 
а) организаторские способности 
б) компьютер 
в) запчасти, полуфабрикаты 
г) электроэнергия 

 
 

11. Наемные работники относятся к следующему элементу рынка труда: 
а) субъектам 
б) объектам 
в) инфраструктура 
г) механизм рынка труда 
 

12. Участие предприятий в регулировании рынка труда обеспечивается формированием: 
а) структуры предложения на рынке труда 
б) структуры спроса на рабочую силу 
в) объема найма работников 
г) характеристик найма работников. 

 
Т-4 (6)  ТЕСТ «ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ» 

Вариант 10 
1. Деление расходов на постоянные и переменные производятся с целью: 
1) прогнозирования прибыли; 
2) определения для каждой конкретной ситуации безубыточного объема производства; 
3) выделения производственной и цеховой себестоимости; 
4) повышения прибыли. 
 
2. Прямые затраты – это: 
1) затраты, связанные с работой предприятия в целом или ее структурного подразделения; 
2) расходы, непосредственно связанные с производством конкретных видов продукции, работ, услуг; 
3) расходы, имеющие частую периодичность осуществления; 
4) затраты на производство продукции установленного качества при рациональной технологии и организации 

производства. 
 
3. Укажите статьи расходов в калькуляции, абсолютная величина которых при прочих равных условиях изменяется 
прямопропорционально объему производства: 
1) сырье и материалы; 
2) топливо технологическое; 
3) технологическая электроэнергия; 
4) амортизация; 
6) общезаводские расходы; 
7) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. 
 
4. К полностью постоянным расходам относятся: 
1) материальные затраты; 
2) расходы по реализации продукции; 
3) амортизационные отчисления; 
4) заработная плата производственного персонала; 
5) административные и управленческие расходы. 
 
5. Предприятие в прогнозируемом периоде произведет продукции на 10 % меньше, чем в базовом. Изменится ли 
себестоимость единицы продукции, если переменные издержки на единицу продукции не меняются: 
1) себестоимость снизится; 
2) себестоимость повысится; 
3) себестоимость не изменится. 
 
6. Какое влияние на себестоимость единицы продукции оказывают постоянные затраты при изменении объемов 
производства: 
1) при снижении объемов производства затраты падают, при повышении – растут; 
 2) при снижении объема производства затраты растут, при увеличении – падают; 
3) никакое. 

Вариант 11 
1. Общая сумма расходов на производство продукции изменяется под влиянием следующих факторов: 
а) объема производства продукции; 
б) структуры выпущенной продукции; 
в) уровня переменных расходов на единицу продукции; 



г) абсолютной суммы постоянных расходов; 
д) средних цен единицы готовой продукции. 
 
2. Точка безубыточности – это когда: 
а) реализованная продукция и затраты на производство этой продукции равны; 
б) доход от продаж равен переменным издержкам; 
в) доход от продаж равен постоянным издержкам; 
г) переменные издержки равны постоянным издержкам. 
 
3. Виды себестоимости энергетической продукции различаются: 
 
а) По стадиям энергетического потока; 
б) По показателям  объемов производства; 
в) По периоду разработки; 
г) По степени учета производственных затрат. 
 
4. В каких показателях выражены издержки:  
а) натуральных; 
б) трудовых; 
в) стоимостных; 
г) отчетных. 
5. К группировке затрат по экономическим элементам относят: 
а) материальные затраты; 
б) основную заработную плату производственных рабочих; 
в) подготовку и освоение производства; 
г) затраты на оплату труда. 
6. На снижение себестоимости продукции влияют: 
а) улучшение использования природных ресурсов; 
б) повышение технического уровня производства; 
в) изменение состава и качества природного сырья; 
г) снижение затрат на содержание объектов социальной сферы. 
 

Вариант 1 
 

1. Виды себестоимости энергетической продукции различаются: 
 
а) По стадиям энергетического потока; 
б) По показателям  объемов производства; 
в) По периоду разработки; 
г) По степени учета производственных затрат. 
 
2. Назначение классификации затрат на производство по экономическим элементам – это: 
а) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции; 
б) основание для составления сметы затрат на производство; 
в) исчисление затрат на материалы; 
г) установление цены продукции. 
 
3. В долгосрочном периоде: 
 
а) все издержки являются переменными; 
б) все издержки являются постоянными; 
в) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 
г) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные; 
д) все издержки выступают как неявные. 
 
4. Суммарная стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, трудовых 
ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию – это:  
1) цена; 
2) себестоимость; 
3) коммерческие затраты; 
4) постоянные затраты; 
5) переменные затраты. 
5.  Для определения производственной себестоимости продукции/услуг необходимо: 
а) из общей суммы затрат исключить затраты, относимые на непроизводственные счета, — стоимость работ по 
капитальному строительству и капитальному ремонту зданий и со¬оружений, которые выполнялись для своего 
предприятия, транс¬портные услуги, оказываемые сторонним организациям, и т.п.; 
б) учесть изменение остатков расходов будущих периодов: при их увеличении сумма прироста вычитается из сумм затрат 
на про¬изводство, а при уменьшении — прибавляется; 
в) учесть изменение остатков незавершенного производства: прирост уменьшает себесто¬имость продукции/услуг, 
уменьшение — увеличивает. 



6. К полностью переменным расходам относятся: 
а) материальные затраты; 
б) расходы на реализацию продукции; 
в) амортизационные отчисления; 
г) административные и управленческие расходы. 
 

Вариант 2 
 
1. Себестоимость энергетической продукции по степени учета производственны затрат и по экономическому содержанию 
выделяют: 
а) Цеховая себестоимость; 
б) Заводская себестоимость; 
в) Полная себестоимость; 
г) Отраслевая себестоимость. 
 
2. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов – это: 
а) определение цены единицы продукции; 
б) исчисление прямых и косвенных расходов; 
в) расчет себестоимости конкретного вида продукции; 
г) составление сметы затрат на производство. 
 
3. Альтернативные издержки: 
 
а) включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль; 
б) включают в себя явные издержки, но не включают неявные; 
в) включают в себя неявные издержки, но не включают явные; 
г) не включают в себя ни явные, ни неявные издержки, а только безвозвратные издержки; 
д) превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли. 
 
4. В каких показателях выражены издержки:  
а) натуральных; 
б) трудовых; 
в) стоимостных; 
г) отчетных. 
 
5. Какие показатели участвуют в определении экономии от снижения себестоимости продукции, если сокращается 

численность персонала: 
а) общая численность промышленно-производственного персонала; 
б) количество высвобождаемых работников; 
в) среднемесячная оплата труда данной категории работников; 
г) годовой фонд оплаты труда; 
д) отчисления на социальные нужды; 
е) число полных месяцев с момента сокращения до конца года. 
 
6. Какую группировку статей калькуляции целесообразно использовать при определении влияния изменения объема 
производства на величину себестоимости единицы продукции: 
а) прямые и косвенные; 
б) элементарные и комплексные; 
в) переменные и условно постоянные; 
г) основные и накладные. 

Вариант 3 
 
1. Постоянные издержки предприятия – это: 
а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения; 
б) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благоприятные условиях производства; 
в) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится; 
г) неявные издержки;  
д) ни один из ответов не является правильным. 
 
2. Смета затрат на производство используется для:  
а) расчета себестоимости конкретного вида продукции; 
б) расчета затрат в целом по предприятию; 
в) при анализе безубыточности; 
г)  нет правильного ответа. 
 
3. Показатель … характеризует величину прибыли от продаж, приходящуюся на 1 руб. затрат на производство и 
реализацию продукции: 
а) рентабельность капитала; 
б) рентабельность продаж; 
в) рентабельность издержек производства. 



 
4. Включает ли классификация затрат по первичным элементам следующие затраты? 
а) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отхо¬дов - тара), в том числе покупные изделия, 

полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо и энергия; 
б) затраты на оплату труда; 
в) отчисления на социальные нужды; 
г) амортизацию основных фондов; 
д) прочие затраты. 
5. Различают ли продукцию/услуги по удельному весу затраты в себестоимости на? 
а) материалоемкую; 
б) топливоемкую; 
в) энергоемкую; 
г) фондоемкую; 
д) трудоемкую продукцию. 
 
6.  Снижению себестоимости продукции при прочих равных условиях не способствует … 
а) механизация производственных процессов; 
б) снижение трудоемкости; 
в) увеличение штата персонала; 
г) рост производительности труда. 

Вариант 4 
 
1. В краткосрочном периоде предприятие прекратит производство, если окажется, что: 
 
а) цена меньше минимальных средних общих издержек; 
б) цена меньше минимальных средних переменных издержек; 
в) общий доход меньше общих издержек; 
г) общий доход меньше общих переменных издержек; 
д) средние переменные издержки меньше, чем цена; 
е) нормальная прибыль ниже среднеотраслевой. 
 
2.  Понятие полной себестоимости продукции отражает: 
а) текущие затраты на производство; 
б) капитальные затраты; 
в) выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 
г) затраты на сырье, материалы и заработную плату работающих. 
 
3. Какие издержки являются основой для формирования цены единицы продукции предприятия: 
а) постоянные; 
б) трансфертные; 
в) переменные; 
г) все вышеперечисленные. 
4. К себестоимости продукции относятся: 
а) текущие затраты на производство, 
б) капитальные затраты, 
в) затраты на сырье , материалы и заработную плату работающих,   
г) затраты на оборудование. 
5. К затратам на управление и организацию производства в себестоимость продукции относят затраты: 
а) прямые, 
б) косвенные,  
в) переменные, 
г) постоянные,  
д) по обслуживанию оборудования.  
6. Какое производство относится к трудоемкому, если в структуре себестоимости наибольший удельный вес приходится 
на: 
а) амортизацию;  
б) материалы;  
в) заработную плату;  
г) энергию всех видов;  
д) транспортные расходы.  

Вариант 5 
 
1. Выберите правильное соотношение между понятиями цена и издержки:  
1) чем выше издержки производства товара, тем выше его цена;  
2) издержки и цена никак не связаны между собой;  
3) высокая цена товара допускает высокие издержки на его производство;  
4) цена товара – это и есть издержки на его производство.  
 
2. Полная себестоимость продукции предприятия равна: 
1) производственная себестоимость + расходы на продажу продукции; 



2) полная себестоимость – расходы на продажу продукции; 
3) отпускная цена – расходы на продажу продукции. 
 
3. Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью: 
1) прогнозирования прибыли; 
2) выделения цеховой и коммерческой себестоимости; 
3) установления величины точки безубыточности. 
 
4. К группировке затрат по экономическим элементам относят: 
1) топливо и энергию на технологические цели; 
2) основную заработную плату работников предприятия; 
3) амортизацию основных фондов; 
3) расходы на подготовку и освоение производства; 
4) заработную плату производственных рабочих. 
 
5. На снижение себестоимости продукции влияют: 
1) улучшение использования природных ресурсов; 
2) повышение технического уровня производства; 
3) изменение состава и качества природного сырья; 
4) снижение затрат на содержание объектов социальной сферы. 
 
6. Что не относится к внутрипроизводственным резервам снижения себестоимости: 
1) снижение материальных затрат;  
2) сокращение безвозвратных отходов;  
3) рост производительности труда;  
4) увеличение доли кооперированных поставок;  
5) снижение цеховых расходов.  

Вариант 6 
1. К переменным расходам относятся:  
а) материальные затраты,  
б) расходы по реализации продукции, 
в) амортизационные отчисления, 
г) Зарплата производственного персонала,  
д) административные и управленческие расходы.  
2. Издержки и прибыль торгующих организаций включаются в: 
а) закупочную цену , 
б) оптовую цену предприятия, 
в) розничную цену,  
г) сдаточную цену. 
 
3. В группировку затрат по статьям калькуляции включают: 
1) внутризаводское перемещение грузов; 
а) условно-постоянные расходы; 
б) условно-переменные расходы; 
в) производственную себестоимость. 
4. Полная себестоимость продукции включает: 
а) производственную себестоимость и затраты на продажу продукции; 
б) производственную себестоимость и цеховую себестоимость; 
в) производственную себестоимость и расходы на управление предприятием; 
г) производственную себестоимость и расходы на снабжение предприятия. 
5. К какому виду группировки затрат относятся затраты на ремонт и содержание основных фондов: 
а) группировка затрат по экономическим элементам; 
б) группировка затрат по калькуляционным статьям; 
в) нет правильного ответа; 
г) все ответы верны. 
6. На снижение себестоимости товарной продукции влияют внутрипроизводственные технико-экономические факторы: 
а) улучшение использования природных ресурсов; 
б) повышение технического уровня производства; 
в) улучшение структуры производимой продукции; 
г) изменение состава и качества природного сырья. 

Вариант 7 
 
1. Понятие «экономические издержки» означает, что:  
а) необходимо учитывать альтернативную стоимость всех используемых ресурсов 
б) производство осуществляется с наименьшими затратами 
в) стоимость собственных ресурсов не должна включаться в издержки 
2. При определении бухгалтерской прибыли производства необходимо учитывать: 
а) внешние (явные) и внутренние (неявные) затраты 
б) только внешние затраты 
в) только внутренние затраты 



3. Постоянные издержки фирмы – это 
а) неявные издержки 
б) издержки, которые фирма несёт даже в том случае, когда продукция не производится 
в) нет верного ответа 
4. Производственная себестоимость продукции включает: 
а) цеховую себестоимость за минусом попутной продукции; 
б) цеховую себестоимость и общезаводские расходы; 
в) цеховую себестоимость и расходы на сбыт продукции; 
г) цеховую себестоимость и технологическую себестоимость. 
5. Какие затраты не включаются в производственную себестоимость продукции: 
а) зарплата основного производственного персонала; 
б) отчисления на социальные нужды на зарплату основного производственного персонала; 
в) расходы на продажу продукции; 
г) амортизация основных фондов. 
6. Какие затраты не могут быть переменными: 
а) амортизация основных фондов; 
б) проценты по кредиту; 
в) сырье и основные материалы; 
г) энергоресурсы. 

Вариант 8 
1. Заработная плата работников - это 
а) переменные затраты 
б) постоянные затраты 
в) внутренние затраты 
2. Плата за арендуемое помещение в краткосрочном периоде относится к 
а)переменным издержкам 
б) постоянным издержкам 
3. В долгосрочном периоде 
а)все издержки постоянные 
б) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные 
в) все издержки переменные 
4. К группировке затрат по экономическим элементам относят: 
а) материальные затраты; 
б) основную заработную плату производственных рабочих; 
в) подготовку и освоение производства; 
г) затраты на оплату труда. 
5. Какие затраты не включаются в цеховую себестоимость продукции: 
а) зарплата основного производственного персонала; 
б) расходы на командировки промышленно-производственного персонала предприятия; 
в) расходы на рекламу продукции; 
г) амортизация технологического оборудования. 
6. В классификацию по элементам затрат включаются: 
а) материальные затраты; 
б) оплата труда; 
в) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
г) отчисления на социальные нужды; 
д) общепроизводственные расходы. 

Вариант 9 
1. В рыночной экономике наилучшим способом увеличения прибыли предприятия признается: 
1) повышение цен на продукцию; 
2) увеличение объемов сбыта; 
3) увеличение расходов на рекламу; 
4) снижение затрат на производство и сбыт продукции. 
 
2. Маржинальная прибыль – это: 
1) разность между выручкой от реализации продукции и расходами; 
2) разность между выручкой от реализации продукции и переменными затратами; 
3) разность между выручкой от реализации продукции и постоянными затратами; 
4) сумма постоянных расходов и прибыли; 
5) ни один из ответов не подходит. 
3. Классификация затрат на производство по экономическим элементам (смета) используется для:  
1) расчета себестоимости конкретного вида продукции; 
2) для составления плана снабжения предприятия материальными ресурсами; 
3) при анализе безубыточности. 
4. Переменные затраты – это затраты: 
1) абсолютная величина которых изменяется прямопропорционально изменению объема производства продукции, а в 
себестоимости единицы продукции остается неизменной; 
2) которые изменяются пропорционально изменению объема производства как в абсолютной сумме, так и в 

себестоимости единицы продукции.  
5. Затраты в смете производства сгруппированы по:  



1) элементам; 
2) цели; 
3) экономическому назначению; 
4) постатейно. 
6. Укажите статьи калькуляции, в которых абсолютная сумма затрат не изменяется при изменении объема производства: 
1) сырье и материалы; 
2) топливо на технологические нужды; 
3) амортизация основных фондов; 
4) расходы на продажу продукции (работ, услуг). 

Вариант 10 
1. Деление расходов на постоянные и переменные производятся с целью: 
1) прогнозирования прибыли; 
2) определения для каждой конкретной ситуации безубыточного объема производства; 
3) выделения производственной и цеховой себестоимости; 
4) повышения прибыли. 
2. Прямые затраты – это: 
1) затраты, связанные с работой предприятия в целом или ее структурного подразделения; 
2) расходы, непосредственно связанные с производством конкретных видов продукции, работ, услуг; 
3) расходы, имеющие частую периодичность осуществления; 
4) затраты на производство продукции установленного качества при рациональной технологии и организации 
производства. 
3. Укажите статьи расходов в калькуляции, абсолютная величина которых при прочих равных условиях изменяется 
прямопропорционально объему производства: 
1) сырье и материалы; 
2) топливо технологическое; 
3) технологическая электроэнергия; 
4) амортизация; 
6) общезаводские расходы; 
7) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. 
4. К полностью постоянным расходам относятся: 
1) материальные затраты; 
2) расходы по реализации продукции; 
3) амортизационные отчисления; 
4) заработная плата производственного персонала; 
5) административные и управленческие расходы. 
5. Предприятие в прогнозируемом периоде произведет продукции на 10 % меньше, чем в базовом. Изменится ли 

себестоимость единицы продукции, если переменные издержки на единицу продукции не меняются: 
1) себестоимость снизится; 
2) себестоимость повысится; 
3) себестоимость не изменится. 
6. Какое влияние на себестоимость единицы продукции оказывают постоянные затраты при изменении объемов 
производства: 
1) при снижении объемов производства затраты падают, при повышении – растут; 
 2) при снижении объема производства затраты растут, при увеличении – падают; 
3) никакое. 

Вариант 11 
1. Общая сумма расходов на производство продукции изменяется под влиянием следующих факторов: 
а) объема производства продукции; 
б) структуры выпущенной продукции; 
в) уровня переменных расходов на единицу продукции; 
г) абсолютной суммы постоянных расходов; 
д) средних цен единицы готовой продукции. 
2. Точка безубыточности – это когда: 
а) реализованная продукция и затраты на производство этой продукции равны; 
б) доход от продаж равен переменным издержкам; 
в) доход от продаж равен постоянным издержкам; 
г) переменные издержки равны постоянным издержкам. 
3. Виды себестоимости энергетической продукции различаются: 
а) По стадиям энергетического потока; 
б) По показателям  объемов производства; 
в) По периоду разработки; 
г) По степени учета производственных затрат. 
 
4. В каких показателях выражены издержки:  
а) натуральных; 
б) трудовых; 
в) стоимостных; 
г) отчетных. 
5. К группировке затрат по экономическим элементам относят: 
а) материальные затраты; 



б) основную заработную плату производственных рабочих; 
в) подготовку и освоение производства; 
г) затраты на оплату труда. 
6. На снижение себестоимости продукции влияют: 
а) улучшение использования природных ресурсов; 
б) повышение технического уровня производства; 
в) изменение состава и качества природного сырья; 
г) снижение затрат на содержание объектов социальной сферы. 

Вариант 1 
1.Виды себестоимости энергетической продукции различаются: 
а) По стадиям энергетического потока; 
б) По показателям  объемов производства; 
в) По периоду разработки; 
г) По степени учета производственных затрат. 
 
2. Назначение классификации затрат на производство по экономическим элементам – это: 
а) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции; 
б) основание для составления сметы затрат на производство; 
в) исчисление затрат на материалы; 
г) установление цены продукции. 
 
3. В долгосрочном периоде: 
 
а) все издержки являются переменными; 
б) все издержки являются постоянными; 
в) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 
г) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные; 
д) все издержки выступают как неявные. 
 
4. Суммарная стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, трудовых 
ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию – это:  
1) цена; 
2) себестоимость; 
3) коммерческие затраты; 
4) постоянные затраты; 
5) переменные затраты. 
5.  Для определения производственной себестоимости продукции/услуг необходимо: 
а) из общей суммы затрат исключить затраты, относимые на непроизводственные счета, — стоимость работ по 
капитальному строительству и капитальному ремонту зданий и со¬оружений, которые выполнялись для своего 
предприятия, транс¬портные услуги, оказываемые сторонним организациям, и т.п.; 
б) учесть изменение остатков расходов будущих периодов: при их увеличении сумма прироста вычитается из сумм затрат 
на про¬изводство, а при уменьшении — прибавляется; 
в) учесть изменение остатков незавершенного производства: прирост уменьшает себесто¬имость продукции/услуг, 
уменьшение — увеличивает. 
6. К полностью переменным расходам относятся: 
а) материальные затраты; 
б) расходы на реализацию продукции; 
в) амортизационные отчисления; 
г) административные и управленческие расходы. 
 
Вариант 2 
 
1. Себестоимость энергетической продукции по степени учета производственны затрат и по экономическому содержанию 
выделяют: 
а) Цеховая себестоимость; 
б) Заводская себестоимость; 
в) Полная себестоимость; 
г) Отраслевая себестоимость. 
 
2. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов – это: 
а) определение цены единицы продукции; 
б) исчисление прямых и косвенных расходов; 
в) расчет себестоимости конкретного вида продукции; 
г) составление сметы затрат на производство. 
 
3. Альтернативные издержки: 
 
а) включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль; 
б) включают в себя явные издержки, но не включают неявные; 
в) включают в себя неявные издержки, но не включают явные; 



г) не включают в себя ни явные, ни неявные издержки, а только безвозвратные издержки; 
д) превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли. 
 
4. В каких показателях выражены издержки:  
а) натуральных; 
б) трудовых; 
в) стоимостных; 
г) отчетных. 
 
5. Какие показатели участвуют в определении экономии от снижения себестоимости продукции, если сокращается 
численность персонала: 
а) общая численность промышленно-производственного персонала; 
б) количество высвобождаемых работников; 
в) среднемесячная оплата труда данной категории работников; 
г) годовой фонд оплаты труда; 
д) отчисления на социальные нужды; 
е) число полных месяцев с момента сокращения до конца года. 
 
6. Какую группировку статей калькуляции целесообразно использовать при определении влияния изменения объема 

производства на величину себестоимости единицы продукции: 
а) прямые и косвенные; 
б) элементарные и комплексные; 
в) переменные и условно постоянные; 
г) основные и накладные. 
Вариант 3 
 
2. Постоянные издержки предприятия – это: 
 
а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения; 
б) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благоприятные условиях производства; 
в) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится; 
г) неявные издержки;  
д) ни один из ответов не является правильным. 
 
2. Смета затрат на производство используется для:  
а) расчета себестоимости конкретного вида продукции; 
б) расчета затрат в целом по предприятию; 
в) при анализе безубыточности; 
г)  нет правильного ответа. 
 
3. Показатель … характеризует величину прибыли от продаж, приходящуюся на 1 руб. затрат на производство и 
реализацию продукции: 
а) рентабельность капитала; 
б) рентабельность продаж; 
в) рентабельность издержек производства. 
 
4. Включает ли классификация затрат по первичным элементам следующие затраты? 
а) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отхо¬дов - тара), в том числе покупные изделия, 
полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо и энергия; 
б) затраты на оплату труда; 
в) отчисления на социальные нужды; 
г) амортизацию основных фондов; 
д) прочие затраты. 
5. Различают ли продукцию/услуги по удельному весу затраты в себестоимости на? 
а) материалоемкую; 
б) топливоемкую; 
в) энергоемкую; 
г) фондоемкую; 
д) трудоемкую продукцию. 
 
6.  Снижению себестоимости продукции при прочих равных условиях не способствует … 
а) механизация производственных процессов; 
б) снижение трудоемкости; 
в) увеличение штата персонала; 
г) рост производительности труда. 
  
Тест «Издержки производства и себестоимость продукции» 
Вариант 4 
 
2. В краткосрочном периоде предприятие прекратит производство, если окажется, что: 



 
а) цена меньше минимальных средних общих издержек; 
б) цена меньше минимальных средних переменных издержек; 
в) общий доход меньше общих издержек; 
г) общий доход меньше общих переменных издержек; 
д) средние переменные издержки меньше, чем цена; 
е) нормальная прибыль ниже среднеотраслевой. 
 
2.  Понятие полной себестоимости продукции отражает: 
а) текущие затраты на производство; 
б) капитальные затраты; 
в) выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 
г) затраты на сырье, материалы и заработную плату работающих. 
 
3. Какие издержки являются основой для формирования цены единицы продукции предприятия: 
а) постоянные; 
б) трансфертные; 
в) переменные; 
г) все вышеперечисленные. 
 
4. К себестоимости продукции относятся: 
 
а) текущие затраты на производство, 
б) капитальные затраты, 
в) затраты на сырье , материалы и заработную плату работающих,   
г) затраты на оборудование. 
 
5. К затратам на управление и организацию производства в себестоимость продукции относят затраты: 
 
а) прямые, 
б) косвенные,  
в) переменные, 
г) постоянные,  
д) по обслуживанию оборудования.  
 
6. Какое производство относится к трудоемкому, если в структуре себестоимости наибольший удельный вес приходится 

на: 
а) амортизацию;  
б) материалы;  
в) заработную плату;  
г) энергию всех видов;  
д) транспортные расходы.  
  
Тест «Издержки производства и себестоимость продукции» 
Вариант 5 
 
1. Выберите правильное соотношение между понятиями цена и издержки:  
1) чем выше издержки производства товара, тем выше его цена;  
2) издержки и цена никак не связаны между собой;  
3) высокая цена товара допускает высокие издержки на его производство;  
4) цена товара – это и есть издержки на его производство.  
 
2. Полная себестоимость продукции предприятия равна: 
1) производственная себестоимость + расходы на продажу продукции; 
2) полная себестоимость – расходы на продажу продукции; 
3) отпускная цена – расходы на продажу продукции. 
 
3. Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью: 
1) прогнозирования прибыли; 
2) выделения цеховой и коммерческой себестоимости; 
3) установления величины точки безубыточности. 
 
4. К группировке затрат по экономическим элементам относят: 
1) топливо и энергию на технологические цели; 
2) основную заработную плату работников предприятия; 
3) амортизацию основных фондов; 
3) расходы на подготовку и освоение производства; 
4) заработную плату производственных рабочих. 
 
5. На снижение себестоимости продукции влияют: 



1) улучшение использования природных ресурсов; 
2) повышение технического уровня производства; 
3) изменение состава и качества природного сырья; 
4) снижение затрат на содержание объектов социальной сферы. 
 
6. Что не относится к внутрипроизводственным резервам снижения себестоимости: 
1) снижение материальных затрат;  
2) сокращение безвозвратных отходов;  
3) рост производительности труда;  
4) увеличение доли кооперированных поставок;  
5) снижение цеховых расходов.  

Вариант 6 
 
1. К переменным расходам относятся:  
а) материальные затраты,  
б) расходы по реализации продукции, 
в) амортизационные отчисления, 
г) Зарплата производственного персонала,  
д) административные и управленческие расходы.  
 
2. Издержки и прибыль торгующих организаций включаются в: 
а) закупочную цену , 
б) оптовую цену предприятия, 
в) розничную цену,  
г) сдаточную цену. 
 
3. В группировку затрат по статьям калькуляции включают: 
1) внутризаводское перемещение грузов; 
а) условно-постоянные расходы; 
б) условно-переменные расходы; 
в) производственную себестоимость. 
 
4. Полная себестоимость продукции включает: 
а) производственную себестоимость и затраты на продажу продукции; 
б) производственную себестоимость и цеховую себестоимость; 
в) производственную себестоимость и расходы на управление предприятием; 
г) производственную себестоимость и расходы на снабжение предприятия. 
 
5. К какому виду группировки затрат относятся затраты на ремонт и содержание основных фондов: 
а) группировка затрат по экономическим элементам; 
б) группировка затрат по калькуляционным статьям; 
в) нет правильного ответа; 
г) все ответы верны. 
 
6. На снижение себестоимости товарной продукции влияют внутрипроизводственные технико-экономические факторы: 
а) улучшение использования природных ресурсов; 
б) повышение технического уровня производства; 
в) улучшение структуры производимой продукции; 
г) изменение состава и качества природного сырья. 
 

Вариант 7 
 
1. Понятие «экономические издержки» означает, что:  
а) необходимо учитывать альтернативную стоимость всех используемых ресурсов 
б) производство осуществляется с наименьшими затратами 
в) стоимость собственных ресурсов не должна включаться в издержки 
2. При определении бухгалтерской прибыли производства необходимо учитывать: 
а) внешние (явные) и внутренние (неявные) затраты 
б) только внешние затраты 
в) только внутренние затраты 
3. Постоянные издержки фирмы – это 
а) неявные издержки 
б) издержки, которые фирма несёт даже в том случае, когда продукция не производится 
в) нет верного ответа 
 
4. Производственная себестоимость продукции включает: 
а) цеховую себестоимость за минусом попутной продукции; 
б) цеховую себестоимость и общезаводские расходы; 
в) цеховую себестоимость и расходы на сбыт продукции; 
г) цеховую себестоимость и технологическую себестоимость. 



 
5. Какие затраты не включаются в производственную себестоимость продукции: 
а) зарплата основного производственного персонала; 
б) отчисления на социальные нужды на зарплату основного производственного персонала; 
в) расходы на продажу продукции; 
г) амортизация основных фондов. 
 
6. Какие затраты не могут быть переменными: 
 
а) амортизация основных фондов; 
б) проценты по кредиту; 
в) сырье и основные материалы; 
г) энергоресурсы. 
 
  

Вариант 8 
 
1. Заработная плата работников - это 
а) переменные затраты 
б) постоянные затраты 
в) внутренние затраты 
 
2. Плата за арендуемое помещение в краткосрочном периоде относится к 
а)переменным издержкам 
б) постоянным издержкам 
3. В долгосрочном периоде 
а)все издержки постоянные 
б) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные 
в) все издержки переменные 
 
4. К группировке затрат по экономическим элементам относят: 
а) материальные затраты; 
б) основную заработную плату производственных рабочих; 
в) подготовку и освоение производства; 
г) затраты на оплату труда. 
 
5. Какие затраты не включаются в цеховую себестоимость продукции: 
а) зарплата основного производственного персонала; 
б) расходы на командировки промышленно-производственного персонала предприятия; 
в) расходы на рекламу продукции; 
г) амортизация технологического оборудования. 
 
6. В классификацию по элементам затрат включаются: 
а) материальные затраты; 
б) оплата труда; 
в) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
г) отчисления на социальные нужды; 
д) общепроизводственные расходы. 

Вариант 9 
 
1. В рыночной экономике наилучшим способом увеличения прибыли предприятия признается: 
1) повышение цен на продукцию; 
2) увеличение объемов сбыта; 
3) увеличение расходов на рекламу; 
4) снижение затрат на производство и сбыт продукции. 
 
2. Маржинальная прибыль – это: 
1) разность между выручкой от реализации продукции и расходами; 
2) разность между выручкой от реализации продукции и переменными затратами; 
3) разность между выручкой от реализации продукции и постоянными затратами; 
4) сумма постоянных расходов и прибыли; 
5) ни один из ответов не подходит. 
 
3. Классификация затрат на производство по экономическим элементам (смета) используется для:  
1) расчета себестоимости конкретного вида продукции; 
2) для составления плана снабжения предприятия материальными ресурсами; 
3) при анализе безубыточности. 
 
4. Переменные затраты – это затраты: 



1) абсолютная величина которых изменяется прямопропорционально изменению объема производства продукции, а в 
себестоимости единицы продукции остается неизменной; 
2) которые изменяются пропорционально изменению объема производства как в абсолютной сумме, так и в 

себестоимости единицы продукции.  
 
5. Затраты в смете производства сгруппированы по:  
1) элементам; 
2) цели; 
3) экономическому назначению; 
4) постатейно. 
 
6. Укажите статьи калькуляции, в которых абсолютная сумма затрат не изменяется при изменении объема производства: 
1) сырье и материалы; 
2) топливо на технологические нужды; 
3) амортизация основных фондов; 
4) расходы на продажу продукции (работ, услуг). 
 

Задачи для контрольной работы 
 

Вариант №1 
Задача 1. Предприятие имеет следующий состав основных фондов: 
 

Состав ОПФ Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 
1. Здания и сооружения 4500 
2. Передаточные устройства 1000 
3. Силовые машины и оборудование 3200 
4. Измерительные и регулирующие приборы 200 
5. Вычислительная техника 400 
6. Транспортные средства 300 

 
Определите: 
Полную среднегодовую стоимость ОПФ. 
Структуру фондов видовую. 
 
Задача 2. Объем реализованной продукции по предприятию составил 21 млн. руб. при величине нормируемых оборотных 
средств 1,65 млн. руб. На сколько необходимо сократить длительность одного оборота оборотных средств, чтобы при 
уменьшении объема нормируемых оборотных средств на 6,5 % количество реализованной продукции осталось прежним? 
 
Задача 3. Известны показатели поступления и отпуска материалов в производство. Отпущено в производство 35 тонн сырья. 
Поступило на предприятие сырья: 
- в январе – 10 тонн по цене 350 руб. за тонну; 
- в феврале – 12 тонн по цене 360 руб. за тонну; 
- в марте – 18 тонн по цене 380 руб. за тонну. 
Остаток на начало января составил 15 тонн по цене 355 руб. за тонну. 
Рассчитать стоимостную оценку сырья, списанного в производство, а также остаток на конец года, используя методы ФИФИ, 
ЛИФО и средней стоимости. 
 

Контрольная работа 
Вариант №2 

Задача 1. Состав ОПФ электростанции характеризуется следующими данными: 
 

Группы ОПФ Первоначальная стоимость, тыс. 
руб. 

1. Здания 84000 
2. Сооружения 67200 
3. Передаточные устройства 33600 
4. Рабочие машины и оборудование 197400 
5. Силовые машины и оборудование 29400 
6. Прочие 4200 

 
Определите структуру ОПФ теплоэлектростанции, выделите активную и пассивную части. 
 
Задача 2. На предприятии выпуск продукции в отчетном году составил 800 тыс. руб. при численности рабочих 300 человек. На 
планируемый год намечено увеличить выпуск продукции на 15%, а производительность труда на 10%. 
Определите прирост объема производств за счет роста производительности труда и за счет численности работающих, а также 
относительную экономию численности работающих. 
 
Задача 3. В цехе с непрерывным технологическим процессом и 3-сменным режиме работы работает 78 однотипных агрегатов. 
Норма обслуживания составляет 6 агрегатов на одного аппаратчика. Планируемые невыходы в среднем на одного рабочего: 



- ежегодный основной оплачиваемый отпуск – 28 дней; 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск – 7 дней; 
- временная нетрудоспособность – 4 дня; 
- отпуск по уходу за ребенком – 6 дней; 
- исполнение государственных обязанностей – 1 день. 
Определите явочное, списочное и штатное число рабочих цеха. 

Контрольная работа 
Вариант №3 

 
Задача 1. Первоначальная стоимость нового аппарата составляет по проекту 1500 тыс. руб., при сроке службы 11 лет. Затраты 
на капитальный ремонт и модернизацию агрегата на весь срок службы проектируются в размере 60% его первоначальной 

стоимости, а ликвидационная стоимость в размере 100 тыс. руб. 
Определите норму и годовой размер амортизационных отчислений в целом, в том числе на капитальный ремонт и 
модернизацию основных фондов. 
 
Задача 2. Определить изменение фондоотдачи, фондоемкости  за плановый год. Основные фонды на начало планового года – 
10 млн. руб. Объем товарной продукции на начало планового года – 30 млн. руб. К концу планового года выпуск товарной 
продукции увеличится на 12%, а основные фонды на 15%. 
 
Задача 3. В течение 1 квартала 2008 года на предприятии осуществлялось следующее поступление сырья: 
- в январе – 300 кг по цене 48 руб. за кг; 
- в феврале – 350 кг по цене 45 руб. за кг; 
- в марте – 290 кг по цене 50 руб. за кг. 
В производство требуется 780 кг сырья. Остаток на 1 января 2007 года составил 100 кг по цене 46 руб. за кг. 
Определите стоимостную оценку сырья, отпущенного в производство, а также остаток на конец года, используя методы ФИФО, 
ЛИФО и средней стоимости. 
 

Контрольная работа 
Вариант №4 

 
Задача 1. Имеются следующие данные по предприятию: 
 

Группы ОПФ Стоимость, д.е. 
1. Здания и сооружения 1000 
2. Передаточные устройства 200 
3. Машины и оборудование 2500 
4. Транспортные средства 50 
5. Прочие 300 

 
Определите полную первоначальную стоимость ОПФ и видовую структуру фондов. 
 
Задача 2. Определить, на сколько изменится фондоотдача на ГРЭС в текущем году по сравнению с прошлым годом. В 
прошлом году среднегодовая стоимость основных фондов составила 155 млн. руб., а объем производства – 100 млн. руб. 
Стоимость основных фондов на конец прошлого года составила 160 млн. руб. Объем производства возрастет в текущем году на 
6%, в мае будут введены основные фонды на 15 млн. руб., а в октябре выведены – на 8 млн. руб. Численность работающих в 
прошлом годы 2000 чел., в текущем году – 1992 чел. Сравнить фондовооруженность прошлого и текущего года. 
 
Задача 3. Определите списочное и явочное число рабочих, исходя из следующих данных: 
- годовой выпуск продукции – 11700 тыс. руб.; 
- трудоемкость изготовления 1 т – 40 чел/ч (норма времени); 
- длительность смены – 6 ч; 
- планируемые невыходы в среднем на одного рабочего – 33 дня. 
Производство непрерывное.  
 

Контрольная работа 
Вариант №5 

 
Задача 1. Имеются следующие данные: 
первоначальная стоимость ОПФ – 45 тыс. руб.; 
ликвидационная стоимость – 9 тыс. руб.; 
нормативный срок службы 18 лет. 
Определите накопленный износ за 5 лет эксплуатации фондов; амортизационные отчисления за месяц и остаточную стоимость 
ОПФ. 
 
Задача 2. Объем реализованной продукции за год составил 125 млн. руб., а среднегодовой остаток оборотных средств 25 млн. 
руб. 
Определите оборачиваемость оборотных средств, длительность одного оборота в днях и размер оборотных средств, 
приходящихся на 1 рубль реализованной продукции.  
 
Задача 3. В течение 2007 года на предприятии осуществлялось следующее поступление сырья: 



1 квартал – 200 тонн по цене 35 руб. за тонну; 
2 квартал – 230 тонн по цене 33 руб. за тону; 
3 квартал – 180 тонн по цене 37 руб. за тонну; 
4 квартал – 220 тонн по цене 34 руб. за тонну. 
В производство требуется 500 тонн сырья. 
Определите стоимость сырья, отпущенного в производство и стоимость остатка методами – ФИФО, ЛИФО и средней 
стоимости. 

Контрольная работа 
Вариант №6 

 
Задача 1. Первоначальная стоимость аппарата 50 000 руб.  
Аппарат выведен из эксплуатации через пять лет ввиду значительного морального и физического износа и реализован в 
качестве металлолома за 2500 руб. Амортизационные отчисления за период эксплуатации составили 3700 руб. Определить 
установленную норму амортизационных отчислений, нормативный срок службы, остаточную стоимость аппарата, 
коэффициент износа в момент списания. 
Построить график изменения остаточной стоимости аппарат в течение нормативного срока службы. 
 
Задача 2. Среднегодовая стоимость основных фондов предприятия в плановом периоде составит 56 тыс. руб. Фондоотдача 
достигнет 78-коп. на рубль основных фондов против 63 коп. в отчетном году. 
Определить прирост продукции в плановом периоде, обеспеченный за счет улучшения использования основных фондов, а 
также экономию капиталовложений. 
 
Задача 3. Рассчитать прирост производительности труда в отчетном периоде по сравнению с запланированным по заводу, если 
объем товарной продукции, предусмотренный планом - 99 млн. руб. фактически он составил 103 млн.руб. Численность 
промышленно - производственного персонала уменьшилась на 1,5%. 

Контрольная работа 
Вариант №7 

 
Задача 1. В течение года оборачиваемость оборотных средств составила 52 дня, а объем реализованной продукции 
предприятия 2,2 млн. руб. 
Определить уменьшение потребности в оборотных средствах при сокращении продолжительности одного оборота на 3 дня. 
 
Задача 2. Первоначальная стоимость нового агрегата составляет по проекту 1500 тыс. руб. при сроке службы 11 лет. Затраты на 
капитальный ремонт и модернизацию агрегата навесь срок службы проектируются в размере 60% его первоначальной 
стоимости. А ликвидационная стоимость в размере 100 тыс. руб. 
Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений в целом, в т.ч. на капитальный ремонт и амортизацию 

основных фондов. Построить график изменения остаточной стоимости во времени. Определить по графику размер остаточной 
стоимости через 2 и 8 лет. 
 
Задача 3. Затраты на приобретение насоса составили 23 тыс. руб., транспортировка и монтаж обошлись в 18 % его стоимости. 
К моменту переоценки фактический' срок службы насоса составил 5 лет, при нормативном сроке 12 лет. 
Определить коэффициент физического износа, а также величину его морального износа, так как в производстве стали 
использовать насосы новой конструкции стоимостью 35 тыс. руб. и производительностью 7 т/час. Производительность старого 
насоса 4 т/час. 

Контрольная работа 
Вариант №8 

 
Задача 1. Первоначальная стоимость основных производственных фондов цеха составляет 64,4 млн. руб. Средняя норма 
амортизационных отчислений равна 8,4%. Определить размер амортизационных отчислений по цеху завод, за месяц и на 
единицу выпускаемой продукции при годовом ее объеме 489 тыс. тонн. 
Как изменятся эти величины при увеличении объема производства продукции на 2,5% за счет лучшего использования основных 
фондов? 
 
Задача 2. Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений на капитальный ремонт и полное восстановление 
реактора. 
Исходные данные: 
Первоначальная стоимость - 20 тыс. руб. 
Ликвидационная стоимость - 0,2 тыс. руб. 
Затраты на капитальный ремонт и модернизацию 
навесь срок службы - 15 тыс. руб. 
Срок службы - 15 лет 
 
Задача 3. Станок, первоначальная стоимость которого 8000 руб., ввиду значительного морального и физического износа, 
выведен из эксплуатации досрочно (через 8 лет) и реализован как металлолом за 200 руб. Норма амортизации на полное 
восстановление (реновацию) аппарата - 6 %. Определить нормативный срок службы станка, коэффициент износа и остаточную 
стоимость в момент его списания, а также недоамортизационную стоимость станка. 
Построить график изменения остаточной стоимости аппарата в течение нормативного срока службы. 
 

Контрольная работа 
Вариант №9 



 
Задача 1.  Первоначальная стоимость нового аппарата составляет по проекту 1 500 тыс. руб., при сроке службы 11 лет. Затраты 
на капитальный ремонт и модернизацию агрегата на весь срок службы проектируются в размере 60% его первоначальной 

стоимости, а ликвидационная стоимость в размере 100 тыс. руб. 
Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений в целом, в т.ч. на капитальный ремонт и модернизацию 
основных фондов. Построить график изменения остаточной стоимости по времени. Определить по графику размер остаточной 
стоимости через 2 и 8 лет. 
 
 
Задача 2. Определить изменения производительности труда в 1990 
по сравнению с 1989 годом в % и в индексной форме, долю прироста объема производства, обеспеченной за счет роста 

производительности труда и за счет роста численности. 
 
Показатели 1989 1990 
Объем валовой продукции, 
тыс.руб. 50000 55350 

Численность промышленно-
производственного персонала,  
чел. 

2000 2050 

 
 
Задача 3. Затраты на приобретение насоса составили 23 тыс. руб., транспортировка и монтаж обошлись в 18 % его стоимости. 
К моменту переоценки фактический срок службы насоса составил 5 лет, при нормативном сроке 12 лет. 
Определить коэффициент физического износа, а также величину его морального износа, так как в производстве стали 
использовать насосы новой конструкции стоимостью 35 тыс. руб. и производительностью 7 т/час. Производительность старого 

насоса 4 т/час. 
 

Контрольная работа 
Вариант №10 

 
Задача 1.  Первоначальная стоимость аппарата 50000 руб. Его производительность 10 т/час. К моменту переоценки 
фактический срок службы аппарата составил 3 года при нормативном сроке 6 лет. Определить коэффициент физического 
износа, имея ввиду, что в производстве данного продукта стали использовать аппараты новой конструкции, 

производительность которых 12 т/час. Первоначальная стоимость новых аппаратов 60000руб. 
 
Задача 2.  Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений на капитальный ремонт и полное восстановление 
реактора. 
Расходные данные: 
Первоначальная стоимость - 15 тыс. руб. 
Ликвидационная стоимость - 0.1тыс. руб. 
Затраты на капитальный ремонт и модернизацию 
навесь срок службы - 10 тыс. руб. 
Срок службы - 10 лет. 
 
Задача 3.  Годовой объем продукции предприятия по плану 25000 тыс. руб., фактически - 25750 тыс. руб.  
Среднегодовая стоимость основных фондов по плану 32000 тыс. руб., фактически - 32320 тыс. руб.  
Нормативная численность промышленно-производственного персонала 1020 чел., фактически 1015 чел. 
Определить фондоотдачу основных фондов, фондоемкость продукции и фондовооруженность труда по плану и фактически, 
долю прироста объема производства, обеспеченную за счет роста фондоотдачи. 
Проанализируйте, сколько дополнительной продукции выпустит предприятие при росте фондоотдачи на 2%. 
 

Контрольная работа 
Вариант №11 

 
Задача 1. Затраты на приобретение насоса составили 53 тыс. руб., транспортировка и монтаж обошлись в 14,5 тыс. руб. К 
моменту переоценки фактический срок службы насоса составил 5 лет, при нормативном сроке 15 лет. 
Определить коэффициент физического износа, а также величину его морального износа, так как в производстве стали 
использовать насосы новой конструкции стоимостью 75 тыс. руб. и производительностью 10 т/час. Производительность 

старого насоса 7,5 т/час. 
 
Задача 2. В результате проводимой на предприятии реконструкции, годовой выпуск продукции возрастет с 1500 тыс. руб. до 
15750 тыс. руб. 
При этом основные фонды предприятия, составляющие до реконструкции 2300 тыс. руб., возрастут на 500 тыс. руб. 
Определить изменение фондоотдачи основных фондов и фондоемкости продукции в результате реконструкции предприятия, 
долю прироста объема производства, обеспеченную за счет роста фондоотдачи, экономию капиталовложений. 
 
Задача 3. Первоначальная стоимость основных производственных фондов цеха составляет 64,4 млн. руб. Средняя норма 
амортизационных отчислений равна 8,4%. Определить размер амортизационных отчислений по цеху за год, за месяц и на 
единицу выпускаемой продукции при годовом ее объеме 489 тыс. тонн. 



Как изменятся эти величины при увеличении объема производства продукции на 2,5% за счет лучшего использования основных 
фондов? 
 

Контрольная работа 
Вариант №12 

 
Задача 1. Объем производства продукции промышленного предприятия в базовом периоде 8 млн.руб. В результате 
проведенных мероприятий по совершенствованию производства показатель фондоотдачи возрастет на 5%, а 
фондовооруженность – на 4%. 
Определить объем выпуска продукции в расчетном периоде при базовой среднегодовой численности работающих. 
 
Задача 2. Определить сметную стоимость строительства многоэтажного корпуса (здания) в производстве лаков и его стоимость 
с учетом износа через 8 лет после начала эксплуатации производства на основе следующих данных: 
Объем производственного корпуса - 45 тыс. м3, при величине затрат на строительные работы - 22 руб./м3. 
Укрупненные показатели в расчете на 1 м3 составляют на отопление и вентиляцию - 0-5 руб., на водопровод и канализацию - 
0,35 руб., на электроосвещение - 0,25 руб. 
Норма амортизации - 2,7%, в т. ч, на реновацию - 1,8%. 
 
Задача 3. Объём реализации продукции планируется 37 млн. руб. при продолжительности оборота оборотных средств 36 дней. 
В отчетном году среднегодовой остаток нормируемых оборотных средств составил - 3,1 млн. руб. 
Определить. на какую сумму требуется увеличить оборотные средства предприятия в планируемом году.  
 
 

Контрольная работа 
Вариант №13 

 
Задача 1. Предприятие располагает оборотными средствами в размере 850тыс. руб., а коэффициент оборачиваемости этих 

средств равен 5. Годовой объем продукции сократился на 7%. 
Определить увеличение продолжительности одного оборота оборотных средств в днях. 
 
Задача 2. Деятельность предприятия характеризуется приведенными в табл.  данными, млн. руб. 
 

Показатели План Факт 

Объём реализованной за год 
продукции 39,0 42,0 

Среднегодовой остаток 

нормированных оборотных средств 4,7 4,2 

  
Определить показатели оборачиваемости оборотных средств по периодам, а также темпы роста этих показателей фактически по 
сравнению с планом. 
Задача 3. Годовой объем реализуемой продукции завода составляет 14 млн.руб. Среднегодовой остаток оборотных средств - 
1,4 млн.руб. 
Определить потребность в оборотных средствах, если время оборота сократится на 2 дня. 
 

Контрольная работа 
Вариант №14 

 
Задача 1. Определить потребность оборотных средств КЭС в планируемый период и размер условно-высвобожденных 
оборотных средств при увеличении объема производства на 6%, если объем реализованной продукции в прошедшем году 
составил 100 млн. руб., а среднегодовой норматив оборотных средств 10 млн. руб.  
За счет намеченных мероприятий планируется уменьшить удельный расход топлива на 1 кВт/час электроэнергии на 2% 
(удельный вес топлива в общей сумме оборотных средств 67,0%). 
Определить так же как изменится коэффициент оборачиваемости и длительность оборота оборотных средств. 
 
Задача 2. Первоначальная стоимость аппарата, который находится в эксплуатации 6 лет, 25000 руб. Ликвидационная стоимость 
- 2000 руб. Норма амортизационных отчислений на реновацию - 8%.  
Определить остаточную стоимость, нормативный срок службы, коэффициент износа аппарата, коэффициент пригодности 
аппарата к дальнейшему использованию. 
Построить график зависимости изменения остаточной стоимости аппарата в течение нормативного срока службы. 
 
Задача 3. Стоимость основных фондов цеха на начало анализируемого года- составляла 7,5 млн. руб. С 1 июня было введено в 

производство новых фондов на сумму 145 тыс. руб. и с 1 сентября дополнительно фондов на 98 тыс. руб. Кроме того, с 1 мая 
демонтировано старых фондов на сумму 557 тыс. руб. Средняя норма амортизационных отчислений по цеху составила 10,5%. 
Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов цеха, стоимость фондов на конец года, 
амортизационные отчисления в среднем по цеху за анализируемый год, а также ежемесячную сумму амортизационных 
отчислений. 
 



Контрольная работа 
Вариант №15 

 
Задача 1. Стоимость основных фондов цеха на начало анализируемого года составляла 785 тыс. руб.  
С 1 марта было введено в производство новых фондов на сумму 45 тыс. руб., и с 1июля дополнительно фондов на 33тыс. руб. 
Кроме того, с 1 февраля демонтировано старых фондов на сумму 57 тыс. руб. Средняя норма амортизационных отчислений по 
цеху составила 9,5%. 
Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов цеха, стоимость фондов на конец года, 
амортизационные отчисления в среднем по цеху за анализируемый год, а также ежемесячную сумму амортизационных 
отчислений. 
 
Задача 2. За истекший год на предприятии выработано и реализовано 220 тыс.тонн продукции по 110 руб. за тонну при 
величине оборотных средств 2,5 млн. руб. Улучшение организации производства позволяет сократить длительность одного 
оборота на 2 дня. 
Определить изменение показателей использования и сумму высвобожденных оборотных средств. 
 
Задача 3. Первоначальная стоимость нового агрегата составляет 746 тыс. руб., при сроке службы 7 лет. Затраты на 
капитальный ремонт и модернизацию агрегата за весь срок службы проектируются в размере 77% его первоначальной 
стоимости, а ликвидационная стоимость в размере 43 тыс. руб. 
Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений в целом, в том числе на капитальный ремонт и 
модернизацию основных фондов. 
Построить график изменения стоимости агрегата от времени, на трафике показать сумму износа агрегата через 3 года работы. 
 

Контрольная работа 
Вариант №16 

 
Задача 1. Первоначальная стоимость основных производственных фондов цеха составляет 3500 тыс. руб. Средняя норма 

амортизационных отчислений равна 6,5%. Определить размер амортизационных отчислений по цеху на год, на месяц и на 
единицу выпускаемой продукции, при годовом ее объеме 90 тыс. тонн. Как изменятся эти величины при увеличении объема 
производства продукции на 5% за счет лучшего использования основных фондов и соответствующего роста фондоотдачи. 
 
Задача 2. Первоначальная стоимость аппарата 50000 руб. Аппарат выведен из эксплуатации через пять лет ввиду 
значительного морального и физического износа и реализован в качестве металлолома за 2500 руб. Амортизационные 
отчисления за период эксплуатации составили 3700 руб. Определить установленную норму амортизационных отчислений, 
нормативный срок службы, остаточную стоимость аппарата, коэффициент износа в момент списания. 
Построить график изменения остаточной стоимости аппарат в течение нормативного срока службы. 
 
Задача 3. Определить изменение фондоотдачи и фондоемкости производственных фондов предприятия в текущем году по 
сравнению с отчетным, а также изменение потребности этих фондов за счет изменения фондоотдачи. 
В отчетном году среднегодовая стоимость основных производственных фондов составила 25 млн. руб., объем продукции 11 
млн. руб. 
Объем производства в текущем году возрастет на 5%. В мае и августе будут введены новые производственные фонды на 1,5 и 
0,5 млн. руб. соответственно; в апреле и октябре - выведены фонды на 0,8 и 0,6 млн. руб. 
 

Контрольная работа 
Вариант №17 

 
Задача 1. Первоначальная стоимость нового аппарата составляет по проекту 1 500 тыс. руб., при сроке службы 11 лет. Затраты 
на капитальный ремонт и модернизацию агрегата на весь срок службы проектируются в размере 60% его первоначальной 
стоимости, а ликвидационная стоимость в размере 100 тыс. руб. 
Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений в целом, в т.ч. на капитальный ремонт и модернизацию 
основных фондов. Построить график изменения остаточной стоимости по времени. Определить по графику размер остаточной 

стоимости через 2 и 8 лет. 
 
Задача 2.  
Показатели План Факт 
Объем реализованной за год 
продукции, млн.,руб. 
 

40,0 42,0 

Среднегодовой остаток оборотных 
средств, 
млн.,руб. 

4,0 4,0 

 
Определить ускорение оборачиваем ости обор отных средств в  анализируем ом периоде (  в днях) ,  размер 
обор отных средств (р уб. ) ,  высвобожденных в  результате этого проце сса ,  а  также коэффициент  
оборачиваемости и коэффициент  закрепления по периодам.  
 
Задача 3. Среднегодовая стоимость основных фондов в базисном периоде составила 53 млн. руб. при уровне фондоотдачи 1,2 
руб. на рубль основных фондов. В плановом периоде намечено довести объем производства продукции до 80 млн. руб. при 
повышении уровня фондоотдачи на 10%. 



Определить стоимость основных фондов в плановом периоде, необходимый размер вводимых основных фондов (объем 
капиталовложений), фондоотдачу в плановом периоде, экономию капиталовложений, обеспеченную за счет роста фондоотдачи. 

 
Контрольная работа 

Вариант №18 
 
Задача 1. Стоимость основных фондов цеха на начало анализируемого года составляла 7,5 млн. руб.  
С 1 июня было введено в производство новых фондов на сумму 145 тыс. руб. и с 1 сентября дополнительно фондов на 98 тыс. 
руб. Кроме того, с 1 мая демонтировано старых фондов на сумму 557 тыс. руб. Средняя норма амортизационных отчислений по 
цеху составила 10,5%. 
Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов цеха, стоимость фондов на конец года, 

амортизационные отчисления в среднем по цеху за анализируемый год, а также ежемесячную сумму амортизационных 
отчислений. 
 
Задача 2. Годовой объем продукции предприятия по плану 25000 тыс. руб., фактически — 25750 тыс. руб., среднегодовая 
стоимость основных фондов по плану 32000 тыс. руб., фактически - 32320 тыс. руб. Нормативная численность промышленно-
производственного персонала 1020 чел., фактически 1015 чел. 
Определить фондоотдачу основных фондов, фондоемкость продукции и фондовооруженность труда по плану и фактически, 
долю прироста объема производства, обеспеченную за счет роста фондоотдачи. 
Проанализируйте, сколько дополнительной продукции выпустит предприятие при росте фондоотдачи на 2%. 
Задача 3. Объем реализуемой продукции предприятия в отчетном году составил 26 млн.рублей, при среднегодовом остатке 
нормируемых оборотных средств 2,6 млн.руб. 
В планируемом году предусматривается увеличить объем реализованной продукции на 6% и ускорить оборачиваемость 
оборотных средств на 4%. 
Определить норматив оборотных средств предприятия на планируемый период.  
 

Контрольная работа 
Вариант №19 

 
Задача 1. Первоначальная стоимость аппарата 5000 руб.  
Аппарат выведен из эксплуатации через 5 лет ввиду значительного морального и физического износа и реализован в качестве 
металлолома за 250 руб.  
Амортизационные отчисления за период эксплуатации составили 3700 руб., в том числе на капитальный ремонт 1600 руб.  
Определить установленную норму амортизационных отчислений, в том числе на капитальный ремонт и реновацию, 
нормативный срок службы, остаточную и недоамортизированную стоимость аппарата и коэффициент износа в момент 
списания. 
Построить график изменения остаточной стоимости аппарата в течение нормативного срока службы. 
 
Задача 2. Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений на капитальный ремонт и полное восстановление 
реактора. 
Исходные данные: 
Первоначальная стоимость - 10 тыс. руб. 
Ликвидационная стоимость - 0,1 тыс. руб. 
Затраты на капитальный ремонт и модернизацию 
навесь срок службы - 8 тыс. руб. 
Срок службы - 10 лет. 
 
Задача 3. Стоимость основных фондов цеха на начало анализируемого года- составляла 785 тыс. руб. С 1 марта было введено в 
производство новых фондов на сумму 45 тыс. руб. и с 1июля дополнительно фондов на 38 тыс. руб. Кроме того, с 1 февраля 
демонтировано старых фондов на сумму 57 тыс. руб. Средняя норма амортизационных отчислений по цеху составила 9,5%. 
Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов цеха, стоимость фондов на конец года, 
амортизационные отчисления в среднем по цеху за анализируемый год, а также ежемесячную сумму амортизационных 

отчислений. 
Контрольная работа 

Вариант №20 
 
Задача 1. Определить среднегодовую стоимость ОПФ цеха, а также показатели эффективности использования ОПФ в текущем 
году: 
Информация: 
1) стоимость ОПФ на начало текущего года 50 тыс. д.е. 
2) с 1 июня в эксплуатацию были введены новые фонды на сумму 5тыс. д.е., а выведены с 30 ноября старые фонды на сумму 8 
тыс.д.е. 
3) годовой выпуск продукции в текущем году составил 40 тыс.д.е. 
4) численность работающих в цехе составила 200 чел. 
 
Задача 2. Определите месячную ЗП электрослесаря 6-го разряда (часовая тарифная ставка 3400руб.) при повременно-
премиальной системе оплаты труда. Премия выплачивается за выполнение показателей в размере 40% тарифного фонда и за 
каждый % снижения нормы простоя 6% тарифной ставки. Простои на участке снизились против нормы на 3%. Число 

фактически отработанных дней 23. Длительность смены -  8 часов. 
 



Задача 3. В течение года длительность одного оборота оборотных средств составила 52 дня, а объем реализованной продукции 
предприятия 2,2 млн. руб. 
Определите уменьшение потребности в оборотных средствах при сокращении продолжительности одного оборота в 

анализируемом году на 3 дня. 
Контрольная работа 

Вариант №21 
 
Задача 1. Стоимость ОПФ цеха на начало 1995г. составила 50 млн.руб. С 1 июня в эксплуатацию были введены новые фонды 
на 5млн.руб., а с 1 августа из эксплуатации выведены старые фонды на сумму 3 млн.руб. 
Выпуск продукции цеха в 1995г. составил – 2,8 млн.руб.  
В текущем 1996г. в результате улучшения использования ОПФ фондоотдача повысилась на 5%. 
С 31 августа 1996г. ввели фонды на сумму 2млн.руб. Определить выпуск продукции в 1996г., фондоотдачу и фондоемкость в 
1996г. 
 
Задача 2. Определите месячную ЗП электрослесаря 6-го разряда (часовая тарифная ставка 3400 руб.) при повременно-
премиальной системе оплату труда. Премия выплачивается за выполнения показателей в размере 40% тарифного фонда и за 
каждый % снижения нормы простоя 6% тарифной ставки. Простои на участке снизились против нормы на 3%. Число 
фактически отработанных дней 23, длительность смены -  8 часов. 
 
Задача 3. Первоначальная стоимость нового агрегата составляет 746 тыс. руб., при сроке службы 7 лет. Затраты на 
капитальный ремонт и модернизацию агрегата за весь срок службы проектируются в размере 77% его первоначальной 
стоимости, а ликвидационная стоимость в размере 43 тыс. руб. 
Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений в целом, в том числе на капитальный ремонт и 
модернизацию основных фондов. 
Построить график изменения стоимости агрегата от времени, на графике показать сумму износа агрегата через 3 года работы. 

Контрольная работа 
Вариант №22 

 
Задача 1. Первичная информация: 
1) Среднесписочная численность всех работающих на предприятии 1820чел, из них непромышленный персонал 1,7%. 
2)Объем производства продукции составил 200млн. руб. в год 
3) Производительность труда на1 рабочего в этом году составила 155 тыс. руб./чел. год. 
4) Среднесписочная численность МОП, учеников и ВОХР составила 199 чел 
5) Численность служащих составила 40% численности ИТР и служащих. 
Определить среднесписочную численность ИТР в этом году. 
 
Задача 2. Определите сдельный расценок за 1т продукции и сдельный заработок в месяц, если: 
1) часовая тарифная ставка 5-го разряда - 3000 руб. 
2) продолжительность смены - 8 часов 
3) сменная норма выработки 1 рабочего - 20т 
4) фактически за месяц выпущено - 640т 
 
Задача 3. Первоначальная стоимость аппарата 50000 руб. 
Аппарат выведен из эксплуатации через пять лет ввиду значительного морального и физического износа и реализован в 

качестве металлолома за 2 500 руб.  
Амортизационные отчисления за период эксплуатации составили 3 700 руб.  
Определить установленную норму амортизационных отчислений, нормативный срок службы, остаточную стоимость аппарата, 
коэффициент износа в момент списания. 
Построить график изменения остаточной стоимости аппарат в течение нормативного срока службы. 
 

Контрольная работа 
Вариант №23 

 
Задача 1. Определить изменение фондоотдачи и фондовооруженности труда в текущем году по сравнению с прошлым годом. 
Первичная информация: 
1) Стоимость ОПФ на начало прошлого года – 100 млн.руб. 
2) В прошлом году (1 октября) введены ОПФ на сумму – 20 млн.руб. 
3) Объем товарной продукции в прошлом году составил 90 млн. руб. 
4) В текущем году объем товарной продукции возрос на 10% 
5) Среднегодовая стоимость ОПФ в текущем году увеличится на 14% по сравнению со среднегодовой стоимостью прошлого 

года 
6) Численность работающих составила в прошлом году – 200чел, в текущем – 180 чел. 
 
Задача 2. По данным таблицы определить плановый рост производительности труда и соотношение в темпах роста ПТ и 
средней ЗП. 
Показатели По отчету 

предшествующего года 
По плану будущего 
года 



Объем производства продукции, т 6500 7000 

Среднесписочная численность, чел. 275 270 
Годовой фонд заработной платы, тыс.руб. 440 432 

 
Задача 3. Определить изменение среднего тарифа на электроэнергию, а также экономию (перерасход) в результате этого 
изменения. 
Первичная информация: 
1) годовое число часов использования заявленной мощности повысится с 4000 до 5000 часов в год. 
2) ставка за 1 квт заявленного max нагрузки равна 100руб/квт-квартал, дополнительная – 0,30 руб./квт-час. 
Как повлияет рост числа часов использования max нагрузки на годовую плату за электроэнергию и средний тариф? 
 

Контрольная работа 
Вариант №24 

 
Задача 1. Определить изменения среднего периода на ж/ж, если годовое число часов использования заявленной мощности 
повысится с 5000 час до 6000 в год. Годовая ставка за 1 квт заявленного max нагрузки равна 352,8 тыс.руб./квт-год, 
дополнительная 310 руб./квт-час. 
 
Задача 2. Первоначальная стоимость нового аппарата составляет по проекту 1 500 тыс. руб., при сроке службы 11 лет. Затраты 

на капитальный ремонт и модернизацию агрегата на весь срок службы проектируются в размере 60% его первоначальной 
стоимости, а ликвидационная стоимость в размере 100 тыс. руб. 
Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений в целом, в т.ч. на капитальный ремонт и модернизацию 
основных фондов. Построить график изменения остаточной стоимости по времени. Определить по графику размер остаточной 
стоимости через 2 и 8 лет. 
 
Задача 3. Определить уровень производительности труда по натуральному, стоимостному и трудовому методам измерения. 
Первоначальная информация: 
1) годовой выпуск продукции – 60 млн. квт-час 
2) среднесписочная численность ППП – 5100 чел. 
3) средний тариф за 1 квт-час – 250руб 
4) среднегодовое количество часов, отработанных одним работающим ППП – 1820. 
 
 

Контрольная работа 
Вариант №25 

 
Задача 1. Определите сдельный расценок за 1 т продукции и сдельный заработок за месяц, если: 
1) часовая тарифная ставка 5-го разряда – 3000 руб. 
2) продолжительность смены – 8 часов 
3) сменная норма выработки I рабочего – 20т 
4) фактически за месяц выпущено – 640т 
 
Задача 2. Определить среднесписочную численность рабочих на предприятии в анализируемом году, если: 
1) среднесписочная численность всех работающих на предприятии 3000чел, из них ППП составляет 92% (базовый год). 
2) уд. вес рабочих в численности ППП составляет и в базовом, и в анализируемом году 70%. 
3) объем производства продукции в базовом году составлял 8 млрд.руб. 
4) в анализируемом году объем производства увеличится на 5%, а производительность труда на 1 рабочего на 4%. 
 
Задача 3. Работник получил ЗП в сентябре – 800 тыс.руб., а в октябре – 870 тыс.руб. Уровень инфляции в сентябре составил 
2,1%, а в октябре 1,9%. Определите реальную ЗП за два месяца. 
 
 

Контрольная работа 
Вариант №26 

 
Задача 1. Определить годовую плату за ж/ж и средний тариф потребителя с заявленным max нагрузки 15МВт, если ставка осн. 
Плаж Тn = 350 тыс. руб./квт.год дополнительной Тэ2 = 310 руб./кВт-час. Число часов использования max нагрузки  hn = 4000 
час/год. 
 
Задача 2. Станок, первоначальная стоимость которого 12 тыс. д.е., ввиду значительного морального и физического износа, 

выведен из эксплуатации досрочно (через 10 лет) и реализован как металлолом за 600 д.е. Норма амортизации на реновацию 
станка – 6,2%. Определить нормативный срок  службы станка, остаточную стоимость в момент списания и коэффициент износа 
станка. 
 
Задача 3. Объем реализованной продукции по предприятию составил 21 млн. руб. при величине нормируемых оборотных 
средств 1,65 млн. руб. На сколько необходимо сократить длительность одного оборота оборотных средств, чтобы при 
уменьшении объема нормируемых оборотных средств на 6,5 % количество реализованной продукции осталось прежним? 
 
 



Контрольная работа 
Вариант №27 

 
Задача 1. Имеются следующие данные: 
первоначальная стоимость ОПФ – 45 тыс. руб.; 
ликвидационная стоимость – 9 тыс. руб.; 
нормативный срок службы 18 лет. 
Определите накопленный износ за 5 лет эксплуатации фондов; амортизационные отчисления за месяц и остаточную стоимость 
ОПФ. 
 
Задача 2. Объем реализованной продукции за год составил 125 млн. руб., а среднегодовой остаток оборотных средств 25 млн. 

руб. 
Определите оборачиваемость оборотных средств, длительность одного оборота в днях и размер оборотных средств, 
приходящихся на 1 рубль реализованной продукции.  
 
Задача 3. Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений на капитальный ремонт и полное восстановление 
реактора. 
Исходные данные: 
Первоначальная стоимость - 20 тыс. руб. 
Ликвидационная стоимость - 0,2 тыс. руб. 
Затраты на капитальный ремонт и модернизацию 
навесь срок службы - 15 тыс. руб. 
Срок службы - 15 лет 
 

Контрольная работа 
Вариант №28 

 
Задача 1.  Первоначальная стоимость аппарата 50000 руб. Его производительность 10 т/час. К моменту переоценки 
фактический срок службы аппарата составил 3 года при нормативном сроке 6 лет. Определить коэффициент физического 
износа, имея ввиду, что в производстве данного продукта стали использовать аппараты новой конструкции, 
производительность которых 12 т/час. Первоначальная стоимость новых аппаратов 70000руб. 
 
Задача 2.  Определить норму и годовой размер амортизационных отчислений на капитальный ремонт и полное восстановление 
реактора. 
Расходные данные: 
Первоначальная стоимость - 16 тыс. руб. 
Ликвидационная стоимость - 0.1тыс. руб. 
Затраты на капитальный ремонт и модернизацию 
навесь срок службы - 11 тыс. руб. 
Срок службы - 10 лет. 
 
Задача 3.  Годовой объем продукции предприятия по плану 25000 тыс. руб., фактически - 25750 тыс. руб.  
Среднегодовая стоимость основных фондов по плану 32000 тыс. руб., фактически - 32320 тыс. руб.  
Нормативная численность промышленно-производственного персонала 1020 чел., фактически 1015 чел. 
Определить фондоотдачу основных фондов, фондоемкость продукции и фондовооруженность труда по плану и фактически, 
долю прироста объема производства, обеспеченную за счет роста фондоотдачи. 
Проанализируйте, сколько дополнительной продукции выпустит предприятие при росте фондоотдачи на 2%. 
 
2. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины 

 
Вопросы к зачету 
 
1. Структура национального хозяйства. Комплексный подход к определению основных положений и особенностей 

экономики энергетики. Состав и структура топливно-энергетического комплекса. 
2. Объект, предмет и метод экономики. Функции экономической науки. Инструментарий экономической науки. Микро- и 

макроэкономика. 
3. Предприятие в системе рынка. Организационно-правовые формы предприятий. 
4. Понятие физического и юридического лица. Основные признаки предприятия. 
5. Фирма, предприятие, конгломерат, отрасль и комплекс. Понятие диверсификации. 
6. Понятия: производственный фактор "капитал". Финансирование и инвестирование. Различные классификации капитала. 
7. Основной и оборотный капитал. Экономическая сущность и значение производственных фондов. 
8. Классификация и структура основных фондов. Активная и пассивная части структуры основных производственных 

фондов. 
9. Методы оценки основных фондов. 
10. Физический и моральный износ основных фондов. 
11. Амортизация основных фондов. Система показателей, характеризующих процесс амортизации. 
12. Режимы амортизации. Сущность режима ускоренной амортизации. 
13. Среднегодовая и остаточная стоимость основных фондов. Их экономический смысл и назначение. 
14. Показатели эффективности использования основных фондов. 
15. Понятие «Оборотный капитал". Оборотные фонды и оборотные средства. 



16. Источники формирования оборотных средств. 
17. Состав и структура оборотных фондов. 
18. Методы оценки оборотных средств. 
19. Оборачиваемость оборотных средств и их круговорот. 
20. Показатели эффективности использования оборотных средств. 
21. Трудовые ресурсы предприятия, их состав и структура. 
22. Производительность труда, показатели и методы ее измерения. 
23. Формы оплаты труда. Компенсация. 
24. Издержки производства и себестоимость продукции. Содержание основных понятий. Значение себестоимости продукции. 

Виды затрат. 
25. Классификация затрат на производство продукции. 
26. Классификация затрат по экономическим элементам. Структура себестоимости продукции. 
27. Классификация затрат по калькуляционным статьям расхода. 
28. Особенности ТЭК по классификации затрат по калькуляционным статьям расхода. 
29. Сущность категория «цена» и ее значение. Функции цены в условиях рыночных отношений. Субъекты рыночного 

ценообразования. 
30. Виды оптовых цен и их структура. 
31. Особенности ценообразования в энергетике. Тарифы на энергию. Франкирование цен. 
32. Одноставочный тариф. Преимущества и недостатки одноставочного тарифа. Плата за электроэнергию. 
33. Двухставочный тариф на электроэнергию. Области его применения. 
34. Размер платы за электроэнергию (по одноставочному и двухставочному тарифу). Средний тариф. 
35. Тарифы на тепловую энергию. 
36. Понятие и показатели прибыли, рентабельности работы предприятия. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) (ФГОС-3+) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 144 от 

28.02.2018  (далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение оНовомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее 

Институт). 

Область применения программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
(Б1.В.ДВ.03.01)  и относится к модулю "Дисциплины по выбору". 

 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является  формирование  

способности производить расчеты показателей функционирования технологического 

оборудования и систем технологического оборудования для обеспечения оптимальных параметров 
работы объектов профессиональной деятельности; 

способности управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности 
Задачи преподавания дисциплины: 

- дать представление о выявлении наиболее существенных закономерностей, выборе 
адекватных математических моделей в процессе ценологического анализа технических систем; 

- выработать способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ; 

- обучить выполнению научных исследований по оптимальному осуществлению и 

перспективному прогрессивному развитию систем электроснабжения объектов (по отраслям), а 

также - по эксплуатации данных систем с учетом применения вычислительной техники и средств 
автоматизированного управления их состоянием; 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.ДВ.03.01)  и относится к модулю "Дисциплины по выбору". 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных 
дисциплин: Информатика,  Информационно -измерительная техника и электроника, Программное 

обеспечение задач электроэнергетики, Переходные процессы в электроэнергетических системах, 



Начертательная геометрия, Инженерная и компьютерная графика, Информационные технологии, 

Техническая механика, Математические задачи электроэнергетики, Математические модели 

систем электроснабжения, Теоретические основы электротехники,  Силовая электроника, 
Введение в специальность, Электротехническое и конструкционное материаловедение, Общая 

энергетика, Электрические и электронные аппараты, Электрический привод, 

Электроэнергетические системы и сети, Электрические станции и подстанции, Электрические 
машины, и  является основой для последующих дисциплин: Электроснабжение,  Менеджмент в 

энергохозяйстве. 
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является  формирование следующих компетенций: 

способности производить расчеты показателей функционирования технологического 
оборудования и систем технологического оборудования для обеспечения оптимальных параметров 

работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

способности управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности (ПК-
5) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ПК 3.1 Знает принципы систематизации 

и обобщения информации для 

выполнения расчетов 

показателей функционирования 

технологического оборудования 

и систем технологического 
оборудования  

Знать: 
- информационные технологии в своей предметной 

области 
Уметь: 
- применять способы графического отображения 

геометрических образов  
Владеть: 
- способностю формировать законченное 

представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде отчета  
ПК-3.2 Применяет методы расчета и 

умеет производить расчеты  

показателей функционирования 

элементов и систем 

технологического оборудования 

объектов ПД  
 

Знать: 
- способы производства научных расчетов в 

потребности и прогнозировании энергоресурсов.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 
- сведениями, достаточными для формирования 
задач анализа состояния, перспективного 

развития системы электроснабжения  
 

ПК-3.3 Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной 

деятельности 
 

Знать: 
- меьодики производства научных расчетов в 

потребности и прогнозировании энергоресурсов.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 

- способностью оптимизации полученных 

результатов 
 

ПК 5.3 Демонстрирует владение 

методами анализа данных 

регистрации показателей режима 

и формирования управляющих 

воздействий на режим СЭС  
 

Знать: 
- методики анализа данных регистрации 

показателей режима и формирования 

управляющих воздействий на режим СЭС.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 



расчетного эксперимента  
Владеть: 

- способностью  формирования 

управляющих воздействий на режим СЭС 
 

 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 ак.час. или 2  зачетные единицы  (з.е). 1 з.е. равна 27 
астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 29.09.2017 г.) 

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
8 

Контактная работа - аудиторные занятия, 
в том числе: 40 40 

Лекции 20  20 
Практические занятия (ПЗ) 20  20 
Лабораторные работы (ЛР)   
Консультация перед экзаменом     
Экзамен      
   
Самостоятельная работа (всего), 
в том числе: 32 32 

Контактная самостоятельная работа  (текущие консультации) 1,0  1,0 
Курсовой проект/работа (КП/КР) - выполнение   
Проработка лекционного материала х х 
Подготовка к практическим занятиям Х Х 
Подготовка к лабораторным занятиям   
Контактная работа - проверка КП/КР   
Контактная работа - защита КП/КР   
Контактная работа - зачет с оценкой    
Контактная работа – зачет  0,15 0,15 
   
   
Контроль 
в том числе   

Подготовка к экзамену   
   
Аттестация (зачет, экзамен)   
   
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (всего)  41,15 41,15 

Общая трудоемкостьак.час. 
                                                                           з.е. 

72 72 

2 2 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые 

компетенции 
 

№ 

раздел

а 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия 
семинарского типа 

 

СРС* 
час.  

 
 
 

Контр
одь 

Всего 
час. 

Формы 
текущег

о 

контрол
я** 

Код 
формир
уемой 

компете
нции 

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

 



1 

Введение 

2   

  
8 

 

10 
 

уо 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

2 

Системное описание 

электрического хозяйства 

промышленных 

предприятии. 

6  4 

  
8 

 

18 уо 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

3 

Закономерности развития 

систем электроснабжения 
6  8 

  
7,85 

 

21,85 уо 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

4 

Математические модели 
исследования системы 

электроснабжения 
6  8 

  
8 

 

22 уо 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

 Проверка КП          
           

 
Консультация перед 

экзаменом 
   

 
     

 Аттестация          
 зачет     0,15  0,15   
           
           
 Всего 20  20  32  72  - 

* СРС – самостоятельная работа студента 

** устный опрос (уо) 

 

5.3. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение. Характеристика, структура и содержание курса. Основные 

методические положения по проведению занятий. Обзор 
основных проблем электрического хозяйства промышленных 

предприятий как техноценоза, требующих научных исследований. 
2 Системное описание 

электрического хозяйства 

промышленных 

предприятии. 

Становление системного мышления. Единичное изделие как особь 

и как представитель вида. Понятие техноценоза. Переход от 

организмоцентрического к системному мышлению. Различие 

между изделием и ценозом. Многообразие как фундаментальное 

свойство материального и духовного мира: вариофикация, 

ассортица, диверсификация. Прогнозирование изменения 

системных свойств электрического хозяйства на перспективу. 

Свойства структуры техноценоза.  

3 Закономерности развития 

систем электроснабжения 
Понятие техноэволюции. Повторение техноэволюцией на 

качественно ином уровне черт биоэволюции. Закон естественного 

и информационного отбора. Электротехнические примеры. 

Конкурентная борьба за лимитирующий ресурс. Увеличение 

темпов техноэволюции по сравнению с биоэволюцией.  
4 Математические модели 

исследования системы 

электроснабжения 

Проблемы выделения ценозов. Введение понятия вид 

применительно к электрооборудованию. Дискретные (двигатель, 

трансформатор) и непрерывные (расход электроэнергии) 

величины. Ранговое и видовое распределение. Частотная форма 

видового распределения. Идеальное видовое гиперболическое Н-
распределение. Ноева и саранчевая касты, пойнтер точка. 

Бесконечно делимые распределения и их математическая 

особенность. Гауссово и Н-распределение. Устойчивость 

структуры установленного и ремонтируемого 



электрооборудования. Моделирование структуры простыми 

числами. 

5.4. Тематический план практических занятий 
 

5.5. Тематический план лабораторных работ 

Лабораторных работы нет. 

 

5.6. Курсовые работы 

Курсовой работы нет. 

 

5.7. Внеаудиторная СРС 

Внеаудиторная СРС направлена на изучение дополнительной литературы к выполнению 

лабораторных работ и зачету.Формирование баз данных к проведению лабораторных работ. Оформление 
графической части лабораторных работ. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки письменных заданий (анализ полученных результатов произведенных исследований); 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль 

организуется в формах: 
– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных 

задаий); простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два 

действия. Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой вычислительный 

эксперимент по определению тех параметров, которые рассчитывались в лабораторных работах, но в 

нестандартных условиях; 
– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, 

определяемых в лабораторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 
– проверки правильности результатов произведенных исследований; 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность) – работа у доски, своевременная сдача отчетов к лабораторным работам и письменных 

практических заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные 
затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемко

сть 
час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Код формируемой 

компетенции 

1 2,3,4 
Моделирование структуры установленного 

электрооборудования простыми числами 
20 

Результирующи

й отчет 
ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплине 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, 
предусмотренные маршрутным листом, выполнил контрольный тест с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». 

Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине 

фиксируются в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с 

требованиями Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 

института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017 г. 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части 

компетенции по дисциплине 

Перечень компетенций Этапы формирова-ния 

компетенций 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

Знает принципы систематизации и 

обобщения информации для 

выполнения расчетов показателей 

функционирования 

технологического оборудования и 

систем технологического 

оборудования ПК 3.1 
Применяет методы расчета и 

умеет производить расчеты  

показателей функционирования 

элементов и систем 

технологического оборудования 

объектов ПД ПК 3.2 
Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной 

деятельности ПК 3.3 
Демонстрирует владение 

методами анализа данных 

регистрации показателей режима и 

формирования управляющих 

воздействий на режим СЭС ПК 5.3 
 

Формирование знаний Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- информационные технологии в 

своей предметной области 
- способы производства научных 

расчетов в потребности и 

прогнозировании энергоресурсов 
- методики производства научных 

расчетов в потребности и 

прогнозировании энергоресурсов.   
- методики анализа данных 

регистрации показателей режима и 

формирования управляющих 

воздействий на режим СЭС 
.   

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- применять способы графического 

отображения геометрических 

образов  
- алгоритмизации и 

программирования задач для 

расчетного эксперимента  
 

Формирование навыков и 

(или) опыта деятельности 
Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- способностью оптимизации 

полученных результатов  
- способностью  формирования 

управляющих воздействий на режим 

СЭС 
- сведениями, достаточными для 

формирования задач анализа 

состояния, перспективного развития 

системы электроснабжения  
- способностю формировать 

законченное представление о 

принятых решениях и полученных 

результатах в виде отчета  

 

6.2.Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля  Постановка задания  Вид контроля  Условие достижения цели 

контроля 



Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навы- 
ками 
 

Вопросы ставятся в соответствии 

с алгоритмом действий, лежащих 

в основе знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий Оценивание 

окончательных результатов 

изучения дисциплины 

Цель контроля может быть 

достигнута только в ходе 

выполнения обучающимися 

соответствующих заданий, 

контрольных задач или 

упражнений 

 

Пример задания для оценки уровня сформированности частикомпетенции по дисциплине 
 

Критерииразнообразия установленного оборудования 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по 

дисциплине при текущейаттестации 

компетенция Показатели 

текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый Не освоена 

1 2 3 4 5 

Знает принципы систематизации и 

обобщения информации для 

выполнения расчетов показателей 

функционирования технологического 

оборудования и систем 

технологического оборудования ПК 3.1 
Применяет методы расчета и умеет 

производить расчеты  показателей 

функционирования элементов и систем 

технологического оборудования 

объектов ПД ПК 3.2 
Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной 

деятельности ПК 3.3 
Демонстрирует владение методами 

анализа данных регистрации 

показателей режима и формирования 

управляющих воздействий на режим 

СЭС ПК 5.3 
 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

В полном 

объеме с 

оценкой 

отлично, 
хорошо. 

В полном объеме 

с оценкой 

удовлетворитель

но 

Не выполнены в 

полном объеме 

Работа на 

практических 

занятиях 

Активная, с 

оценкой 

отлично, 

хорошо 

С оценкой 

удовлетворитель

но 

Не участвовал 

Выполнение 

контрольных 

работ 

Отлично, 

хорошо 
Удовлетворитель

но 
Неудовлетворител

ьно 

Тестирование Отлично, 

хорошо 
Удовлетворитель

но 
Неудовлетворител

ьно 
Уровень 

использования 

дополнительной 

литературы 

Без помощи 

преподавателя 
По указанию 

преподавателя 
С помощью 

преподавателя 

 

*Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе 

знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных 

мероприятий студент показывает владение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные 

ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Компетенция 
Показатели оценки (дескрипторы) и  

результаты достижения 

планируемых результатов обучения 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не 



по дисциплине сформирована 

оценка «отлично» 
оценка 

«хорошо» 
оценка 

«удовлетворите

льно» 

оценка 

«неудовлетвори

тельно» 
1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, 

уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению 

высоких результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понимание 

проблемы.  
Все требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены 

Демонстриру

ет понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует 

непонимание 

проблемы. 

Задания не 

выполнены 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

Знать: 
- информационные технологии в 

своей предметной области 
- способы производства научных 

расчетов в потребности и 

прогнозировании энергоресурсов 
- меьодики производства научных 

расчетов в потребности и 

прогнозировании энергоресурсов.   
- методики анализа данных 

регистрации показателей режима и 

формирования управляющих 

воздействий на режим СЭС 
Уметь: 
- применять способы графического 

отображения геометрических 

образов  
- алгоритмизации и 

программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 
- способностью оптимизации 

полученных результатов  
- способностью  формирования 

управляющих воздействий на режим 

СЭС 
- сведениями, достаточными для 

формирования задач анализа 

состояния, перспективного развития 

системы электроснабжения  
- способностю формировать 

законченное представление о 

принятых решениях и полученных 

результатах в виде отчета  
 

Полные ответы 

на все 

теоретические 

вопросы теста. 
Практические 

задания 

выполнены в 

полном объеме. 

Получены 

правильные 

значения всех 

расчетных 

(определяемых) 

величин. 

Ответы по 

существу на 

все 

теоретическ

ие вопросы 

теста. 
Практически

е задания 

выполнены. 

Допущена 

неточность в 

расчете 

(определении) 

расчетной 

величины. 

Ответы по 

существу на все 

теоретические 

вопросы теста, 

но не имеется 

доказательств, 

выводов, 

обоснований. 
Намечены 

схемы решения 

предложенных 

практических 

заданий 

Ответы менее 

чем на половину 

теоретических 

вопросов 

теста. 
Решение 

практических 

заданий не 

предложено 

 

 
 

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

Вопросы (задания), включаемые в тесты 
 
1. Проблемы выделения ценозов.  
2. Введение понятия вид применительно к электрооборудованию. 
3.  Дискретные (двигатель, трансформатор) и непрерывные (расход электроэнергии) величины.  
4. Ранговое и видовое распределение.  
5. Частотная форма видового распределения.  
6. Идеальное видовое гиперболическое Н-распределение. 
7. Ноева и саранчевая касты, пойнтер точка. 
8. Понятие техноэволюции. 



9.  Повторение техноэволюцией на качественно ином уровне черт биоэволюции. 
10.  Закон естественного и информационного отбора.  
11. Электротехнические примеры.  
12. Конкурентная борьба за лимитирующий ресурс. 
13.  Увеличение темпов техноэволюции по сравнению с биоэволюцией.  

 
Примеры тестового контроля КП-1 

 
1. Понятие техноценоз. 
2. Ранговое распределение параметров электропотребления. 

 
Примеры тестового контроля КП-2 

 
1. Понятие техноэволюции. 
2. Моделирование структуры простыми числами. 

 

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 
Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час.контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 

актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, 
освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего образования - 
программамбакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде.При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 
организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 



На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 
(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

7.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 
разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных 
и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. 
В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

7.4. Лабораторные работы 

Лабораторныйпрактикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов– «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 
работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

7.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 
активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 
по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформленииработы; 
 использованиеспециальнойлитературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
 

7.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых инестандартных задач по релейной защите.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 



обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 
компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения.  

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 3лабораторных работы, 
указанных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор потока. Маршрутный лист выдается студенту за 

неделю до начала лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 
студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 
работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему 

установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей 
(технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов 
измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 
работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной 
работе. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую тетрадь)или 
не подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 
каким методом он будет измерять; 

в) имеется более одной несданной ранее выполненной работы. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии 
во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут 
воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 
предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы. 

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы.Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все 



записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием 
компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных страницах должны обязательно 
присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. 
На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы: 

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты.Работа считается 
зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» 
и «защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента 
делает запись: «Все лабораторные работы, предусмотренные маршрутным листом, выполнены и защищены», ставит 
подпись и дату. 

9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа выполняется. Правила ведения 

журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если 
работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами 
лабораторных работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск.  

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 
учета выполненных студентами лабораторных работ. 

Студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему занятия. Студент, не успевший 
выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил 
занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на 
зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 

руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

7.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 

Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

Учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 
 

1. В. М. Кожухар. Основы научных исследований: Учебное пособие  — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2010. — 216 с 
 

http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cchumakov%5CUchebnik%20po%20ONI%20(Kozhuhar%20V.M.).pdf 
 

http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cchumakov%5CUchebnik%20po%20ONI%20(Kozhuhar%20V.M.).pdf


2. В.Ю. Радоуцкий, В.Н. Шульженко, Е.А. Носатова Основы научных исследований: учеб.пособие /; под 

ред. В.Ю. Радоуцкого. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 133 с 
http://window.edu.ru/resource/454/77454/files/osnovy_nauchn_issled.pdf 

 
б) дополнительная литература 
 

3. Жичкин С.В., Исаев А.С., Лагуткин О.Е., Ползиков М.Н. Сборник статистических материалов к 

практическим занятиям по ОНИ. – Новомосковск, 2003, 46 с. 
4. Жичкин С.В., Исаев А.С., Лагуткин О.Е., Ползиков М.Н. Сборник статистических материалов к 
практическим занятиям по ОНИ ч.2. – Новомосковск, 2005, 96 с. 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных 
обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких 

громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь 
затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все 
эти значения были в одной и той же системе единиц. 8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. 
Такая оценка может в ряде случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 
попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как 

развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер 
перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее 
содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены.В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в 
разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к 
решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении курсаРРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 2 (если 

специально не оговорено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за 
неделю до начала лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 
которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 
пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может 
получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 
теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание 
лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов 

измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к 
работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента.Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описаниетекущей лабораторной  

работы: название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета 
погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); 
перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 

работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной 

работе. 

Студент не допускается к выполнению работы, если:  

а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 

http://window.edu.ru/resource/454/77454/files/osnovy_nauchn_issled.pdf


б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 
каким методом он будет измерять; 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 

допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим 
занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на 
«дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 
предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы. 

8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код 
учебной группы.Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются 
карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с 
использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо 

выделять страницы для расчетов.На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с 
подстановкой результатов прямых измерений и физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах 
производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов. В выводах должны 
содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за 

«допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы– это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературойвыделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

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 использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (длялиц с 

нарушениямислуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:  
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Симчера В.М.Методы многомерного анализа 

статистических данных. "Финансы и 

статистика". 2008. 400 с. 

https://e.lanbook.com/book/1005#a
uthors 

 
 

Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Афонин П.Н., Афонин Д.Н.Статистический 

анализ с применением современных 

программных средств. ИЦ Интермедия. 2015. 

100 с. 

https://e.lanbook.com/book/55891#
authors 
 

Да 

Садовникова Н.А., Шмойлова Р.А.Анализ 

временных рядов и прогнозирование. 
Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия».  2016. 152c. 

https://e.lanbook.com/book/93255#
book_name 
 

Да 

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый 

центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 

11.12.2018). 
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// (дата обращения: 

11.12.2018). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2018). 

 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

https://e.lanbook.com/book/1005#authors
https://e.lanbook.com/book/1005#authors
https://e.lanbook.com/book/1005#book_name
https://e.lanbook.com/book/1005#authors
https://e.lanbook.com/book/1005#authors
https://e.lanbook.com/book/55891#authors
https://e.lanbook.com/book/55891#authors
https://e.lanbook.com/book/55891#book_name
https://e.lanbook.com/book/55891#book_name
https://e.lanbook.com/book/55891#authors
https://e.lanbook.com/book/55891#authors
https://e.lanbook.com/book/93255#authors
https://e.lanbook.com/book/93255#authors
https://e.lanbook.com/book/93255#book_name
https://e.lanbook.com/book/93255#book_name
https://e.lanbook.com/book/93255#book_name
http://www.openet.ru/


компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 

доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
Лекционная аудитория 

307) 
Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа. 329 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

Учебные столы, стулья, доска 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

обучающихся 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на 

жестком диске 8 Гбайт (4 шт.) с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ 

РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 
Переносная презентационная техника  
Принтер лазерный 

приспособлено 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор  

Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа 
Программное обеспечение, обеспечивающее возможность просмотра материалов на электронных 

носителях, доступ к  программам MSOffice и Mathcad, программе компьютерного тестирования. SanRav.The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
 http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897 

 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса; альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками  
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном 

виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
 
 
 

  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Релейная защита и автоматика систем электроснабжения 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 ак.час. или 2  
зачетные единицы  (з.е). 1 з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 

Положения «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском 

институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева» от 29.09.2017 г.) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.ДВ.03.01)  и относится к модулю "Дисциплины по выбору". 
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  формирование  

способности производить расчеты показателей функционирования технологического 

оборудования и систем технологического оборудования для обеспечения оптимальных параметров 
работы объектов профессиональной деятельности; 

способности управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности 
Задачи преподавания дисциплины: 

- дать представление о выявлении наиболее существенных закономерностей, выборе 
адекватных математических моделей в процессе ценологического анализа технических систем; 

- выработать способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ; 

- обучить выполнению научных исследований по оптимальному осуществлению и 

перспективному прогрессивному развитию систем электроснабжения объектов (по отраслям), а 

также - по эксплуатации данных систем с учетом применения вычислительной техники и средств 
автоматизированного управления их состоянием; 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение. Характеристика, структура и содержание курса. Основные 

методические положения по проведению занятий. Обзор 

основных проблем электрического хозяйства промышленных 

предприятий как техноценоза, требующих научных исследований. 
2 Системное описание 

электрического хозяйства 
промышленных 

предприятии. 

Становление системного мышления. Единичное изделие как особь 

и как представитель вида. Понятие техноценоза. Переход от 
организмоцентрического к системному мышлению. Различие 

между изделием и ценозом. Многообразие как фундаментальное 

свойство материального и духовного мира: вариофикация, 

ассортица, диверсификация. Прогнозирование изменения 

системных свойств электрического хозяйства на перспективу. 

Свойства структуры техноценоза.  

3 Закономерности развития 

систем электроснабжения 
Понятие техноэволюции. Повторение техноэволюцией на 

качественно ином уровне черт биоэволюции. Закон естественного 

и информационного отбора. Электротехнические примеры. 

Конкурентная борьба за лимитирующий ресурс. Увеличение 

темпов техноэволюции по сравнению с биоэволюцией.  
4 Математические модели 

исследования системы 

Проблемы выделения ценозов. Введение понятия вид 

применительно к электрооборудованию. Дискретные (двигатель, 



электроснабжения трансформатор) и непрерывные (расход электроэнергии) 

величины. Ранговое и видовое распределение. Частотная форма 

видового распределения. Идеальное видовое гиперболическое Н-
распределение. Ноева и саранчевая касты, пойнтер точка. 

Бесконечно делимые распределения и их математическая 

особенность. Гауссово и Н-распределение. Устойчивость 

структуры установленного и ремонтируемого 

электрооборудования. Моделирование структуры простыми 

числами. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  
Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ПК 3.1 Знает принципы систематизации 

и обобщения информации для 

выполнения расчетов 

показателей функционирования 

технологического оборудования 

и систем технологического 

оборудования  

Знать: 
- информационные технологии в своей предметной 

области 
Уметь: 
- применять способы графического отображения 

геометрических образов  
Владеть: 
- способностю формировать законченное 

представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде отчета  
ПК-3.2 Применяет методы расчета и 

умеет производить расчеты  

показателей функционирования 
элементов и систем 

технологического оборудования 

объектов ПД  
 

Знать: 
- способы производства научных расчетов в 

потребности и прогнозировании энергоресурсов.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 
- сведениями, достаточными для формирования 

задач анализа состояния, перспективного 

развития системы электроснабжения  
 

ПК-3.3 Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной 

деятельности 
 

Знать: 
- меьодики производства научных расчетов в 

потребности и прогнозировании энергоресурсов.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 

- способностью оптимизации полученных 

результатов 
 

ПК 5.3 Демонстрирует владение 

методами анализа данных 

регистрации показателей режима 

и формирования управляющих 

воздействий на режим СЭС  
 

Знать: 
- методики анализа данных регистрации 

показателей режима и формирования 

управляющих воздействий на режим СЭС.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 

- способностью  формирования 

управляющих воздействий на режим СЭС 
 

 
  



Приложение 2 
Порядок оценивания 
 
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на 

зачете. Перечень вопросов и форма билета доводятся до сведения обучающегося накануне контроля. 
На подготовку к ответу обучающемуся отводятся не менее 1 академического часа. Возможен 

досрочный ответ. 
Билеты включают в себя: 
- теоретические вопросы. 
- практические задания или задачи или т.п. 
Трудоемкость заданий каждого билета примерно одинакова. 
По результатам ответов выставляются оценки: 
* «отлично»; 
* «хорошо»; 
* «удовлетворительно»; 
* «неудовлетворительно». 
 
 

компетенция Показатели 

текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый Не освоена 

1 2 3 4 5 

Знает принципы систематизации и 

обобщения информации для 

выполнения расчетов показателей 

функционирования технологического 

оборудования и систем 

технологического оборудования ПК 3.1 
Применяет методы расчета и умеет 

производить расчеты  показателей 

функционирования элементов и систем 

технологического оборудования 

объектов ПД ПК 3.2 
Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной 

деятельности ПК 3.3 
Демонстрирует владение методами 

анализа данных регистрации 

показателей режима и формирования 

управляющих воздействий на режим 

СЭС ПК 5.3 
 

Выполнение 

лабораторных 
работ 

В полном 

объеме с 
оценкой 

отлично, 

хорошо. 

В полном объеме 

с оценкой 
удовлетворитель

но 

Не выполнены в 

полном объеме 

Работа на 

практических 

занятиях 

Активная, с 

оценкой 

отлично, 

хорошо 

С оценкой 

удовлетворитель

но 

Не участвовал 

Выполнение 

контрольных 

работ 

Отлично, 

хорошо 
Удовлетворитель

но 
Неудовлетворител

ьно 

Тестирование Отлично, 

хорошо 
Удовлетворитель

но 
Неудовлетворител

ьно 
Уровень 

использования 

дополнительной 
литературы 

Без помощи 

преподавателя 
По указанию 

преподавателя 
С помощью 

преподавателя 

 
 

 

 
Порядок перевода оценки по 100-балльной шкале в оценку по пятибалльной шкале 
 

Оценка по 100-балльной шкале Итоговая оценка в пятибалльной шкале 

0 - 50 неудовлетворительно 

51 - 69 удовлетворительно 

70 - 84 хорошо 

85 - 100 отлично 

 
  







            1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом дополне-

ний и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по направлению 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50567) (далее – стандарт); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснабжение (уровень бакалавриа-
та), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 
г. N 50567) 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной электротехнической подготовки студентов в 

области теории и практики энергоаудита предприятий и организаций. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

─ освоение принципов и методов проведения энергоаудита предприятий и организаций; 
─ получение практических навыков составления энергетических балансов по видам топливно-энергетических ресурсов; 
─ овладение навыками выбора методов энергосбережения топливно-энергетических ресурсов; 
─ привитие навыков анализа энергетических процессов в электроэнергетике и электротехнике; 
─ получение опыта работы в малых коллективах исполнителей. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений, является дисциплиной по 

выбору ОПОП.  Изучается в 8 семестре, на 4 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

Теоретические основы электротехники; Программное обеспечение задач электроэнергетики; Метрология, стандартизация и 

сертификация; Силовая электроника; Информационно-измерительная техника и электроника; Электрические и электронные 
аппараты; Надежность электроснабжения; Оптимизация систем электроснабжения; Электромагнитная совместимость; Элек-
тропривод; Электроснабжение; Технические средства и методы энергосбережения, Переходные процессы в электроэнергетиче-
ских системах, Потребители и режимы потребления, Менеджмент в энергохозяйстве. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, БЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
профессиональные: 
- способен выполнять инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-1); 
- способен производить расчеты показателей функционирования технологического оборудования и систем технологиче-

ского оборудования для обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 
- способен обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике 

(ПК-4). 
Индикаторами достижения компетенций являются: 
- применяет методы индикации технического состояния и технические средства испытаний и диагностики элек-

трооборудования объектов профессиональной деятельности (ПК – 1.3); 
- владеет методами обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-3.3); 
- владеет навыками внутреннего аудита систем менеджмента качества, систем электроснабжения объектов про-

фессиональной деятельности (ПК-4.3). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- принципы и методы проведения энергоаудита  предприятий и организаций (ПК-4.3); 
- параметры электрооборудования и их расчет (ПК-1.3); 
- методы расчета режимов режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-1.3); 
- методы анализа энергетических процессов в электроэнергетике и электротехнике (ПК-3.3); 
- принципы и методы проведения энергоаудита  предприятий и организаций (ПК-4.3); 
- эксплуатационные требования к различным видам электрического оборудования  (ПК-3.3). 
Уметь: 
- анализировать энергетические процессы в электроэнергетике и электротехнике (ПК-4.3); 
- определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-1.3); 
- рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3.3); 
- обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике (ПК-3.3); 
- использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса (ПК-

1.3);  
- применять, эксплуатировать и производить выбор основного электрооборудования (ПК-3.3). 
Владеть:  



- навыками составления энергетических балансов по видам топливно-энергетических ресурсов (ПК-4.3); 
- навыками проведения стандартных испытаний оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-1.3); 
- методами обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3.3); 
- навыками анализа энергетических процессов в электроэнергетике и электротехнике (ПК-3.3); 
- навыками использования технических средств для измерения и контроля основных параметров технологического про-

цесса (ПК-1.3); 
- навыками внутреннего аудита систем менеджмента качества, систем электроснабжения объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4.3). 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа или 2  зачетные единицы (з.е).  

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
8 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (всего) 40 30 

Контактная работа аудиторная 40 40 
В том числе:   
Лекции 20 20 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Практические занятия (ПЗ) 20 20 
   
   
Самостоятельная работа (всего) 32 32 
Контактная самостоятельная работа (групповые кон-
сультации и индивидуальная работа обучающихся с педа-

гогическим работником) 
1 1 

В том числе другая СР   

Курсовой проект - - 

Проработка теоретического материала  14 14 

Подготовка к лабораторным занятиям   

Подготовка к практическим занятиям 12 12 

Выполнение контрольной работы 5 5 

Вид аттестации: зачет   

Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

72 72 

2 2 

 
 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

№ 
раз-
дела 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия семинар-

ского типа 
СРС* 
час.  

Кон-
троль 

Всего 
час. 

Формы 
текущего 

контроля** 

Код формируе-

мой компетен-
ции Практ. 

занятия 
час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

1 
Тема 1. Введение в энер-
гоаудит предприятий и орга-
низаций 

4 2 - 6 
 

12 УО 
ПК-1.3; ПК-3.3; 

ПК-4.3 
 

2 
Тема 2. Сбор информации и 
расчет энергопотребления и 
затрат предприятий 

4 4 - 6 
 

14 
КР1 
УО 

ПК-1.3; ПК-3.3; 
ПК-4.3 

 

3 
Тема 3. Инструментальное 
обследование при энергоауди-
те 

4 6  8 
 

18 КР2 
УО 

ПК-1.3; ПК-3.3; 
ПК-4.3 

 

4 
Тема 4. Анализ и расчет энер-
гетических потоков, составле-
ние энергетических балансов 

4 4  6 
 

14 
КР3 
УО 

 

ПК-1.3; ПК-3.3; 
ПК-4.3 

 

5 
Тема 5. Разработка и эксперти-
за энергосберегающих проек-
тов 

4 4  6 
 

14 УО 
ПК-1.3; ПК-3.3; 

ПК-4.3 
 

 Всего 20 20 - 32  72  - 
** устный опрос (уо), контрольная работа (КР). 

5.3. Содержание дисциплины 

№ разде-

ла 
Наименование раз-

дела дисциплины Содержание раздела 



1 2 3 

1. 
Введение в энергоаудит 

предприятий и органи-
заций 

Основные термины и определения. Организация и виды энергетических обследований 
(энергоаудита). Энергетический комплекс предприятия, организации. 

2. 

Сбор информации и 
расчет энергопотребле-
ния и затрат предприя-

тий 

Методы сбора документальной информации о энергопотреблении. Расчет энергопо-
требления и затрат на энергоресурсы. Составления структуры и баланса потребляемых 
энергоресурсов. 

3. 
Инструментальное об-
следование при энер-
гоаудите 

Приборы для инструментального обследования. 
Инструментальное обследование систем электроснабжения: определение количе-
ственных показателей потребления и качества электрической энергии. Инструмен-
тальное обследование систем теплоснабжения на отопление и горячее водоснабжение 

предприятий, тепловизионное обследование объекта. Инструментальное обследование 
систем снабжения водой, воздухом, топливом, вентиляции и кондиционирования. 
Оценка освещенности помещений объекта обследования. Инструментальная оценка 
параметров микроклимата объекта обследования. 

4. 

Анализ и расчет энерге-
тических потоков, со-
ставление энергетиче-
ских балансов 

Составление энергетических балансов наиболее значимых потребителей ТЭР пред-
приятия: агрегатов, установок предприятия. Составление энергетического баланса 
предприятия, организации в целом по всем видам потребляемых ТЭР. Оценка потерь 
энергоресурсов в базовом году. Определение удельных расходов потребляемых ТЭР и 

сравнение их с нормируемыми значениями. 

5. 
Разработка и экспертиза 
энергосберегающих 
проектов 

Разработка энергосберегающих мероприятий и проектов по всем видам потребляемых 
энергоресурсов. Определение затрат на реализацию, ожидаемого экономического эф-
фекта и срока окупаемости затрат по каждому проекту. Экспертиза проектов – внут-

ренняя и внешняя. 
Ранжирование энергосберегающих проектов. Представление результатов энергоауди-
та. Энергетический паспорт предприятия и организации. 

5.4. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 
дисципли-

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость 

час. 

Форма кон-
троля 

Код формируе-
мой компетен-

ции 

  Не предусмотрены    
5.5. Практические занятия (семинары) 

 
5.6. Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других видов СРС 
 

Самостоятельная работа Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-
графических работ, рефератов и др. 

Код формируемой 
компетенции 

Курсовой проект (работа) не предусмотрен  
Расчетно-графические задания ―  
Реферат ―  

№ 
п/п 

№ раздела 
дисципли-

ны 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-
кость 
час. 

Формы 
текущего 
контроля 

Код формируемой ком-
петенции  

1 1 Параметры и единицы измерения энергетиче-
ских ресурсов 

2  ПК-1.3; ПК-3.3; ПК-4.3 
 

2 2 
Анализ фактического потребления энергоре-
сурсов предприятия, организации 

2  ПК-1.3; ПК-3.3; ПК-4.3 
 

3 2 
Оценка структуры удельного потребления 

энергоресурсов 
2  ПК-1.3; ПК-3.3; ПК-4.3 

 

4 3 Параметры инструментальной оценки каче-
ства электрической энергии 

2 КР1 ПК-1.3; ПК-3.3; ПК-4.3 
 

5 3 
Параметры инструментальной оценки тепло-
вой энергии. Методика тепловизионного об-
следования 

2  ПК-1.3; ПК-3.3; ПК-4.3 
 

6 3 Параметры инструментальной оценки микро-
климата объекта обследования 

2  ПК-1.3; ПК-3.3; ПК-4.3 
 

7 4 
Расчет нормативного потребления электриче-
ской энергии и составления энергетического 
баланса 

2 КР2 ПК-1.3; ПК-3.3; ПК-4.3 
 

8 4 
Расчет нормативного потребления тепловой 
энергии и составление энергетического ба-
ланса 

2  ПК-1.3; ПК-3.3; ПК-4.3 
 

9 5 
Технико-экономическая оценка мероприятий 
по снижению электрической энергии 

2  ПК-1.3; ПК-3.3; ПК-4.3 
 

10 5 
Технико-экономическая оценка по снижению 

тепловой энергии 
2 КР3 ПК-1.3; ПК-3.3; ПК-4.3 
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Подготовка к практическим занятиям Определена тематикой практических занятий 
ПК-1.3; ПК-3.3; 

ПК-4.3 
 

Подготовка к лабораторным работам -  
Подготовка к тестированию и кон-
трольным работам КР1 (разд.1,2), КР2 (разд.3), КР3 (разд.4,5) 

ПК-1.3; ПК-3.3; 
ПК-4.3 

 
 

 
5.7. Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭБС и ее использовании при выполнении домашнего задания, 

являющегося расчетом тех же параметров, что и при контактной работе, но при других условиях. 
5.8. Индивидуальное задание 
В процессе изучения курсы Энергоаудит предприятий и организаций студент получает задание для контрольных ра-

бот. Пример расчета и варианты заданий приводятся в методических указаниях для самостоятельной работы, а также варианты 
контрольных заданий приведен в Приложении 2. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки контрольных заданий (вывод формул, их преобразование). 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в формах: 
– проверки письменных заданий (решения простых и/или сложных практико-ориентированных заданий); простые за-

дания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два действия. Сложные задания использу-
ются для оценки навыков. Они представляют собой расчет индивидуального задания, которое выдается студенту в соответ-
ствии с примерами контрольных задач, но с новыми параметрами; 

– проверки выполнения необходимых расчетов одного или нескольких параметров, определяемых в лабораторных ра-

ботах, но в условиях отличных от заданных ранее; 
– проверки правильности выполнения практического задания 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа у 

доски, своевременная сдача контрольных пунктов, отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их 

в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, пере-
носе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсут-
ствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями 
и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-
достаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

Критерии для оценивания контрольной работы 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при решении 

предложенных ему задач. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсут-

ствие знаний, умений по отдельным задачам (не более 33%).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-

достаточность (менее 33%) знаний, умений при решении предложенных ему задач. 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 
Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об электронной информационно-
образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017 г. 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 
- способен выпол-

нять инженерно-
техническое сопровожде-
ние деятельности по тех-
ническому обслуживанию 
и ремонту оборудования 
объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-1); 
- способен произ-

водить расчеты показате-
лей функционирования 

Формирование 
знаний  

Сформированность 
знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Знать: 
- принципы и методы проведения 
энергоаудита  предприятий и органи-
заций; 
- параметры электрооборудования и 
их расчет; 
- методы расчета режимов режимы 

работы объектов профессиональной 
деятельности; 
- методы анализа энергетических про-
цессов в электроэнергетике и электро-



технологического обору-
дования и систем техноло-

гического оборудования 
для обеспечения опти-
мальных параметров рабо-
ты объектов профессио-
нальной деятельности (ПК-
3); 

- способен обеспе-
чивать требуемые режимы 

и заданные параметры 
технологического процесса 
по заданной методике (ПК-
4). 

 

технике; 
- принципы и методы проведения 

энергоаудита  предприятий и органи-
заций; 
- эксплуатационные требования к раз-
личным видам электрического обору-
дования. 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- анализировать энергетические про-

цессы в электроэнергетике и электро-
технике; 
- определять параметры оборудования 
объектов профессиональной деятель-
ности; 
- рассчитывать режимы работы объек-
тов профессиональной деятельности; 
- обеспечивать требуемые режимы и 

заданные параметры технологического 
процесса по заданной методике; 
- использовать технические средства 
для измерения и контроля основных 
параметров технологического процес-
са;  
- применять, эксплуатировать и произ-
водить выбор основного электрообору-
дования. 
 

Формирование 
навыков и (или) 
опыта 
деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 
деятельности 
(качественность, 
скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- навыками составления энергетиче-
ских балансов по видам топливно-
энергетических ресурсов; 
- навыками проведения стандартных 
испытаний оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 
- методами обеспечения оптимальных 
параметров работы объектов профес-
сиональной деятельности; 
- навыками анализа энергетических 
процессов в электроэнергетике и элек-
тротехнике; 
- навыками использования техниче-

ских средств для измерения и контроля 
основных параметров технологическо-
го процесса; 
- навыками внутреннего аудита систем 
менеджмента качества, систем элек-
троснабжения объектов профессио-
нальной деятельности. 
 

 
6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели кон-
троля 

Выявление уровня зна-
ний, умений, овладения 
навыками по дисциплине 

Задания ставятся в со-
ответствии с алгорит-
мом действий, лежа-
щих в основе знаний, 
умения, овладения 
навыками 

Текущий  
Оценивание достижения 
планируемых результатов 
обучения по дисциплине 
(модулю), обеспечивающие 
достижение планируемых 
результатов освоения обра-
зовательной программы 

Цель контроля достигается 
при выполнения обучающи-
мися соответствующих зада-
ний требующих действий, 
контрольных задач, упражне-
ний 

Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 
 
Ниже представлены задания по контрольным работам 1, 2, 3 для текущего и итогового контроля успеваемости. 

1. ЗАДАНИЕ ПО КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 
 
1. Контрольная работа №1 

1.1. Изложить методологию и этапы проведения энергетического аудита промышленного предприятия. 
1.2. Рассчитать энергопотребление и затраты предприятия на потребляемые топливно-энергетические ресурсы. 

 
2. Контрольная работа №2 



2.1. Рассчитать энергетические потоки промышленного предприятия по их видам. 
2.2. Определить удельную энергоемкость печи для сушки гипсокартонных плит. 

 
3. Контрольная работа №3 

3.1. Составить мероприятия по улучшению энергетической эффективности технологического процесса, установки. 
 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации  
 

Компетенция 
Показатели те-

кущего контроля 
Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 
- способен выполнять ин-
женерно-техническое со-
провождение деятельности 
по техническому обслужи-
ванию и ремонту оборудо-
вания объектов професси-
ональной деятельности 

(ПК-1); 
- способен производить 
расчеты показателей 
функционирования техно-
логического оборудования 
и систем технологического 
оборудования для обеспе-
чения оптимальных пара-

метров работы объектов 
профессиональной дея-
тельности (ПК-3); 
- способен обеспечивать 
требуемые режимы и за-
данные параметры техно-
логического процесса по 
заданной методике (ПК-4). 
 

Работа на прак-

тических заняти-
ях 

в полном объе-
ме с оценкой* 
«отлично» или 
«хорошо». 

в полном объеме с 

оценкой «удовлетво-
рительно» 

не выполнены в полном 

объеме ко времени 
контроля 

контрольные ра-
боты 

с оценкой «от-
лично» или 
«хорошо». 

с оценкой «удовле-
творительно» 

с оценкой «неудовле-
творительно» 

уровень исполь-
зования дополни-
тельной литера-
туры 

использует 
самостоятельно 

по указанию препо-
давателя 

с помощью преподава-
теля 

*Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышен-
ной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, уме-
ний, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% 
приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду пока-
зателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 
ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-
достаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Компетенция 
Показатели 

текущего кон-
троля 

Уровень формирования компетенции 
высокий пороговый не освоена 

1 2 3 4 5 
- способен выполнять инженерно-
техническое сопровождение деятель-
ности по техническому обслуживанию 
и ремонту оборудования объектов 
профессиональной деятельности (ПК-
1); 
- способен производить расчеты пока-
зателей функционирования техноло-
гического оборудования и систем тех-

нологического оборудования для 
обеспечения оптимальных параметров 
работы объектов профессиональной 
деятельности (ПК-3); 
- способен обеспечивать требуемые 
режимы и заданные параметры техно-
логического процесса по заданной 

Работа на 
практических 
занятиях 

Активная, с 
оценкой отлич-
но, хорошо 

С оценкой удо-
влетворительно 

Не участвовал 

Выполнение 

контрольных 
работ 

Отлично, хоро-
шо 

Удовлетвори-
тельно 

Неудовлетворитель-
но 

Тестирование Отлично, хоро-
шо 

Удовлетвори-
тельно 

Неудовлетворитель-
но 



методике (ПК-4). 
 

Уровень ис-
пользования 
дополнитель-
ной литерату-
ры 

Без помощи 

преподавателя 
По указанию 

преподавателя 
С помощью препо-

давателя 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов изучения дисци-

плины (зачет) 
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме устных ответов. Перечень вопросов доводится до 

сведения обучающегося накануне контроля.   
По результатам ответов выставляются оценки: 
  «зачтено»; 
  «не зачтено». 

Компетенция Показатели оценки и  
результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 
освоена не освоена 

оценка «зачтено» оценка «не зачтено» 
 1. Уровень усвоения материа-

ла, предусмотренного про-
граммой. 
2. Уровень выполнения зада-
ний, предусмотренных про-
граммой. 
3. Уровень изложения (куль-
тура речи, аргументирован-
ность, уверенность). 
4. Уровень использования 
справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия при-
чинно-следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полно-

та, аргументированность, 
убежденность. 
7. Ответственное отношение 
к работе, стремление к до-
стижению высоких результа-
тов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует полное или по 
существу понимание пробле-
мы.  
Требования, предъявляемые к 
заданию, выполнены. полно-
стью или в основном. 

Демонстрирует небольшое 
понимание проблемы. Многие 
требования, предъявляемые к 
заданию не выполнены 

1 2 3 6 
- способен выполнять 
инженерно-
техническое сопро-
вождение деятельно-
сти по техническому 
обслуживанию и ре-
монту оборудования 
объектов профессио-
нальной деятельности 

(ПК-1); 
- способен произво-
дить расчеты показа-
телей функциониро-
вания технологиче-
ского оборудования и 
систем технологиче-
ского оборудования 

для обеспечения оп-
тимальных парамет-
ров работы объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-3); 
- способен обеспечи-
вать требуемые режи-
мы и заданные пара-

метры технологиче-
ского процесса по 
заданной методике 
(ПК-4). 
 

Студент должен^ 
Знать: 
- принципы и методы прове-
дения энергоаудита  предпри-
ятий и организаций; 
- параметры электрооборудо-
вания и их расчет; 
- методы расчета режимов 
режимы работы объектов 

профессиональной деятель-
ности; 
- методы анализа энергетиче-
ских процессов в электро-
энергетике и электротехнике; 
- принципы и методы прове-
дения энергоаудита  предпри-
ятий и организаций; 
- эксплуатационные требова-
ния к различным видам элек-
трического оборудования. 
Уметь: 
- анализировать энергетиче-
ские процессы в электроэнер-
гетике и электротехнике; 
- определять параметры обо-

рудования объектов профес-
сиональной деятельности; 
- рассчитывать режимы рабо-
ты объектов профессиональ-
ной деятельности; 
- обеспечивать требуемые 
режимы и заданные парамет-
ры технологического процес-

са по заданной методике; 
- использовать технические 

Полные ответы или ответы по 
существу на все теоретические 
вопросы. 
Полное или частичное решение 
предложенных практических 
заданий 

Ответы менее чем на половину 
теоретических вопросов. 
Решение практических заданий 
не предложено 



средства для измерения и 
контроля основных парамет-

ров технологического про-
цесса;  
- применять, эксплуатировать 
и производить выбор основно-
го электрооборудования. 
Владеть: 
- навыками составления 
энергетических балансов по 

видам топливно-
энергетических ресурсов; 
- навыками проведения стан-
дартных испытаний оборудо-
вания объектов профессио-
нальной деятельности; 
- методами обеспечения оп-
тимальных параметров рабо-

ты объектов профессиональ-
ной деятельности; 
- навыками анализа энерге-
тических процессов в элек-
троэнергетике и электротех-
нике; 
- навыками использования 
технических средств для из-

мерения и контроля основных 
параметров технологического 
процесса; 
- навыками внутреннего 
аудита систем менеджмента 
качества, систем электро-
снабжения объектов профес-
сиональной деятельности. 
 

 
6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 

 
Вопросы для подготовки к зачету 

1. Область применения Федерального закона об энергосбережении 
2.  Кто проводит энергоаудит? 
3. Энергосберегающая политика государства и основные принципы управления в области энергосбережения 
4. Как подразделяются энергетические обследования (энергоаудит). по объемам проводимых работ потребителей ТЭР. 
5. Типовые формы энергетического паспорта потребителя ТЭР  
6. Что должен включать заключительный раздел энергетического паспорта потребителя ТЭР? 
7. Что является объектами энергетического обследования?  
8. Структура и содержание энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР. 
9. Виды (по срокам) энергетических обследований организации. 
10. Цель энергетических обследований. 
11. Цель и сроки проведения первичного обследования. 
12.Цель и характер  проведения периодического, внеочередного, локальных и экспресс-обследований. 
13. Требования предъявляемые к энергоаудитору. 
14. Требования к обследуемым потребителям топливно-энергетических ресурсов 
15. Финансирование энергетических обследований. 
16. Содержание заключительного раздела энергетического паспорта потребителя ТЭР 
17. Кто устанавливает правила и проводит энергетическое обследование эффективности использование ТЭР? 
18. Оформление результатов энергетических обследований  (энергоаудита) 
19. Основные принципы энергосберегающей политики государства 
20. Льготы потребителям и производителям энергетических ресурсов 
21. Основы государственной энергетической политики 
22.Этапы  реализации государственной энергетической политики. Характеристика первого этапа. 
23. Характеристика второго этапа реализации государственной энергетической политики 
24. Характеристика третьего этапа реализации государственной энергетической политики 
25. Цель  энергетической политики России 
26. Социальная политика в энергетике 
27. Топливно-энергетический баланс России на период до 2030 года 
28. Основные проблемы в сфере энергетической безопасности  
29. Стратегические инициативы развития ТЭК 
 
Дополнительные вопросы для устного контроля на лекциях 
1. На какой основе разрабатывается энергопаспорт? Кем обеспечивается разработка и ведение паспорта потребителя ТЭР? 
2. Кем обеспечивается разработка методических рекомендаций по заполнению и ведению энергопаспорта? 
3.Кто несет ответственность за достоверность данных энергетического паспорта? 



4. Где должен храниться энергетический паспорт потребителя ТЭР? 
5. Могут ли быть дополнены, представленные в стандарте типовые формы энергетического паспорта? 
6. Что отражает и содержит Энергетический паспорт промышленного потребителя ТЭР? 
7.  Правовая база энергоаудита. 
8.Что называют вторичным  энергетическим ресурсом? 
9. Задачи энергосбережения, определенные в Законе РФ «Об энергосбережении» 
10. Кому предоставляется Право на проведение энергетических обследований потребителей ТЭР? 
11. Методическое обеспечение проведения энергетических обследований (энергоаудита) 
12. Определение энергетического обследования 
13. Определение понятия энергосбережения 
14. Определение понятия энергетическая эффективность  
15. Состав законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 
16. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 
17. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений  
18. Сроки пересмотра требований энергетической эффективности зданий, строений 
19. Основные цели энергетического обследования. 
20. Энергосервисный договор (контракт) 
21. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 
22. Измеряемые параметры анализируемые характеристики при энергообследовании котлов 
23. Возможные рекомендации по энергосбережению по котельным установкам. 
24. Измеряемые параметры анализируемые характеристики при энергообследовании печей 
25. Возможные рекомендации по энергосбережению в металлургических печах. 
26. Возможные рекомендации по энергосбережению по системам отопления, вентиляции, кондиционирования. 
27. Возможные рекомендации по энергосбережению по системам водоснабжение 
29. Измеряемые параметры и анализируемые характеристики возможные рекомендации при энергообследовании систем осве-
щении.  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 

обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 ми-
нут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной рабо-
ты делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 
10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении средне-

го профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - 
зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. 
Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и фор-
мы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации об-
разовательных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском 
институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рос-
сийский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»  

7.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семи-
нарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активиза-
ции самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.  

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-
ной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, со-
ставленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных осо-
бенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате вре-

мени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
7.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 

направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и слож-

ных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности 
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, отве-
ты на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и 

строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 



7.4. Лабораторные работы 
Не предусмотрены 
7.5. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоя-

тельную работу. 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 основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 
7.6. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 

применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач по выбору и применению электрических аппаратов 
.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудо-

любие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером 
воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной 
дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются 
те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память 
логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимули-

рования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применять-
ся лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систе-
матические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисци-
плин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении 

лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно пре-
зентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разде-
лам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные колло-
квиумы или контрольные работы. 

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 
самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студен-

тов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лек-

ций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

7.8. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 
«белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных обозначениях, 

а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 



5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 

значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно пред-
ставить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 
24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086— число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить оши-
бочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом попы т-
ки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают мышле-

ние и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к 
сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи 
заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для 
решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомле-
ние с несколькими решенными задачами. 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 
журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 
содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 
текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 
положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работни-
ками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, со-

здании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся 
с учетом предоставления материала в различных 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 использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 

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

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студен-

тов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушения-

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может прово-
диться в несколько этапов. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 

О-1 Электрические и электронные аппараты 
[Текст] : учебник : в 2-х т. Т.1 . Электромеханиче-
ские аппараты / ред. А. Г. Годжелло, Ю. К. Роза-
нов. - М. : Академия, 2010. - 344 с. - (Высшее про-
фессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-
6253-2 (в пер.) : 515.90 р. 
 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-1 Электрические и электронные аппараты 
[Текст] : учебник : в 2-х т. Т.2 . Электронные аппа-
раты / ред. А. Г. Годжелло, Ю. К. Розанов. - М. : 
Академия, 2010. - 344 с. - (Высшее профессиональ-
ное образование). - ISBN 978-5-7695-6253-2 (в пер.) 
: 515.90 р. 

  



 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 

 
Д-1Таев, И. С.  
Электрические аппараты управления [Текст] : 
учеб. для вузов / И. С. Таев. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Высш. шк. , 1984. - 247 с. : ил. - 1.00 р. 
 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-2 Чиркова Т.Ю., Сапронов В.С. Руководство к 
лабораторным занятиям («Электрические и элек-

тронные аппараты») /ФГБОУ ВПО «РХТУ 
им.Д.И.Менделеева», Новомосковский ин-т (фили-
ал); Новомосковск, 2012. – 46 с. 
 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-3 Ильин А.И., Стебунова Е.Д., Чиркова Т.Ю. Ме-
тодические указания к практическим занятиям 
(«Электрические аппараты») /ГОУ ВПО «РХТУ 
им.Д.И.Менделеева», Новомосковский ин-т (фили-

ал); Новомосковск, 2008. – 60 с. 
 

  

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ре-

сурсы следующих порталов и сайтов: 
Электронные библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) 

- https://urait.ru/ 
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

Профессиональные базы данных информационные справочные системы 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/  
2. База данных Scopus издательства Elsevier (сублецензированный договор № Scopus//130 от 08.08.2017г) - 
http://www.elsevierscience.ru/ 
3. База данных QUESTEL ORBIT (сублицензионный договор № QUESTEL/130 от 09.01.2017г.) - https://neicon.ru/ 
4. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
6. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
7. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
8. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
9. Учебный курс «ЭЭСиС» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=989 
10. Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим доступа: 
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html  
11. Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 
доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16   

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории кафедры "Электроснабжения" для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - оснащены видеопроекто-

ром, компьютерами, принтерами. Для проведения лабораторных работ используются учебные стенды, расположенные в ауд. 
222 кафедры "Электроснабжение".    А также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

Наименование специ-
альных помещений и 

помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для исполь-
зования инвалидами и 

лицами с ограниченны-
ми возможностями здо-

ровья 
Лекционная аудитория 
307 (Тульская обл., 
Новомосковский р-н, 
г. Новомосковск, ул. 

Трудовые Резервы, д. 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227  

 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%98.%D0%A1.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%98.%D0%A1.
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elsevierscience.ru/
https://neicon.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=989
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16


19) 

Аудитория для прове-
дения занятий семи-
нарского типа. 225 
(Тульская обл., Ново-

московский р-н, г. 
Новомосковск, ул. 
Трудовые Резервы, д. 
19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для прове-
дения лабораторных 
работ №225 (Тульская 

обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска 
Универсальные лабораторные стенды  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для груп-
повых и индивидуаль-
ных консультаций 
обучающихся  
Ауд. 225 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227)  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для теку-
щего контроля и про-
межуточной аттеста-

ции 
Ауд225 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для само-

стоятельной работы 
студентов 
Ауд. 219 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памя-

тью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью просмот-
ра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227 
Принтер лазерный 
Сканер 

 

Помещение для хра-
нения и профилакти-
ческого обслуживания 
учебного оборудова-
ния 224а ((Тульская 
обл., Новомосковский 

р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19)1) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения про-
филактического обслуживания учебного оборудования 

 

   

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра видеомате-

риалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ре-
сурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам. 

Проектор  
 
Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) 

ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентифика-

тор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educa-

tional institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia” 

2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premi-

um) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, иденти-



фикатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 

educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”  

3. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

4. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
5. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными и до-

ступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html). 

6.  Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL) 
 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к раз-

делам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  
«Энергоаудит предприятий и организаций» 

 
  1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 144ак. час. или 4 зачетных единицы (з.е). 
 Формы контроля: зачет  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Энергоаудит предприятий и организаций» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, является дисциплиной по выбору направления подготов-

ки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроснабжение».  
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной электротехнической подготовки студентов в 
области теории и практики энергоаудита предприятий и организаций. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
─ освоение принципов и методов проведения энергоаудита предприятий и организаций; 
─ получение практических навыков составления энергетических балансов по видам топливно-энергетических ресурсов; 
─ овладение навыками выбора методов энергосбережения топливно-энергетических ресурсов; 
─ привитие навыков анализа энергетических процессов в электроэнергетике и электротехнике; 
─ получение опыта работы в малых коллективах исполнителей. 

4.Содержание дисциплины 

№ разде-

ла 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. 
Введение в энергоаудит 
предприятий и органи-

заций 

Основные термины и определения. Организация и виды энергетических обследований 
(энергоаудита). Энергетический комплекс предприятия, организации. 

2. 

Сбор информации и 
расчет энергопотребле-
ния и затрат предприя-
тий 

Методы сбора документальной информации о энергопотреблении. Расчет энергопо-
требления и затрат на энергоресурсы. Составления структуры и баланса потребляемых 
энергоресурсов. 

3. 
Инструментальное об-
следование при энер-
гоаудите 

Приборы для инструментального обследования. 
Инструментальное обследование систем электроснабжения: определение количе-
ственных показателей потребления и качества электрической энергии. Инструмен-
тальное обследование систем теплоснабжения на отопление и горячее водоснабжение 
предприятий, тепловизионное обследование объекта. Инструментальное обследование 

систем снабжения водой, воздухом, топливом, вентиляции и кондиционирования. 
Оценка освещенности помещений объекта обследования. Инструментальная оценка 
параметров микроклимата объекта обследования. 

4. 

Анализ и расчет энерге-
тических потоков, со-
ставление энергетиче-
ских балансов 

Составление энергетических балансов наиболее значимых потребителей ТЭР пред-
приятия: агрегатов, установок предприятия. Составление энергетического баланса 
предприятия, организации в целом по всем видам потребляемых ТЭР. Оценка потерь 
энергоресурсов в базовом году. Определение удельных расходов потребляемых ТЭР и 
сравнение их с нормируемыми значениями. 

5. 
Разработка и экспертиза 
энергосберегающих 
проектов 

Разработка энергосберегающих мероприятий и проектов по всем видам потребляемых 
энергоресурсов. Определение затрат на реализацию, ожидаемого экономического эф-
фекта и срока окупаемости затрат по каждому проекту. Экспертиза проектов – внут-
ренняя и внешняя. 
Ранжирование энергосберегающих проектов. Представление результатов энергоауди-
та. Энергетический паспорт предприятия и организации. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результа-

тов освоения образовательной программы 

. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, БЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
профессиональные: 
- способен выполнять инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-1); 
- способен производить расчеты показателей функционирования технологического оборудования и систем технологиче-

ского оборудования для обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 
- способен обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике 

(ПК-4). 
Индикаторами достижения компетенций являются: 
- применяет методы индикации технического состояния и технические средства испытаний и диагностики элек-

трооборудования объектов профессиональной деятельности (ПК – 1.3); 



- владеет методами обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-3.3); 
- владеет навыками внутреннего аудита систем менеджмента качества, систем электроснабжения объектов про-

фессиональной деятельности (ПК-4.3). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- принципы и методы проведения энергоаудита  предприятий и организаций (ПК-4.3); 
- параметры электрооборудования и их расчет (ПК-1.3); 
- методы расчета режимов режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-1.3); 
- методы анализа энергетических процессов в электроэнергетике и электротехнике (ПК-3.3); 
- принципы и методы проведения энергоаудита  предприятий и организаций (ПК-4.3); 
- эксплуатационные требования к различным видам электрического оборудования  (ПК-3.3). 
Уметь: 
- анализировать энергетические процессы в электроэнергетике и электротехнике (ПК-4.3); 
- определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-1.3); 
- рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3.3); 
- обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике (ПК-3.3); 
- использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса (ПК-

1.3);  
- применять, эксплуатировать и производить выбор основного электрооборудования (ПК-3.3). 
Владеть:  
- навыками составления энергетических балансов по видам топливно-энергетических ресурсов (ПК-4.3); 
- навыками проведения стандартных испытаний оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-1.3); 
- методами обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3.3); 
- навыками анализа энергетических процессов в электроэнергетике и электротехнике (ПК-3.3); 
- навыками использования технических средств для измерения и контроля основных параметров технологического про-

цесса (ПК-1.3); 
- навыками внутреннего аудита систем менеджмента качества, систем электроснабжения объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4.3). 
 
 
 



Приложе6ние 2 
 

Оценочные материалы для текущего контроля и оценивания окончательных результатов изучения дисциплины  
 

 
Содержание контрольных работ 

П1.1  ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

П1.1 Выполнения этапа «Изложить методологию и этапы проведения энергетического аудита промышленного пред-

приятия». 
 

В данном разделе необходимо изложить организацию и виды энергоаудита, остановиться подобно на целесообразно-
сти проведения энергоаудита предприятия. 

Подробно представить методологию проведения энергоаудита промышленного предприятия в виде шести этапов, 
остановиться на целях и задачах каждого этапа энергоаудита и методах их достижения. 

 
П1.2 Выполнение этапа «Рассчитать энергопотребление и затраты предприятия на потребляемые топливно-
энергетические ресурсы (ТЭР)». 

 
В приложении 1, в таблицах, представлены исходные данные по количеству потребляемых предприятием различных 

видов ТЭР в течение года. 
Информация представляется в форме табл. П1.1. 
В столбцах табл. П1.1 представлены различные виды ТЭР и их потребление за год. По результатам суммирования 

данных каждого столбца получаются данные о годовом потреблении ТЭР в абсолютном выражении. 
Полученная информация позволяет провести первичный анализ потребления ТЭР предприятия: определить соотноше-

ния в потреблении различных видов ТЭР, выраженное в ГДж и процентах от общего потребления предприятием ТЭР, оценить 
стоимость каждого из ТЭР и в целом. 

 
Таблица П1.1 

Потребление энергоресурсов 
№ 
п/п 

Месяц, 
год 

Энергоресурсы   

Электроэнергия 
кВтчас 

Природный 
газ, м3 

Мазут   

1 2 3 4 5  m 

1 Январь 1 1 1  1 

2 Февраль 2 2 2  2 

3 Март 3 3 3  3 

 . . . . . . . . . . . .   

n Декабрь 12 12 12  12 

 Всего: 
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Таблица П1.2. 

Анализ потребления энергоресурсов 
№ 
п/п 

Энергоресурс Ед. изм. Годовое  
потреб-
ление 

Энергосо-
держание, 

ГДж/ед 

Энергоэк-
вивалент, 

ГДж 

Процент 
энергии,  

% 

Цена, 
руб 

Стоимость 
энергоресур-
са, тыс.руб 

Процент 
стоимости 

Стоимость ТЭР, 
тыс.руб/ГДж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Эл. энергия кВтч X  X' X'/Σ1 Ц1 Ц1× X=γ1 γ1/ Σ2 γ1/ X' 

2 Прир. газ м3 Y  Y' Y'/ Σ1 Ц2 Ц2× Y= γ2 Γ2/ Σ2 γ2/ Y' 

3 ДТ л Z  Z' Z'/ Σ1 Ц3 Ц3× Z= γ3 Γ3/ Σ2 γ3/ Z' 

4 Мазут  л         
5 Сжиж. Газ кг         
6 Кокс  кг         
 Итого    Σ1 100  Σ2 100  
 
Для конкретного анализа потребляемых ТЭР составляют табл. П1.2. 

Во втором столбце табл. П1.2 представлены виды ТЭР, в третьем – единицы измерений, в четвертом – абсолютное по-
требление соответствующего вида энергоресурса, взятое из табл. П1.1. Для того, чтобы представить потребление ТЭР в одной 
единице измерения – ГДж, устанавливается энергосодержание единицы каждого ТЭР – столбец 5. Умножая абсолютное по-



требление на энергосодержание, получаем энергетический эквивалент каждого ТЭР в ГДж – столбец 6. Суммарное потребление 
ТЭР в ГДж получается по формуле: 

 
1 , 

 
где , ,  - энергетический эквивалент каждого из потребляемых ТЭР. 

В столбце 7 вычисляется удельное потребление предприятием каждого из видов ТЭР, выраженное в процентах. 
Для определения стоимости потребляемых ТЭР устанавливается цена единицы каждого вида ТЭР, столбец 8 табл. 

П1.2. Следует отметить, что цена любого из ТЭР может меняться за обследуемый период. В столбце 8 необходимо учитывать 

изменения цены. Цена единицы ТЭР определяется на момент их потребления предприятием. 
В столбце 9 представлено определение стоимости каждого из потребляемых ТЭР. Определяется суммарная стоимость 

ТЭР: 
 

 3212   

 
В столбце 10 представляется в процентах стоимость каждого из ТЭР, а в столбце 11 – стоимость единицы каждого ви-

да ТЭР. 
Данные табл. П1.2 (столбцы 6, 7, 9, 10, 11) позволяют установить: 

- общие затраты предприятия на ТЭР; 
- структуру энергопотребления предприятия по видам ТЭР; 
- абсолютную и удельную стоимость каждого вида ТЭР; 
- ТЭР, на которые предприятие несет наибольшие затраты; 
- сезонные изменения в потреблении различных видов ТЭР и их стоимости. 

Полученная на этапе информация дает фактическую картину энергоиспользования на предприятии и позволяет опре-
делить приоритетные направления дальнейшей работы по энергосбережению. Необходимо сделать анализ данных табл. П1.2 и 
сформулировать выводы.  

 
2.1. Выполнение этапа «Рассчитать энергетические потоки предприятия по их видам» 

 
Рассмотрим завод ЖБК по изготовлению изделий из бетона, имеющий свою котельную, пар которой идет на техноло-

гические нужды, на отопление и в систему горячего водоснабжения ГВС. 
Расход пара котельной G1 учитывается счетчиком расхода пара, ежемесячные показания которого представлены в 

приложении 2. Там же представлен выпуск продукции завода и средняя температура месяца. 
Считаем, что в данном случае долевое потребление отдельных потребителей не может быть измерено, и поэтому при-

бегаем к расчетной оценке величин потребления ТЭР предприятия с учетом сезонных изменений в потреблении. 
При выполнении этапа решаются две задачи: первая – нахождение зависимостей потребляемого пара на технологиче-

ские нужды Gтехн, на отопление Gот и горячее водоснабжение Gгвс в функции времени (по месяцам); вторая – получить матема-
тическую модель потребления пара в функции времени с учетом температуры окружающей среды в виде: 

 
  tсПbaG 81 ,     (2.1) 

 
где G1 – количество пара вырабатываемого заводом, т; П – продукция завода, измеренная в тоннах конструкции; t  - темпера-

тура окружающей среды в Сº; а, b, с – коэффициенты уравнения. 
Методика решения первой задачи следующая. 
При оценке долевого потребления учитываем то, что в период с мая по сентябрь месяц, отопление ЖБК отключается, 

поэтому в этот период пар идет на технологию Gтехн и ГВС Gгвс, т.е. 
 

технгвс2 GGG  .     (2.2) 

 
По данным табл. П.1 построим зависимость G2 от выпуска продукции, для периода май – сентябрь, рис. 2.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Зависимость расхода пара (G2) от выпуска продукции (май – сентябрь) 
 

По полученным данным строим ломаную линию 1 (рис. 2.1), которую выравниваем наиболее близкой к ней теоретиче-
ской. Выравнивание желательно сделать так, чтобы сумма квадратов отклонений эмпирических значений от значений, опреде-
ляемых по формуле, была наименьшей. 

В нашем случае теоретическое уравнение имеет вид линейной регрессии прямая 2, рис 2.1: 
 

ПbaG 2 ,      (2.3) 
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где а – коэффициент соответствующий расходу пара в период «май – сентябрь» при отсутствии выпуска продукции П=0; b – 
коэффициент характеризующий наклон прямой (2.3) к оси абсцисс. Коэффициенты а и b определяются по методике /4/. 

Из графика рис. 2.1 имеем, при П = 0, G2 = GГВС = а = 100 т. пара. 
Т.е. коэффициент а характеризует расход пара на ГВС, который можно приблизительно принять за постоянную вели-

чину, не зависящую от сезона работы завода. 
Расход пара на технологию пропорционален коэффициенту b и, приблизительно, можно определить по формуле: 
 

ПаGb /2  .      (2.4) 

 
Для рис. 2.1 коэффициент b =1.666 
Расход пара на отопление можно определить по формуле 
 

21отоп GGG  .      (2.5) 

 
На рис. 2.2 представлены графики всех трех составляющих расхода пара, полученных в результате анализа. Данный 

анализ является первым приближением без учета потерь в распределительной сети предприятия. 
Вторая задача решается по следующей методике. Уравнение (2.1) является математической моделью потребления пара 

заводом в периоды январь – апрель, октябрь – декабрь, т.е. когда тепло пара используется на технологические нужды, ГВС и 
отопление. Частный случай этого уравнения при с = 0, уравнение (2.3), соответствует периоду «май – сентябрь», когда отопле-
ние отсутствует. 

В уравнении (2.1) коэффициенты а и b найдены ранее. Поэтому в формуле (2.1) необходимо найти коэффициент с, ис-

пользуя данные приложения 2, табл. П1. Коэффициент с определяется как среднее арифметическое из данных за «январь – ап-
рель», «октябрь – декабрь». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2. Графики расхода пара 
 

П1.3 Выполнение этапа «Определить удельную энергоемкость печи для сушки гипсокартонных плит» 
 

Печь для сушки гипсокартонных плит обеспечивает сушку плит потоком нагретого электронагревателем воздуха. 
Экспериментальные данные потребления электрической энергии y (кВт·ч) в зависимости от количества выпускаемой продук-
ции х (кг) представлены в приложении 3. 

Требуется:  
1) получить уравнение регрессии для зависимости электропотребления W = у от производительности печи П = х; 
2) получить зависимость энергоемкости печи ω от ее производительности П. 
Получение уравнения регрессии возможно по методике обработки статистических данных /4/. 
Результаты эксперимента, представленные в приложении 3, представляются в табл. П1.3. 

Таблица П1.3 
Данные эксперимента 

№ 1 2 3 …. п 

Производительность хi 

Расход ЭЭ уi 

х1 
у1 

х2 
у2 

х3 
у3 

…. 
…. 

хп 
уп 
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По этим данным строится график зависимости между величинами х и у (рис. 2.3). 
Полученную ломанную линию необходимо выравнить по наиболее близкой к ней теоретической кривой. 
Требуется найти функцию )(xfу  , значения которой при ,1хх   х2, …, хп возможно меньше отличались бы от эм-

пирических значений у2, …, уп.  
В основу решения положен принцип Лежандра, по которому сумма квадратов отклонений эмпирических значений у от 

уi, определяемых по формуле, должна быть наименьшей. 
Так как большинство функций может быть представлено в виде многочлена п-й степени, то при выравнивании целесо-

образно представлять зависимость между переменными величинами в виде параболы п-й степени. 
 

п
п хахахаау  ...2

210 ,    (2.6) 

 
где паааа ,...,,, 210  - неизвестные параметры. 

Для их нахождения воспользуемся интерполяционной формулой Чебышева /4, 5/ которая имеет вид: 
       хqкхqкхqкхqку  221100 . 

Здесь величина 1 п  характеризует порядок параболы; п – число значений независимой переменной. В этой фор-

муле аргументом является величина их  , где 
п

и
и

i
 . 

Последовательность вычисления и способы определения входящих в интерполяционную формулу коэффициентов по-
кажем на пример данных, представляемых в табл. П1.4. 

 
 

Таблица П1.4 
 

Методика вычисления коэффициентов параболы 
№ Функция 

уi 

Аргумент 
и 

2
iу  uiuiх   iхiy  2

ix  iуix2  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
2 

10 
17 
33 
51 
66 
96 

120 
172 

 
1 
3 
4 
6 
7 
8 

10 
11 
13 

 
4 

100 
289 

1089 
2601 
4356 
9216 

14400 
29584 

 
-6 
-4 
-3 
-1 
0 

+1 
+3 
+4 
+6 

 
-12 
-40 
-51 
-33 

0 
+66 

+288 
+480 

+1032 

 
36 
16 
9 
1 
0 
1 
9 

16 
36 

 
72 

160 
153 
33 
0 

66 
864 

1920 
6192 

Сумма 567 63 61639  1730 124 9160 
 

Продолжение таблицы П1.4. 
3
ix  4

ix  iуix3  5
ix  6

ix    иу 2    иу 3  

9 10 11 12 13 14 15 
 

-216 
-64 
-27 
-1 
0 
1 

27 
64 

216 

 
1296 
256 

81 
1 
0 
1 

81 
256 

1296 
 

 
-482 
-640 
-459 
-33 

0 
66 

2592 
7680 

37152 
 

 
-7776 
-1024 
-243 

-1 
0 
1 

243 
1024 
7776 

 
46656 
4096 
729 

1 
0 
1 

729 
4096 

46656 
 

 
2,9 
9,6 

16,3 
35,6 
48,5 
63,5 
99,8 

121,2 
170,3 

 
2,1 

13,1 
20,6 
37,7 
48,4 
61,2 
95,3 

117,6 
175,3 

0 3268 
-1564 

+47490 
45926 

0 102964   

 
Определение параболы нулевой степени 

Находим   567iу  и заносим ее в конец колонки 2, табл. П1.4. 



Определяем величину к0. Она равна 63
9

567
0 


п

у
к

i
. 

Для уравнения параболы нулевого порядка   10
0  xxq . 

Находим уравнение параболы нулевого порядка 
 

     6300
0  xqкxf .   (2.7) 

 

Определяем основную ошибку. Для этого находим 
2
iy  и заполняем колонку 4, табл. П1.4. Вычисляем, что 

  616392
iy . Находим величину 
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2 25918
9

567
61639

n

y
y

i
i . 

Основная ошибка равна 

9,56
19

25918

1
0

0 







n

 . 

 
Определение параболы первого порядка 

Вычисляем   63iu . 

Вычисляем 7
9

63



n

u
u

i
. 

Заполняем колонку 5, вычисляя значения 
  uuх ii   

Заполняем колонку 6 табл. П1.4, вычисляя произведения ii xy , и находим   1730ii xy . 

Заполняем колонку 7, вычисляя 
2
ix , и находим 1242  ix . 

Вычисляем уравнение параболы первой степени. 

Вычисляем 95,13
124

1730
21 




i

ii

x

xy
к . 

Для параболы 1-го порядка величина   xxq 1 . Поэтому   xxqк 95,1311  . 

Складываем     xxqкxqк 95,13631100  . 

Искомое выражение 
 

     xxf 95,13631  .   (2.8) 

 
Вычисляем основную ошибку 

5,178412495,1325918 222

11 0    ixк ; 

  9,15
7

5,1784

2

1
1 




n

 . 

Так как 0  значительно превосходит 1 , то необходимо продолжить интерполирование. 

 
Определение параболы второго и третьего порядка 

Вычисляем произведение ii yх2
, заполняем колонку 8 табл. П1.4, и находим, что 94602  ii yх . 

Вычисляем 
3
ix , заполняем колонку 9 табл. П1.4, и находим, что 03  ix . 

Вычисляем 
4
ix , заполняем колонку 10 и находим, что 32684  ix . 

Вычисляем величины 
 

9
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n

x
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i
;  0

124

0
2

4

2 




i

i

x

x
b . 

56,1559124
9
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0032682

2
3

2
4

2   iii xAxbxC . 

 
Вычисляем величину  xqк 22  
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C

xкxкyx
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9

124
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 xxxAxbxxq ; 

    6,1406,178,1306,1 22
22  xxxqк . 

Складываем      xqкxqкxqк 221100   и получаем уравнение параболы второго порядка  
   4,4895,1306,16,1406,195,1363 222  xxxxxf . 

Вычисляем основную ошибку 
 

12,3256,155906,15,1784 2
2

2
212  Cк ; 

3,2
6

12,32

3

2
2 




n

 . 

Если полученное значение 3,22  считать достаточно малым, то можно ограничиться вычислением параболы 2-го поряд-

ка. После этого необходимо перейти от аргумента 7 ииих  к аргументу и, подставив в уравнение параболы 2-го 

порядка 7 их . Тогда окончательно получим 
 

        4,48795,13706,1 22  uuuf  

    74,289,006,1 22  иuuf    (2.9) 

 
Для примера выполним вычисление параболы 3-го порядка. 

Вычисляем произведение ii yх3
, заполняем колонку 11 табл. П1.4, и находим, что 459263  ii yх . 

Вычисляем 
5
ix , заполняем колонку 12 табл. 2.4, и находим, что 05  ix . 

Вычисляем 
6
ix , заполняем колонку 13 табл. 2.4, и находим, что 1029646  ix . 

Вычисляем выражения 
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Определяем  xqк 33  
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к

iiii
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        xxxxxxAxqbxxq 36,2658,12
9

124
0 32

3233 







 ; 

     xxxxxqк 267,20862,036,260862,0 33
33  . 

 
Вычисляем уравнение параболы 3-го порядка 
 

           xxxxxqкxqкxqкxqкxf 267,20862,06,1406/195,1363 32
33221100

3  ; 

     4,4868,1106,10862,0 233  xxxxf . 

 
Вычисляем основную ошибку 

  15,334,39140862,012,32 2
3

2
323  Ек ; 

 79,0
5

15,3

4

3
3 




n

 . 

 



Так как 23   , то, следовательно, выравнивание по параболе 3-го порядка дает несколько лучшее приближение. 

Величина 3  мало отличается от 2 , и поэтому дальнейшее увеличение порядка параболы нецелесообразно. 

Следует также отметить, что в практических случаях параболы выше 3-го порядка встречаются очень редко и дают 
практически несущественное уменьшение основной ошибки. 

Выразим аргумент х функции 
  xf 3  через аргумент и. Для этого вместо х подставим как и ранее (и - 7) в 

  xf 3  

           4,48768,11706,170862,0 233  uuuuf ; 

      99,1051,975,00862,0 233  uuuuf .  (2.10) 

 
В колонках 14 и 15, табл. П1.4, приведены выравненные значения у, высчитанные по параболам 2-й и 3-й степени. 

Заменяя в уравнениях 
  иf 2  (2.9) или 

  иf 3  (2.10) значение Wf   и Пu  , получаем искомые зависимости 

 ПW  для параболы 2-го и 3-го порядка. Так для параболы третьего порядка уравнение (2.10) имеет вид 
3

3
2

210 ПаПаПaaW  .   (2.11) 

 
В этом уравнении коэффициенты 3210 ,,, аааа  будут известны. Так для рассмотренного примера а0 = -10,99; а1 = 9,5; 

а2 = -0,75; а3 = 0,0862. 
Коэффициенты уравнений (2.7-2.11) могут быть найдены, используя типовые программы оболочки MathCAD /4/. 
Для получения зависимости энергоемкости печи ω от ее производительности П поделим обе части уравнения (2.11) на 

величину П. Получим 

2
321

0 ПаПаа
П

а

П

W
 .    (2.12) 

 
По уравнениям (2.11) и (2.12) необходимо построить зависимости  ПW  и  П  и дать их анализ. 

 
П1.4 Выполнение этапа «Составить мероприятия по улучшению энергетической эффективности технологического про-

цесса, установки» 
 

В данном разделе работы для конкретного объекта – технологического процесса или установки необходимо составить 
перечень мероприятий, обеспечивающих улучшение их энергетической эффективности. Мероприятия составляются на основе 
анализа данных, представленных в периодической литературе, книгах, учебниках и монографиях, посвященных данной про-

блеме. Для каждого мероприятия дается ориентировочное, а если возможно, техническое и экономическое обоснование. Воз-
можно подробное рассмотрение одного мероприятия с обоснованием существенного эффекта. Перечень технологических про-
цессов и объектов: 

1. Трансформаторная подстанция с двухобмоточными силовыми трансформаторами. 
2. Разветвленные кабельные сети промышленного предприятия. 
3. Нерегулируемый электропривод механизма. 
4. Система выработки и распределения сжатого воздуха. 
5. Система вентиляции производственных зданий. 
6. Насосные установки систем водоснабжения. 
7. Насосные установки систем водоотведения. 
8. Системы освещения производственных помещений. 
9. Процесс сжигания топлива. 
10. Нагревательные печи. 
11. Сушильные установки. 
12. Теплогенерирующее оборудование. 
13. Бойлер. 
14. Использование вторичных энергетических ресурсов в различных отраслях промышленности. 
15. Применение тепловых насосов для утилизации вторичных энергоресурсов. 
16. Использование возобновляемых источников энергии. 

Конкретный тип технологического процесса или установки задается преподавателем – руководителем курсовой рабо-
ты. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) (ФГОС-3+) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 144 от 

28.02.2018  (далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение оНовомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее 

Институт). 

Область применения программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
(Б1.В.ДВ.03.01)) и относится к модулю "Дисциплины по выбору". 

 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является  формирование  

способности производить расчеты показателей функционирования технологического 

оборудования и систем технологического оборудования для обеспечения оптимальных параметров 
работы объектов профессиональной деятельности; 

способности управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности 

Задачи преподавания дисциплины: 

- выработать способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 
системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ; 

- обучить выполнению научных исследований по оптимальному осуществлению и 
перспективному прогрессивному развитию систем электроснабжения объектов (по отраслям), а 

также - по эксплуатации данных систем с учетом применения вычислительной техники и средств 

автоматизированного управления их состоянием; 

- дать представление о решаемых задачах, способах анализа и применении методов теории 

вероятностей и математической статистики в области электроснабжения; 

- дать представление о выявлении наиболее существенных закономерностей, выборе 

адекватных математических моделей в процессе анализа технических систем; 

- научить применять вероятностную и статистическую информацию в задачах выбора и 

количественного анализа схем, параметров и режимов систем электроснабжения; 

- научить владению способами определения потребности в электрической энергии 
объектов электроснабжения. 

 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
(Б1.В.ДВ.03.01)) и относится к модулю "Дисциплины по выбору". 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин: Информатика,  Информационно -измерительная техника и электроника, Программное 
обеспечение задач электроэнергетики, Переходные процессы в электроэнергетических системах, 

Начертательная геометрия, Инженерная и компьютерная графика, Информационные технологии, 

Техническая механика, Математические задачи электроэнергетики, Математические модели 

систем электроснабжения, Теоретические основы электротехники,  Силовая электроника, 
Введение в специальность, Электротехническое и конструкционное материаловедение, Общая 

энергетика, Электрические и электронные аппараты, Электрический привод, 

Электроэнергетические системы и сети, Электрические станции и подстанции, Электрические 
машины, и  является основой для последующих дисциплин: Электроснабжение,  Менеджмент в 

энергохозяйстве. 

 
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является  формирование следующих компетенций: 

способности производить расчеты показателей функционирования технологического 

оборудования и систем технологического оборудования для обеспечения оптимальных параметров 

работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

способности управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности (ПК-
5) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ПК 3.1 Знает принципы систематизации 

и обобщения информации для 

выполнения расчетов 

показателей функционирования 

технологического оборудования 

и систем технологического 

оборудования  

Знать: 
- информационные технологии в своей предметной 

области 
Уметь: 
- применять способы графического отображения 

геометрических образов  
Владеть: 
- способностю формировать законченное 

представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде отчета  
ПК-3.2 Применяет методы расчета и 

умеет производить расчеты  

показателей функционирования 

элементов и систем 
технологического оборудования 

объектов ПД  
 

Знать: 
- способы производства научных расчетов в 

потребности и прогнозировании энергоресурсов.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 
- сведениями, достаточными для формирования 

задач анализа состояния, перспективного 

развития системы электроснабжения  
 

ПК-3.3 Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной 

деятельности 
 

Знать: 
- меьодики производства научных расчетов в 

потребности и прогнозировании энергоресурсов.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 
расчетного эксперимента  



Владеть: 
- способностью оптимизации полученных 

результатов 
 

ПК 5.3 Демонстрирует владение 

методами анализа данных 

регистрации показателей режима 

и формирования управляющих 

воздействий на режим СЭС  
 

Знать: 
- методики анализа данных регистрации 

показателей режима и формирования 

управляющих воздействий на режим СЭС.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 

- способностью  формирования 

управляющих воздействий на режим СЭС 
 

 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 ак.час. или 2  зачетные единицы  (з.е). 1 з.е. равна 27 

астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 29.09.2017 г.) 

 
. 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
7 

Контактная работа - аудиторные занятия, 
в том числе: 30 30 

Лекции 14   14 
Практические занятия (ПЗ)   
Лабораторные работы (ЛР) 16 16 
Консультация перед экзаменом     
Экзамен      
   
Самостоятельная работа (всего), 
в том числе: 42  42 

Контактная самостоятельная работа  (текущие консультации) 0,7  0,7 
Курсовой проект/работа (КП/КР) - выполнение   
Проработка лекционного материала х х 
Подготовка к практическим занятиям Х Х 
Подготовка к лабораторным занятиям   
Контактная работа - проверка КП/КР   
Контактная работа - защита КП/КР   
Контактная работа - зачет с оценкой    
Контактная работа – зачет  0,15 0,15 
   
   
Контроль 
в том числе   

Подготовка к экзамену   
   
Аттестация (зачет, экзамен)   
   
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (всего)  30,85 30,85 



Общая трудоемкостьак.час. 
                                                                           з.е. 

72 72 

2 2 

 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые 

компетенции 
 

№ 

раздел

а 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия 

семинарского типа 
 

СРС* 
час.  

 
 
 

Контр
одь 

Всего 
час. 

Формы 
текущег

о 
контрол

я** 

Код 

формир
уемой 

компете
нции 

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

 

1 

Введение. 

2   

 2  

4 
 

уо 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

2 

Электрическое хозяйство 

промышленного 

предприятия как объект 

исследования. 

4   

  
8 

 

12 уо 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

3 

Вероятность и 

распределения 

вероятностей в 
электроснабжении. 

2  4 

  
7,85 

 

13,85 уо 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

4 

Поиск взаимосвязи 

технологических и 

электрических параметров 
2  4 

  
8 

 

14 уо 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

5 

Электрическое хозяйство 

промышленного 

предприятия как система 
 

2 
 4 

  
8 

 

14 уо 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

6 

Анализ удельных расходов 

электрической энергии на 

выпуск продукции 
 

2 
 4 

  
8 

 

14 
 

уо 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

 Проверка КП          
           

 
Консультация перед 

экзаменом 
   

 
     

 Аттестация          
 зачет     0,15  0,15   
           
           
 Всего 14  16  42  72  - 

* СРС – самостоятельная работа студента 

** устный опрос (уо) 

 

5.3. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение. Характеристика, структура и содержание курса. Основные 

методические положения по проведению занятий. Обзор 

основных проблем электрического хозяйства промышленных 

предприятий, требующих научных исследований. 
2 Электрическое хозяйство 

промышленного 

Средние и другие характеристики показателей 

электропотребления промышленных предприятий. 



предприятия как объект 

исследования. 
 

3 Вероятность и 

распределения вероятностей 
в электроснабжении. 

Применение понятия вероятности в электроснабжении. 

Нормальное и другие виды рапределений. 

4 Поиск взаимосвязи 

технологических и 

электрических параметров 

Корреляционный анализ и решение систем линейных уравнений 

как математическая основа. Графическая связь факторов. 

5 Электрическое хозяйство 

промышленного 

предприятия как система 

Анализ системных свойств электрического хозяйства 

промышленного предприятия. Применение статистического 

анализа для исследования параметров электропотребления. 

Ранговое распределение параметров электропотребления 
6 Анализ удельных расходов 

электрической энергии на 
выпуск продукции 

Проверка на соответствие нормальному закону распределения 

как математическая основа разработки нормативных 
показателей 

 

5.4. Тематический план практических занятий 

Практических занятий нет. 

5.5. Тематический план лабораторных работ 

N № раздела 

дисциплин

ы 

Семе

стр 
Наименование лабораторных работ Трудоемко

сть 
час. 

Форма 

контроля 
Код формируемой 

компетенции 

1 5 2 3 4 5 6 
1 3 7 Статистический анализ удельных расходов 

электроэнергии 
4 Отчет об 

испытания

х  

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

2 4 7 Исследование взаимосвязи технологических и 

электрических показателей на основе 

коэффициента парной корреляции 

8 Отчет об 

испытания

х  

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

3 6 7 Нормирование удельных расходов 

электроэнергии на основе проверки на 

соответствие статистического закона 

распределения параметров электропотребления 

теоретическому 

4 Отчет об 

испытания

х  

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

   ИТОГО: 16   

 

5.6. Курсовые работы 

Курсовой работы нет. 

 

5.7. Внеаудиторная СРС 

Внеаудиторная СРС направлена на изучение дополнительной литературы к выполнению 

лабораторных работ и зачету.Формирование баз данных к проведению лабораторных работ. Оформление 

графической части лабораторных работ. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки письменных заданий (анализ полученных результатов произведенных исследований); 



Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль 

организуется в формах: 
– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных 

задаий); простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два 

действия. Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой вычислительный 

эксперимент по определению тех параметров, которые рассчитывались в лабораторных работах, но в 

нестандартных условиях; 
– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, 

определяемых в лабораторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 
– проверки правильности результатов произведенных исследований; 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность) – работа у доски, своевременная сдача отчетов к лабораторным работам и письменных 

практических заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные 
затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплине 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, 
предусмотренные маршрутным листом, выполнил контрольный тест с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». 

Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине 

фиксируются в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с 

требованиями Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 

института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017 г. 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части 

компетенции по дисциплине 

Перечень компетенций Этапы формирова-ния 

компетенций 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

Знает принципы систематизации и 

обобщения информации для 

выполнения расчетов показателей 

функционирования 

технологического оборудования и 

систем технологического 

оборудования ПК 3.1 
Применяет методы расчета и 

умеет производить расчеты  

показателей функционирования 

элементов и систем 

Формирование знаний Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- информационные технологии в 

своей предметной области 
- способы производства научных 

расчетов в потребности и 

прогнозировании энергоресурсов 
- методики производства научных 

расчетов в потребности и 

прогнозировании энергоресурсов.   
- методики анализа данных 

регистрации показателей режима и 



технологического оборудования 

объектов ПД ПК 3.2 
Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной 

деятельности ПК 3.3 
Демонстрирует владение 

методами анализа данных 

регистрации показателей режима и 

формирования управляющих 

воздействий на режим СЭС ПК 5.3 
 

формирования управляющих 

воздействий на режим СЭС 
.   

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 

правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- применять способы графического 

отображения геометрических 

образов  
- алгоритмизации и 

программирования задач для 

расчетного эксперимента  
 

Формирование навыков и 

(или) опыта деятельности 
Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- способностью оптимизации 

полученных результатов  
- способностью  формирования 

управляющих воздействий на режим 

СЭС 
- сведениями, достаточными для 

формирования задач анализа 

состояния, перспективного развития 

системы электроснабжения  
- способностю формировать 

законченное представление о 

принятых решениях и полученных 

результатах в виде отчета  
 

 

6.2.Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля  Постановка задания  Вид контроля  Условие достижения цели 

контроля 
Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навы- 
ками 
 

Вопросы ставятся в соответствии 

с алгоритмом действий, лежащих 

в основе знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий Оценивание 

окончательных результатов 

изучения дисциплины 

Цель контроля может быть 

достигнута только в ходе 

выполнения обучающимися 

соответствующих заданий, 

контрольных задач или 

упражнений 

 

Пример задания для оценки уровня сформированности частикомпетенции по дисциплине 
 

Оценить вид взаимосвязи между параметрами электропотребления и объема выпускаемой 
продукции предприятия. 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по 

дисциплине при текущейаттестации 

компетенция Показатели 

текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый Не освоена 

1 2 3 4 5 

Знает принципы систематизации и 

обобщения информации для 

выполнения расчетов показателей 

функционирования технологического 

оборудования и систем 

технологического оборудования ПК 3.1 
Применяет методы расчета и умеет 

производить расчеты  показателей 

функционирования элементов и систем 

технологического оборудования 

объектов ПД ПК 3.2 
Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной 

деятельности ПК 3.3 
Демонстрирует владение методами 

анализа данных регистрации 

показателей режима и формирования 

управляющих воздействий на режим 

СЭС ПК 5.3 

Выполнение 
лабораторных 

работ 

В полном 
объеме с 

оценкой 

отлично, 

хорошо. 

В полном объеме 
с оценкой 

удовлетворитель

но 

Не выполнены в 
полном объеме 

Работа на 

практических 

занятиях 

Активная, с 

оценкой 

отлично, 

хорошо 

С оценкой 

удовлетворитель

но 

Не участвовал 

Выполнение 

контрольных 

работ 

Отлично, 

хорошо 
Удовлетворитель

но 
Неудовлетворител

ьно 

Тестирование Отлично, 

хорошо 
Удовлетворитель

но 
Неудовлетворител

ьно 
Уровень Без помощи По указанию С помощью 



 использования 

дополнительной 

литературы 

преподавателя преподавателя преподавателя 

 

*Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе 

знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных 

мероприятий студент показывает владение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные 

ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрипторы) и  
результаты достижения 

планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не 

сформирована 

оценка «отлично» 
оценка 

«хорошо» 
оценка 

«удовлетворите

льно» 

оценка 

«неудовлетвори

тельно» 
1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, 

уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению 

высоких результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понимание 

проблемы.  
Все требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены 

Демонстриру

ет понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует 

непонимание 

проблемы. 

Задания не 

выполнены 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

Знать: 
- информационные технологии в 

своей предметной области 
- способы производства научных 

расчетов в потребности и 

прогнозировании энергоресурсов 
- меьодики производства научных 

расчетов в потребности и 

прогнозировании энергоресурсов.   
- методики анализа данных 

регистрации показателей режима и 

формирования управляющих 

воздействий на режим СЭС 
Уметь: 
- применять способы графического 

отображения геометрических 

образов  
- алгоритмизации и 

программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 
- способностью оптимизации 

Полные ответы 

на все 

теоретические 

вопросы теста. 
Практические 

задания 

выполнены в 

полном объеме. 

Получены 

правильные 

значения всех 

расчетных 

(определяемых) 

величин. 

Ответы по 

существу на 

все 

теоретическ

ие вопросы 

теста. 
Практически

е задания 

выполнены. 

Допущена 

неточность в 

расчете 

(определении) 

расчетной 

величины. 

Ответы по 

существу на все 

теоретические 

вопросы теста, 

но не имеется 

доказательств, 

выводов, 

обоснований. 
Намечены 

схемы решения 

предложенных 

практических 

заданий 

Ответы менее 

чем на половину 

теоретических 

вопросов 

теста. 
Решение 

практических 

заданий не 

предложено 



полученных результатов  
- способностью  формирования 

управляющих воздействий на режим 

СЭС 
- сведениями, достаточными для 

формирования задач анализа 

состояния, перспективного развития 

системы электроснабжения  
- способностю формировать 

законченное представление о 

принятых решениях и полученных 

результатах в виде отчета  
 

 
 

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

Вопросы (задания), включаемые в тесты 
 

1. Показатели, характеризующие электрическое хозяйство промышленного предприятия. 
2. Физический смысл коэффициентов парной корреляции. 
3. Построение графической связи факторов. 
4. Оценка полноты взаимосвязи  
5. Понятие нормирования удельных расходов электрической энергии 
6. Применение нормального закона распределения в электроснабжении. 
7. Оценка соответствия статистического закона распределения теоретическому. 

 
Примеры тестового контроля КП-1 

 
1. Физический смысл понятия число часов использования максимума нагрузки. 
2. Использование нормального закона распределения в электроснабжении. 

 
Примеры тестового контроля КП-2 

 
1. Использование понятие средняя величина в электроснабжении. 
2. Построение графической связи технологических и электрических факторов. 

 

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми 
результатами обучения. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 
Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час.контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, 
освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего образования - 



программамбакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде.При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 
организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

7.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 
разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных 
и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. 
В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

7.4. Лабораторные работы 

Лабораторныйпрактикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов– «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 
работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

7.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформленииработы; 
 использованиеспециальнойлитературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
 

7.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  



1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых инестандартных задач по релейной защите.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 
компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 
Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения.  

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 3лабораторных работы, 
указанных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор потока. Маршрутный лист выдается студенту за 
неделю до начала лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 
студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 
работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему 
установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей 
(технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов 
измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 

работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной 
работе. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 



а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую тетрадь)или 
не подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет измерять; 

в) имеется более одной несданной ранее выполненной работы. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии 
во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут 

воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 
предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы. 

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 
группы.Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все 
записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием 
компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных страницах должны обязательно 

присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. 
На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы: 

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты.Работа считается 
зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» 
и «защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента 
делает запись: «Все лабораторные работы, предусмотренные маршрутным листом, выполнены и защищены», ставит 
подпись и дату. 

9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа выполняется. Правила ведения 
журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если 
работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами 
лабораторных работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 
учета выполненных студентами лабораторных работ. 

Студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему занятия. Студент, не успевший 
выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил 
занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на 
зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 

руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

7.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 



Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 
Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

Учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 
 

1. В. М. Кожухар. Основы научных исследований: Учебное пособие  — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2010. — 216 с 
 

http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cchumakov%5CUchebnik%20po%20ONI%20(Kozhuhar%20V.M.).pdf 
 
2. В.Ю. Радоуцкий, В.Н. Шульженко, Е.А. Носатова Основы научных исследований: учеб.пособие /; под 

ред. В.Ю. Радоуцкого. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 133 с 
http://window.edu.ru/resource/454/77454/files/osnovy_nauchn_issled.pdf 

 
б) дополнительная литература 
 

3. Жичкин С.В., Исаев А.С., Лагуткин О.Е., Ползиков М.Н. Сборник статистических материалов к 

практическим занятиям по ОНИ. – Новомосковск, 2003, 46 с. 
4. Жичкин С.В., Исаев А.С., Лагуткин О.Е., Ползиков М.Н. Сборник статистических материалов к 

практическим занятиям по ОНИ ч.2. – Новомосковск, 2005, 96 с. 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких 
громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь 
затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все 
эти значения были в одной и той же системе единиц. 8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. 

Такая оценка может в ряде случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 
попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как 
развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер 
перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее 
содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены.В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в 
разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к 

решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении курсаРРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 2 (если 
специально не оговорено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за 
неделю до начала лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 
которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 

http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cchumakov%5CUchebnik%20po%20ONI%20(Kozhuhar%20V.M.).pdf
http://window.edu.ru/resource/454/77454/files/osnovy_nauchn_issled.pdf


пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может 
получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 
теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание 

лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов 
измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к 
работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 

готовности студента.Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описаниетекущей лабораторной  
работы: название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета 
погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); 

перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 
работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной 

работе. 

Студент не допускается к выполнению работы, если:  

а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет измерять; 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 

допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим 
занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на 
«дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 
предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы. 

8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код 

учебной группы.Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются 
карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с 
использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо 
выделять страницы для расчетов.На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с 
подстановкой результатов прямых измерений и физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах 
производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов. В выводах должны 

содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за 

«допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы– это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературойвыделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 



7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

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 использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (длялиц с 

нарушениямислуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:  
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Дубровская Л.И.Прогнозирование временных 

рядов в пакете statistica. Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет. 2012. 36 с. 

https://e.lanbook.com/book/44912#
authors 

 

Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Афонин П.Н., Афонин Д.Н.Статистический 
анализ с применением современных 

программных средств. ИЦ Интермедия. 2015. 
100 с. 

https://e.lanbook.com/book/55891#
authors 
 

Да 

Садовникова Н.А., Шмойлова Р.А.Анализ 

временных рядов и прогнозирование. 
Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия».  2016. 152c. 

https://e.lanbook.com/book/93255#
book_name 
 

Да 

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый 

https://e.lanbook.com/book/44912#authors
https://e.lanbook.com/book/44912#authors
https://e.lanbook.com/book/44912#book_name
https://e.lanbook.com/book/44912#authors
https://e.lanbook.com/book/44912#authors
https://e.lanbook.com/book/55891#authors
https://e.lanbook.com/book/55891#authors
https://e.lanbook.com/book/55891#book_name
https://e.lanbook.com/book/55891#book_name
https://e.lanbook.com/book/55891#authors
https://e.lanbook.com/book/55891#authors
https://e.lanbook.com/book/93255#authors
https://e.lanbook.com/book/93255#authors
https://e.lanbook.com/book/93255#book_name
https://e.lanbook.com/book/93255#book_name
https://e.lanbook.com/book/93255#book_name


центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 

11.12.2018). 
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// (дата обращения: 

11.12.2018). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2018). 

 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 

доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
Лекционная аудитория 

307) 
Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа. 329 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

Учебные столы, стулья, доска 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

обучающихся 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на 

жестком диске 8 Гбайт (4 шт.) с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ 

РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 
Переносная презентационная техника  
Принтер лазерный 

приспособлено 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор  

Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа 
Программное обеспечение, обеспечивающее возможность просмотра материалов на электронных 

носителях, доступ к  программам MSOffice и Mathcad, программе компьютерного тестирования. SanRav.The 

http://www.openet.ru/


Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
 http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897 

 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса; альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками  
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном 

виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
 
 
 

  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Релейная защита и автоматика систем электроснабжения 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 ак.час. или 2  
зачетные единицы  (з.е). 1 з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 

Положения «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском 

институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева» от 29.09.2017 г.) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.ДВ.03.01)) дисциплин и относится к модулю "Дисциплины по выбору". 
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  формирование  

способности производить расчеты показателей функционирования технологического 
оборудования и систем технологического оборудования для обеспечения оптимальных параметров 

работы объектов профессиональной деятельности; 

способности управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности 

Задачи преподавания дисциплины: 

- выработать способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ; 

- обучить выполнению научных исследований по оптимальному осуществлению и 

перспективному прогрессивному развитию систем электроснабжения объектов (по отраслям), а 

также - по эксплуатации данных систем с учетом применения вычислительной техники и средств 
автоматизированного управления их состоянием; 

- дать представление о решаемых задачах, способах анализа и применении методов теории 

вероятностей и математической статистики в области электроснабжения; 

- дать представление о выявлении наиболее существенных закономерностей, выборе 
адекватных математических моделей в процессе анализа технических систем; 

- научить применять вероятностную и статистическую информацию в задачах выбора и 

количественного анализа схем, параметров и режимов систем электроснабжения; 

- научить владению способами определения потребности в электрической энергии 

объектов электроснабжения. 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение. Характеристика, структура и содержание курса. Основные 

методические положения по проведению занятий. Обзор 
основных проблем электрического хозяйства промышленных 

предприятий, требующих научных исследований. 
2 Электрическое хозяйство 

промышленного 

предприятия как объект 

исследования. 

Средние и другие характеристики показателей 

электропотребления промышленных предприятий. 
 

3 Вероятность и 

распределения вероятностей 

Применение понятия вероятности в электроснабжении. 

Нормальное и другие виды рапределений. 



в электроснабжении. 
4 Поиск взаимосвязи 

технологических и 

электрических параметров 

Корреляционный анализ и решение систем линейных уравнений 

как математическая основа. Графическая связь факторов. 

5 Электрическое хозяйство 

промышленного 

предприятия как система 

Анализ системных свойств электрического хозяйства 

промышленного предприятия. Применение статистического 

анализа для исследования параметров электропотребления. 

Ранговое распределение параметров электропотребления 
6 Анализ удельных расходов 

электрической энергии на 

выпуск продукции 

Проверка на соответствие нормальному закону распределения 

как математическая основа разработки нормативных 

показателей 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  
Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ПК 3.1 Знает принципы систематизации 

и обобщения информации для 
выполнения расчетов 

показателей функционирования 

технологического оборудования 

и систем технологического 

оборудования  

Знать: 
- информационные технологии в своей предметной 

области 
Уметь: 
- применять способы графического отображения 

геометрических образов  
Владеть: 
- способностю формировать законченное 

представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде отчета  
ПК-3.2 Применяет методы расчета и 

умеет производить расчеты  

показателей функционирования 

элементов и систем 
технологического оборудования 

объектов ПД  
 

Знать: 
- способы производства научных расчетов в 

потребности и прогнозировании энергоресурсов.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 
- сведениями, достаточными для формирования 

задач анализа состояния, перспективного 

развития системы электроснабжения  
 

ПК-3.3 Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной 

деятельности 
 

Знать: 
- меьодики производства научных расчетов в 

потребности и прогнозировании энергоресурсов.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 
расчетного эксперимента  
Владеть: 

- способностью оптимизации полученных 

результатов 
 

ПК 5.3 Демонстрирует владение 

методами анализа данных 

регистрации показателей режима 

и формирования управляющих 

воздействий на режим СЭС  
 

Знать: 
- методики анализа данных регистрации 

показателей режима и формирования 

управляющих воздействий на режим СЭС.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 

- способностью  формирования 

управляющих воздействий на режим СЭС 
 



Приложение 2 
Порядок оценивания 
 
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на 

зачете. Перечень вопросов и форма билета доводятся до сведения обучающегося накануне контроля. 
На подготовку к ответу обучающемуся отводятся не менее 1 академического часа. Возможен 

досрочный ответ. 
Билеты включают в себя: 
- теоретические вопросы. 
- практические задания или задачи или т.п. 
Трудоемкость заданий каждого билета примерно одинакова. 
По результатам ответов выставляются оценки: 
* «отлично»; 
* «хорошо»; 
* «удовлетворительно»; 
* «неудовлетворительно». 
 

компетенция Показатели 

текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый Не освоена 

1 2 3 4 5 

Знает принципы систематизации и 

обобщения информации для 

выполнения расчетов показателей 

функционирования технологического 

оборудования и систем 

технологического оборудования ПК 3.1 
Применяет методы расчета и умеет 

производить расчеты  показателей 

функционирования элементов и систем 

технологического оборудования 

объектов ПД ПК 3.2 
Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной 

деятельности ПК 3.3 
Демонстрирует владение методами 

анализа данных регистрации 

показателей режима и формирования 

управляющих воздействий на режим 

СЭС ПК 5.3 
 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

В полном 

объеме с 

оценкой 
отлично, 

хорошо. 

В полном объеме 

с оценкой 

удовлетворитель
но 

Не выполнены в 

полном объеме 

Работа на 

практических 

занятиях 

Активная, с 

оценкой 

отлично, 

хорошо 

С оценкой 

удовлетворитель

но 

Не участвовал 

Выполнение 

контрольных 

работ 

Отлично, 

хорошо 
Удовлетворитель

но 
Неудовлетворител

ьно 

Тестирование Отлично, 

хорошо 
Удовлетворитель

но 
Неудовлетворител

ьно 
Уровень 

использования 

дополнительной 

литературы 

Без помощи 

преподавателя 
По указанию 

преподавателя 
С помощью 

преподавателя 

 
 
 
Порядок перевода оценки по 100-балльной шкале в оценку по пятибалльной шкале 
 

Оценка по 100-балльной шкале Итоговая оценка в пятибалльной шкале 

0 - 50 неудовлетворительно 

51 - 69 удовлетворительно 

70 - 84 хорошо 

85 - 100 отлично 

 
  







 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом дополнений 

и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по направлению 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от  28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467) 

 (далее – стандарт); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению под-

готовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснабжение (уровень бакалавриата), соот-

ветствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467). 

 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является ознакомление  студентов с основными материалами и документами, используемыми 
в работе руководителями электрохозяйства промышленного предприятия; изучение информационных потоков электрохозяйства, 
структуры, задач и функций службы главного энергетика и электроцеха предприятия. 

Задачи изучения дисциплины: овладение студентами следующими навыками: 
 организация информационно-документальных связей с технологическими цехами и контролирующими службами 

предприятия; 
 генерация внутризаводских должностных инструкций на уровне предприятия и цеха; 
 организация информационного обеспечения задач и функций подразделений электрохозяйства предприятия. 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б.1. Дисци-
плины (модули) ОПОП в модуле «Электроэнергетика» Дисциплины по выбору. 

 Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Монтаж и наладка систем электроснабжения», «Эксплуата-

ция систем электроснабжения», «Энергоаудит предприятий и организаций», «Потребители и режимы электропотребления», «Ме-
неджмент в энергохозяйстве», «Электроснабжение». 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ,   ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ            ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные 
- Способен выполнять инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-1); 
- Способен участвовать в организации безопасной работы персонала на объектах профессиональной деятельности (ПК-2); 
- Способен обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике (ПК-

4);  
- Способен участвовать в разработке отдельных разделов при проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- Знает правила, методы, порядок и сроки производства испытаний и измерений в электрических сетях системы электро-

снабжения объектов профессиональной деятельности (ПК-1.1); 
- Демонстрирует знания организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования систем электроснабже-

ния (ПК-1.2); 
- Демонстрирует знания основных нормативных документов по обеспечению безопасных условий труда (ПК-2.1) 
Уметь: 
- Применяет методы индикации технического состояния и технические средства испытаний и диагностики электрооборудо-

вания объектов профессиональной деятельности (ПК-1.3). 
Владеть: 
- Демонстрирует понимание взаимосвязи задач эксплуатации и технологического обеспечения (ПК-1.4); 
- Владеет навыками внутреннего аудита систем менеджмента качества, систем электроснабжения объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-4.3); 
- Владеет составлением конкурентно-способных вариантов; обоснованием выбора целесообразного решения построения 

объектов профессиональной деятельности. Обосновывает выбор целесообразного технического решения (ПК-6.3). 
 

  
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час или 2  зачетные единицы (з.е).  
 



Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час. 
7 

Контактная работа обучающихся с педагогическими ра-

ботниками (всего) 
30 30 

Контактная работа – аудиторные занятия 30 30 
В том числе:   
Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы (ЛР) 16 16 
Экзамен - - 
Самостоятельная работа (всего) 42 42 
Контактная самостоятельная работа (групповые кон-
сультации и индивидуальная работа обучающихся с педаго-
гическим работником) 

0,7 0,7 

В том числе другая СР   
Курсовой проект - - 
Проработка лекционного материала  25,3 25,3 
Подготовка к лабораторным занятиям 16 16 
Подготовка к практическим занятиям - - 
Аттестация (зачет)   
 - - 

Общая трудоемкость                               ак.час. 
                                                                           з.е. 

72 72 

2 2 
5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

№ 
раз-

де-ла 

Наименование темы  
(раздела) дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия семинар-
ского типа 

СРС,* 
час.  

Всего, 
час. 

Формы 
текущего 

контро- 
ля** 

Код 
формируемой 
компетенции 

Практ. 
занятия, 

час. 

Лаб. 
занятия, 

час. 

1 

Формирование структуры 

управления электрохозяйством 
предприятия на этапе проекти-
рования 

2 - - 1,3 3,3 УО ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

2 
Документация электрохозяйства 
на этапе подключения к энерго-
системе 

2 - - 4 6 УО 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

3 
Информационная база электро-

хозяйства 
2 - - 4 6 УО 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

4 
Положение об отделе главного 
энергетика предприятия 1 - 4 6 11 УО 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

5 
Положение об электроцехе 
предприятия 1 - 4 8 13 УО 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

6 
Инструкции электрохозяйства 

2 - 4 8 14 УО 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

7 
Внешняя нормативная докумен-
тация 2 - 4 6 12 УО 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

8 
Информационные потоки элек-
трохозяйства 2   4 6 УО 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

 Аттестация        
 Зачет - - - - - УО  

 
Контактная самостоятельная ра-
бота  (текущие консультации) - - - 0,7 0,7 УО  

 Всего 14 - 16 42 72 - - 
* СРС – самостоятельная работа студента, 
** устный опрос (УО) 
5.3. Содержание дисциплины 

№ п/п Тема Содержание темы 
1 2 3 



1 Формирование структуры управления 
электрохозяйством предприятия на этапе 

проектирования 

Общие сведения о структуре управления предприятием; обобщен-
ная структура управления предприятием; местоположение в струк-

туре отдела главного энергетика и электроцеха. Документация, ис-
пользуемая на стадии тендера и ТЭО при проектировании электро-
хозяйства предприятия 

2 Документация электрохозяйства на этапе 
подключения к энергосистеме 

Договоры при подключении предприятия к энергосистеме; доку-
менты балансовой принадлежности оборудования; энергетический 
паспорт предприятия 

3 Информационная база электрохозяйства Структура информационной базы электрохозяйства; база знаний, 
банк данных, программное обеспечение электрохозяйства; напол-
нение составных частей информационной базы 

4 Положение об отделе главного энергетика 
предприятия 

Структуры отдела главного энергетика для предприятий различных 
категорий; задачи и функции отдела главного энергетика по управ-
лению электрохозяйством 

5 Положение об электроцехе предприятия Структура электроцеха крупного промышленного предприятия; за-
дачи и функции электроцеха по эксплуатации электрохозяйства 

6 Инструкции электрохозяйства Общая структура должностных инструкций; должностные инструк-
ции энергетика цеха, старшего инженера-электрика отдела главного 
энергетика; перечень основных инструкций по электроцеху и их 
краткое содержание 

7 Внешняя нормативная документация Обзор внешних нормативных материалов: ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППР, 
инструктивных материалов Госэнергонадзора, законов правитель-

ства России в области энергетики 
8 Информационные потоки электрохозяй-

ства 
Классификация информации и документации, связывающей элек-
трохозяйство с технологическими цехами и контролирующими 
службами; объединение информации и документов в информаци-
онные потоки 

 
5.4. Тематический план практических занятий 
Практические занятия не предусмотрены. 
 
5.5. Тематический план лабораторных работ 
Лабораторный практикум включает выполнение 4-х лабораторных работ.  
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисципли-

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-
кость 
час. 

Форма кон-
троля 

Код формируемой 
компетенции 

1. 4 Изучение оперативной документации элек-
трохозяйства 

4 Отчет 
Защита 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

2 4 Составление протоколов испытаний элек-
трооборудования 

4 Отчет 
Защита 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

3 7 Подготовка технических условий на техно-

логическое присоединение потребителя 
4 Отчет 

Защита 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

4 7 Оформление договора энергоснабжения 4 Отчет 
Защита 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

5.6. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
5.7. Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭБС и ее использовании при выполнении домашнего задания, яв-

ляющегося расчетом тех же параметров, что и при контактной работе, но при других условиях. 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки контрольных заданий (вывод формул, их преобразование). 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в формах: 
– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных заданий); простые зада-

ния используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два действия. Сложные задания используются 
для оценки навыков. Они представляют собой расчет индивидуального задания, которое выдается студенту в соответствии с при-
мерами контрольных задач, но с новыми параметрами; 



– проверки выполнения необходимых расчетов  одного или нескольких параметров, определяемых в лабораторных рабо-
тах, но в условиях отличных от заданных ранее; 

– проверки правильности выполнения индивидуального задания 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа у дос-

ки, своевременная сдача контрольных пунктов, отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, при-

меняет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в 

стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсутствие 
знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умени-
ями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную недо-
статочность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дис-

циплине (окончательных, если на данной дисциплине завершается формирование компетенции). 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 
Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, предусмотренные 

маршрутным листом, выполнил контрольный тест с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». Критерии оценивания приведены в 
разделе 6.3. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в электронной 
информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об электронной информационно-
образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 

Перечень компетенций 
Этапы форми-
рования компе-

тенций 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 
- Способен выполнять 

инженерно-техническое сопро-
вождение деятельности по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту оборудования объек-
тов профессиональной деятель-
ности (ПК-1); 

- Способен участвовать 
в организации безопасной ра-

боты персонала на объектах 
профессиональной деятельно-
сти (ПК-2); 

- Способен обеспечи-
вать требуемые режимы и за-
данные параметры технологи-
ческого процесса по заданной 
методике (ПК-4);  

- Способен участвовать 
в разработке отдельных разде-
лов при проектировании объек-
тов профессиональной деятель-
ности (ПК-6). 
 

Формирование 
знаний  
 
 
 
 

Сформированность 
знаний (полнота, 
глубина, 
осознанность) 

Знать: 
- Знает правила, методы, порядок и сроки произ-
водства испытаний и измерений в электрических 
сетях системы электроснабжения объектов профес-
сиональной деятельности (ПК-1.1); 
- Демонстрирует знания организации технического 
обслуживания и ремонта электрооборудования си-
стем электроснабжения (ПК-1.2); 
- Демонстрирует знания основных нормативных 

документов по обеспечению безопасных условий 
труда (ПК-2.1) 
 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 
последовательность, 
правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- Применяет методы индикации технического со-
стояния и технические средства испытаний и диа-
гностики электрооборудования объектов професси-

ональной деятельности (ПК-1.3). 
 

Формирование 
навыков и 
(или) опыта 
деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) 
опыта деятельности 
(качественность, 
скорость, 
автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- Демонстрирует понимание взаимосвязи задач 
эксплуатации и технологического обеспечения (ПК-
1.4); 
- Владеет навыками внутреннего аудита систем ме-
неджмента качества, систем электроснабжения объ-

ектов профессиональной деятельности (ПК-4.3); 
- Владеет составлением конкурентно-способных 
вариантов; обоснованием выбора целесообразного 
решения построения объектов профессиональной 
деятельности. Обосновывает выбор целесообразно-
го технического решения (ПК-6.3). 
 

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 



Выявление уровня зна-
ний, умений, овладения 

навыками 

Вопросы ставятся в соот-
ветствии с алгоритмом 

действий, лежащих в ос-
нове знаний, умения, 
овладения навыками 

Текущий. 
Оценивание окончатель-

ных результатов изуче-
ния дисциплины 

Цель контроля может быть достигнута 
только в ходе выполнения обучающи-

мися соответствующих заданий, кон-
трольных задач или упражнений 

Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 
Изобразите схему однофазного мостового выпрямителя, поясните ее работу и приведите выражения для определения ос-

новных показателей работы (ПК-8).  
6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации  

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции* 
высокий пороговый не  

сформирована 

- Способен выполнять инженерно-
техническое сопровождение дея-
тельности по техническому обслу-
живанию и ремонту оборудования 
объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-1); 
- Способен участвовать в организа-
ции безопасной работы персонала на 
объектах профессиональной дея-
тельности (ПК-2); 
- Способен обеспечивать требуемые 
режимы и заданные параметры тех-
нологического процесса по заданной 

методике (ПК-4);  
- Способен участвовать в разработке 
отдельных разделов при проектиро-
вании объектов профессиональной 
деятельности (ПК-6). 
 

Выполнение лаборатор-
ных работ 

В полном  
объеме с оцен-
кой «отлично» 
или «хорошо». 

В полном объеме с 
оценкой  
«удовлетворительно» 

Не выполнены в 
полном объеме ко 
времени контроля 

Выполнение контроль-
ных работ  

С оценкой  
«отлично» или 
«хорошо» 

С оценкой  
«удовлетворительно» 

Не выполнены в 
полном объеме ко 
времени контроля 

Тестирование 
С оценкой  
«отлично» или  
«хорошо» 

С оценкой  
«удовлетворительно» 

С оценкой «неудо-

влетворительно» 

Уровень использования 

дополнительной лите-
ратуры 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию  
преподавателя 

С помощью  
преподавателя 

*Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков при-

веденным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной слож-
ности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, за-
труднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% приве-
денных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, 

студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную недо-

статочность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (зачет) 

Компетенция 

Показатели оценки  и  
результаты достижения плани-

руемых результатов обучения 
по дисциплине 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый 
не  

сформирована 
оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

1. Уровень усвоения материала, 
предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения зада-
ний, предусмотренных про-
граммой. 
3. Уровень изложения (культу-
ра речи, аргументированность, 
уверенность). 
4. Уровень использования 
справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причин-
но-следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убеж-
денность. 
7. Ответственное отношение к 
работе, стремление к достиже-
нию высоких результатов, го-
товность к дискуссии. 

Демонстриру-
ет полное по-
нимание про-
блемы. Речь 
грамотная, 

изложение 
уверенное, 
аргументиро-
ванное. Все 
требования, 
предъявляе-
мые к зада-
нию выпол-

нены 

Демонстриру-
ет частичное 
понимание 
проблемы. 
Большинство 

требований, 
предъявляе-
мых к зада-
нию выпол-
нены. 

Демонстриру-
ет частичное 
понимание 
проблемы. В 
основном 

требования, 
предъявляе-
мые к зада-
нию, выпол-
нены. 

Демонстриру-
ет небольшое 
понимание 
проблемы. 
Многие тре-

бования, 
предъявляе-
мые к зада-
нию не вы-
полнены 



- Способен выполнять 
инженерно-техническое 

сопровождение деятель-
ности по техническому 
обслуживанию и ремонту 
оборудования объектов 
профессиональной дея-
тельности (ПК-1); 
- Способен участвовать в 
организации безопасной 

работы персонала на объ-
ектах профессиональной 
деятельности (ПК-2); 
- Способен обеспечивать 
требуемые режимы и за-
данные параметры техно-
логического процесса по 
заданной методике (ПК-
4);  
- Способен участвовать в 
разработке отдельных 
разделов при проектиро-
вании объектов профес-
сиональной деятельности 
(ПК-6). 
 

Студент должен: 
Знать: 
- Знает правила, методы, поря-
док и сроки производства ис-
пытаний и измерений в элек-
трических сетях системы элек-
троснабжения объектов про-
фессиональной деятельности; 
- Демонстрирует знания орга-
низации технического обслу-

живания и ремонта электрообо-
рудования систем электро-
снабжения; 
- Демонстрирует знания основ-
ных нормативных документов 
по обеспечению безопасных 
условий труда. 
Уметь: 
- Применяет методы индикации 
технического состояния и тех-
нические средства испытаний и 
диагностики электрооборудо-
вания объектов профессио-
нальной деятельности. 
Владеть: 
- Демонстрирует понимание 
взаимосвязи задач эксплуата-

ции и технологического обес-
печения; 
- Владеет навыками внутренне-
го аудита систем менеджмента 
качества, систем электроснаб-
жения объектов профессио-
нальной деятельности; 
- Владеет составлением конку-

рентно-способных вариантов; 
обоснованием выбора целесо-
образного решения построения 
объектов профессиональной 
деятельности. Обосновывает 
выбор целесообразного техни-
ческого решения. 
 

Полные отве-
ты на все тео-

ретические 
вопросы би-
лета. 
 
 
 
 
 

Ответы по 
существу на 

все теорети-
ческие вопро-
сы билета. 
 
 
 
 

Ответы по 
существу на 

все теорети-
ческие вопро-
сы билета, 
пробелы в 
знаниях не 
носят суще-
ственного ха-
рактера 
 

Ответы менее 
чем на поло-

вину теорети-
ческих вопро-
сов билета. 
 
 
 
 

Решение 
предложен-
ных практи-
ческих зада-
ний 

Частичное 
решение 
предложен-
ных практи-
ческих зада-
ний 

Частичное 
решение 
предложен-
ных практи-
ческих зада-
ний 

Решение 
практических 
заданий не 
предложено 

Необходимые 
практические 
навыки рабо-
ты с освоен-
ным материа-
лом сформи-
рованы в пол-
ном объеме 

Необходимые 
практические 
навыки рабо-
ты с освоен-
ным материа-
лом сформи-
рованы ча-
стично в 

большем объ-
еме 

Необходимые 
практические 
навыки рабо-
ты с освоен-
ным материа-
лом сформи-
рованы ча-
стично 

Необходимые 
практические 
навыки рабо-
ты с освоен-
ным материа-
лом не сфор-
мированы 

 
6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 

Вопросы к лабораторной работе №1 
1. Перечислите основную оперативную документацию электрохозяйства. 
2. Кто несет ответственность за безопасность ремонтных работ в электроустановоках? 
3. Расскажите порядок выдачи наряда-допуска. 
4. Перечислите организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 
5. Назовите обязанности допускающего при выполнении ремонтных работ. 
6. В каких случаях назначается наблюдающий? 
7. Когда назначение ответственного руководителя работ не обязательно? 
8. Какие работы выполняются по наряду-допуску? 
 

Вопросы к лабораторной работе №2 
 

1. Какие испытания регламентируются “Нормами испытаний электрооборудования”? 
2. По результатам каких испытаний дается заключение о работоспособности выключателей? 
3. По результатам каких испытаний дается заключение о работоспособности измерительных трансформаторов? 
4. По результатам каких испытаний дается заключение о работоспособности разъединителей? 
5. По результатам каких испытаний дается заключение о работоспособности реакторов? 
6. Как оценить состояние изоляции? 
7. С какой целью проводится измерение времени срабатывания автоматических коммутационных аппаратов? 
8. О чем свидетельствует повышенное сопротивление контактов выключателя и как его уменьшить? 
9. Для чего оформляются протоколы испытаний электрооборудования? 
10. Почему необходимо оценивать состояние электрооборудования по нескольким параметрам? 
11. К какой категории документов относятся протоколы испытаний электрооборудования? 

Пример вопросов для устного опроса 
Тема 1. Элементная база силовой электроники 



1. Что называется полупроводниковым диодом? 
2. Назовите основное свойство диода. 
3. Чем отличается идеальный диод от реального? 
4. Что называется тиристором? 
5. Укажите основные параметры тиристоров. 

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно оперирует приобретен-

ными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в 

стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсутствие 
знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умени-
ями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную недо-
статочность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обу-

чения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. За-

четная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается 
перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет ре-
зультатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета ре-
зультатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных 

программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева». 

7.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и ин-

формационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерак-
тивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятель-
ной работы студентов в информационной образовательной среде.  

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 
игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на 
основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профес-
сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учеб-

ным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
7.3. Занятия семинарского типа 
Занятия семинарского типа не предусмотрены. 
7.4. Лабораторные работы 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. 
 Текущий контроль на лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных ра-

бот. Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 
7.5. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятель-

ную работу. 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 основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наибо-

лее важных моментов; 
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 
7.6. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – ознакомление  студента с основными материалами и документами, используемыми в работе руководи-

телями электрохозяйства промышленного предприятия; изучение информационных потоков электрохозяйства, структуры, задач и 
функций службы главного энергетика и электроцеха предприятия. 



2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. 
Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспиты-
вать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины 

превращать в годичное. 
3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются те 

или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логиче-
ская, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимулиро-

вания работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться 
лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать системати-
ческие занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания необ-
ходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении лек-
ционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации 
лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разделам 

дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учебно-методического обеспе-
чения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные коллоквиу-
мы или контрольные работы. 

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом са-
мостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лекций, 
их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументирован-
ность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязатель-
но для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении дисципли-

ны. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных работ 
Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в 

специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лаборатории и 
обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
Студенты допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлены  схемы и табли-

цы для записи результатов (в случае необходимости); 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 

работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким методом 

он будет делать. 
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в аудитории, устраняя до-

пущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется возмож-

ность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причи-
нам, предоставляется возможность ее выполнения в другое время на «дублерском» занятии во время указанное ведущим препода-
вателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образо-
вательных услуг. 

В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код 

учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если имеется 3 пометки преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита».  



Правила ведения журнала преподавателя: 
1) выполненная работа отмечается в журнале, а так же в отчете по лабораторной работе (протоколе) студента подписью 

преподавателя и простановкой даты. 
2) в графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа 

«защищена», делается отметка о защите. 
3) при проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным лабора-

торным работам по данной дисциплине. 
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных презентаций при чте-

нии лекций, а также применение активных и интерактивных форм обучения при контактной работе со студентами. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; теоретическая подго-

товка перед выполнением лабораторных работ; решение практических заданий с последующей проверкой правильности выполне-

ния преподавателем; подготовку к контрольным пунктам. 
7.7. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, следовательно, 

пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины.  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в 

материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых 
пятен» в освоении материала! 

Учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Тема 1. Формирование структуры управления электрохозяйством предприятия на этапе проектирования 
Литература: о-1, д-1 
Вопросы для самопроверки: 
1. Кому подчиняется главный энергетик предприятия и начальник электроцеха 
2. Что такое технико-экономическое обоснование строительства объекта 
3. Состав ТЭО 
4. Основные этапы проектирования предприятия 
5. Чем отличается проектная и рабочая документации  
6. Классификация проектных решений 
7. Порядок заключения договора на электроснабжение 
8. С кем заключается срочный договор, а с кем бессрочный 
9. Содержание заявки на подключение к энергосистеме. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
 
Тема 2. Документация электрохозяйства на этапе подключения к энергосистеме. Литература: о-2, д-1 
Вопросы для самопроверки: 
По какому параметру электропотребители делятся на одно-  и двухставочные 
10. Как определяется величина расчетной мощности подключаемого предприятия 
11. Что такое технологическая броня электроснабжения предприятия  
12. Что такое аварийная броня электроснабжения предприятия 
13. Какие особые условия указываются в заявке 
14. Кто выдает ТУ на присоединение электроустановок к СЭС, в том числе субабонентов  
15. Содержание ТУ 
16. Что такое граница балансовой принадлежности ЭУ. 
17. Что такое допустимое влияние потребителя на ПКЭ в точке присоединения. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Тема 3. Информационная база электрохозяйства. Литература: о-1, д-1 
Вопросы для самопроверки: 
18. С какими организациями согласовываются схемы внешнего и внутреннего электроснабжения 
19. Какая организация проводит допуск ЭУ в эксплуатацию 
20. Перечень документов, необходимых для допуска ЭУ в эксплуатацию 
21. Что такое база знаний электрохозяйства 
22. Какие базы данных входят в электрохозяйство 
23. Какое программное обеспечение необходимо электрохозяйству 
24. Содержание БЗ 
25. Содержание текстовой БД 
26. Содержание числовой БД 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Тема 4. Положение об отделе главного энергетика предприятия. . Литература: о-1, д-1 
Вопросы для самопроверки: 
27. Содержание графической БД 
28. Состав общесистемного ПО 
29. Состав специализированного ПО 
30. Как влияет трудоемкость ППР энергооборудования на категорию предприятия и штатность ОГЭ 
31. Требования к лицам на должность главного энергетика 



32. Какие подразделения входят в ОГЭ 
33. Основные функции ОГЭ 
34. Основные задачи ОГЭ. 
35. Что такое энергоаудит 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Тема 5. Положение об электроцехе предприятия.  Литература: о-1, д-2 
Вопросы для самопроверки: 
36. Как составляются графики ППР 
37. Обязанности ГЭ 
38. Права ГЭ 
39. Обязанности инженера-электрика  в ОГЭ 
40. Права инженера-электрика в ОГЭ 
41. Обязанности энергетика цеха 
42. Права энергетика цеха 
43. Классификация инструкций электротехнического персонала 
44. Основное содержание внутризаводских инструкций 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.  
Тема 6. Инструкции электрохозяйства.  Литература: о-2, д-1 
Вопросы для самопроверки: 
45. Содержание закона РФ «Об энергосбережении» 
46. Содержание закона РФ «О государственном регулировании тарифов на электро- и тепловую энергию» 
47. Содержание закона «Об обеспечении единства измерений» 
48. Содержание ППЭ 
49. Содержание ПУЭ 
50. Содержание ПЭЭП 
51. Содержание ПТБ 
52. Содержание ПУЭЭ 
53. Содержание инструктивных материалов Главгосэнергонадзора 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Тема 7. Внешняя нормативная документация. Литература: о-2, д-1 
Вопросы для самопроверки: 
54. Классификация информационных потоков электрохозяйства 
55. Что входит в статичную информацию 
56. Что входит в динамичную информацию 
57. Взаимосвязь электрохозяйства с ОГТ 
58. Взаимосвязь электрохозяйства с ОГА 
59. Взаимосвязь электрохозяйства с ОГМ 
60. Взаимосвязь электрохозяйства с технологическими цехами 
61. Взаимосвязь электрохозяйства с финансовым отделом 
62. Взаимосвязь электрохозяйства с АХО 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Тема 8. Информационные потоки электрохозяйства. Литература: о-2, д-1 
Вопросы для самопроверки: 
63. Взаимосвязь электрохозяйства с юридическим отделом 
64. Взаимосвязь электрохозяйства с ОТБ 
65. Взаимосвязь электрохозяйства со штабом ГО 
66. Взаимосвязь электрохозяйства с отелом кадров 
67. Взаимосвязь электрохозяйства с поставщиками ЭО 
68.  Взаимосвязь электрохозяйства с отделом повышения квалификации 
69. Взаимосвязь электрохозяйства с ООТиЗ 
70. Взаимосвязь электрохозяйства с внешними контролирующими организациями «Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, по-
жарный надзор) 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

По подготовке к лабораторному практикуму 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении дисципли-

ны. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 3 лабораторных работы. В рамках данной 
дисциплины все работы проводятся в виде численного эксперимента на компьютере. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в 
специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лаборатории и 
обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде.  
2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему сети, перечень за-
даний и таблицы для записи результатов; 



б) знание теории и целей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение работать с компьюте-
ром. 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует подготовленный протокол; 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме;  
в) имеется более одной несданной ранее выполненной работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя допущен-
ные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется возмож-

ность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причи-

нам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим пре-
подавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов на одном компьютере, если это не предусмотрено ме-

тодическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. 

Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи делаются руч-

кой. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на вопросы, поставленные в целях выполнения работы. 
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы и их достоверности; 
б) правильности построения схем, графиков - иллюстративного материала; 
г) оформления работы и выводов. 
Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается за-

чтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита» с 

указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента делает запись: «Все ла-
бораторные работы, выполнены и защищены», ставит подпись и дату. 

9. Правила ведения журнала преподавателя.  
1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если рабо-

та «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 
2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лабораторных 

работ пишется «нб». 
3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  
1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 
2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы   в журнале учета выполненных сту-

дентами лабораторных работ. 
Студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему занятия. Студент, не успевший выпол-

нить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  
3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил занятия 

с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной неделе, зачет 
по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 
4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под руководством ве-
дущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные 
и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 

источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного со-

держания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, ос-
новных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. 
Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выво-
ды и положения работы, ее концептуальные итоги. 

7.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 
При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, прошед-
шими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реа-
билитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 
информационных систем. 



Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назна-
чения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 

речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов преду-
сматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
- выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов обучения может проводиться 

в несколько этапов. 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

 Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Матиящук, С.В. Комментарий к Федерально-

му закону от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» (постатейный) [Элек-

тронный ресурс] / С.В. Матиящук. — Элек-

трон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2012. 

— 268 с. — Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/10616. 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Методические указания к лабораторным ра-

ботам по курсу: Нормативная база энергохо-

зяйств [Текст] = № 769 / М. Г. Ошурков , М. 

Н. Ползиков, А. Ю. Стекольников. - Новомос-

ковск : [б. и.], 2001. - 32 с. - (НИРХТУ) 

библиотека НИ РХТУ 

Да 

Правила устройства электроустановок. Все дей-
ствующие разделы шестого и седьмого изданий с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 1 
октября 2010 года [Текст] : нормативно-
технический материал. - М. : КНОРУС, 2010. − 488 
с. 

библиотека НИ РХТУ 

Да 

 
8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ресурсы 

следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - https://e.lanbook.com/ 
2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) - 

https://urait.ru/ 
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
Профессиональные базы данных информационные справочные системы 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/  
Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) КонсултантПлюс от 30.12.2016г. http://www.consultant.ru/ 
3 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 
5 Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - http://www.garant.ru/ 
6 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
7 Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
8 Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
9 Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
13 Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. 
URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
14. URL сайта кафедры: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/epp.html. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/epp.html


оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 
информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования. 

Наименование специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Приспособленность по-
мещений для использо-
вания инвалидами и ли-
цами с ограниченными 
возможностями здоро-

вья 
Лекционная аудитория 307 (Тульская обл., Ново-
московский р-н, г. Новомосковск, ул. Трудовые Ре-
зервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (посто-
янное хранение в ауд. 125) 

 

Аудитория для практических занятий, групповых и 
индивидульных консультаций, проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
(225), (Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Но-
вомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (посто-
янное хранение в ауд. 227)  

 

Аудитория для лабораторных  занятий, (229), 
(Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомос-
ковск, ул. Трудовые Резервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Компьютерный класс для выполнения лабора-
торных работ. 
Переносная презентационная техника (посто-
янное хранение в ауд. 227) 

 

Аудитория для самостоятельной работы студентов, 
(219), (Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Но-

вомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 19)) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 
512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт (2 шт.) с возможностью просмотра ви-
деоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным обра-
зовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, 
системе управления учебными курсами Moo-
dle, учебно-методическим материалам. 
Принтер лазерный 
Сканер 

 

Помещение для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования ауд. 233   
(Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомос-
ковск, ул. Трудовые Резервы, д. 19) 

Средства (приборы, стенды), необходимые 
для проведения профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

 

   

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра видеоматериа-

лов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор, доска, сканер. 
Программное обеспечение 
1 MS Windows (The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897) Номер учетной 
записи e5: 100039214 

2 MS Office (https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans) 
1. 3 Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) 

ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор 
подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational in-
stitution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia” 

2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premi-
um) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентифика-

тор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational 
institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”  

3. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

4. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
5. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными и доступны 

для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 
6.  Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Нормативная база электрохозяйства 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 30 час., из них: лекционные 14 лабораторные 16. Самостоятельная ра-
бота студента 42 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б.1. Дисци-
плины (модули) ОПОП в модуле «Электроэнергетика» Дисциплины по выбору. 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Монтаж и наладка систем электроснабжения», «Эксплуатация 
систем электроснабжения», «Энергоаудит предприятий и организаций», «Потребители и режимы электропотребления», «Менедж-

мент в энергохозяйстве», «Электроснабжение». 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление  студента с основными материалами и документами, используемыми в 
работе руководителями электрохозяйства промышленного предприятия; изучение информационных потоков электрохозяйства, 
структуры, задач и функций службы главного энергетика и электроцеха предприятия. 

Задачи изучения дисциплины: овладение студентами следующими навыками: 
 организация информационно-документальных связей с технологическими цехами и контролирующими службами 

предприятия; 
 генерация внутризаводских должностных инструкций на уровне предприятия и цеха; 
 организация информационного обеспечения задач и функций подразделений электрохозяйства предприятия. 

4. Содержание дисциплины 
Формирование структуры управления электрохозяйством предприятия на этапе проектирования. Документация электрохозяйства 
на этапе подключения к энергосистеме. Информационная база электрохозяйства. Информационная база электрохозяйства. Поло-
жение об отделе главного энергетика предприятия. Положение об электроцехе предприятия. Инструкции электрохозяйства. Внеш-
няя нормативная документация. Информационные потоки электрохозяйства 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освое-

ния образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Профессиональные 

- Способен выполнять инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудо-
вания объектов профессиональной деятельности (ПК-1); 
- Способен участвовать в организации безопасной работы персонала на объектах профессиональной деятельности (ПК-2); 
- Способен обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике (ПК-4);  
- Способен участвовать в разработке отдельных разделов при проектировании объектов профессиональной деятельности (ПК-6). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- Знает правила, методы, порядок и сроки производства испытаний и измерений в электрических сетях системы электроснабжения 
объектов профессиональной деятельности (ПК-1.1); 
- Демонстрирует знания организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования систем электроснабжения (ПК-
1.2); 
- Демонстрирует знания основных нормативных документов по обеспечению безопасных условий труда (ПК-2.1) 
Уметь: 
- Применяет методы индикации технического состояния и технические средства испытаний и диагностики электрооборудования 
объектов профессиональной деятельности (ПК-1.3). 
Владеть: 
- Демонстрирует понимание взаимосвязи задач эксплуатации и технологического обеспечения (ПК-1.4); 
- Владеет навыками внутреннего аудита систем менеджмента качества, систем электроснабжения объектов профессиональной дея-
тельности (ПК-4.3); 
- Владеет составлением конкурентно-способных вариантов; обоснованием выбора целесообразного решения построения объектов 
профессиональной деятельности. Обосновывает выбор целесообразного технического решения (ПК-6.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

Вопросы к зачету по НБЭ 
 

71. Кому подчиняется главный энергетик предприятия и начальник электроцеха 
72. Что такое технико-экономическое обоснование строительства объекта 
73. Состав ТЭО 
74. Основные этапы проектирования предприятия 
75. Чем отличается проектная и рабочая документации  
76. Классификация проектных решений 
77. Порядок заключения договора на электроснабжение 
78. С кем заключается срочный договор, а с кем бессрочный 
79. Содержание заявки на подключение к энергосистеме 
80. По какому параметру электропотребители делятся на одно-  и двухставочные 
81. Как определяется величина расчетной мощности подключаемого предприятия 
82. Что такое технологическая броня электроснабжения предприятия  
83. Что такое аварийная броня электроснабжения предприятия 
84. Какие особые условия указываются в заявке 
85. Кто выдает ТУ на присоединение электроустановок к СЭС, в том числе субабонентов  
86. Содержание ТУ 
87. Что такое граница балансовой принадлежности ЭУ 
88. Что такое допустимое влияние потребителя на ПКЭ в точке присоединения 
89. С какими организациями согласовываются схемы внешнего и внутреннего электроснабжения 
90. Какая организация проводит допуск ЭУ в эксплуатацию 
91. Перечень документов, необходимых для допуска ЭУ в эксплуатацию 
92. Что такое база знаний электрохозяйства 
93. Какие базы данных входят в электрохозяйство 
94. Какое программное обеспечение необходимо электрохозяйству 
95. Содержание БЗ 
96. Содержание текстовой БД 
97. Содержание числовой БД 
98. Содержание графической БД 
99. Состав общесистемного ПО 
100. Состав специализированного ПО 
101. Как влияет трудоемкость ППР энергооборудования на категорию предприятия и штатность ОГЭ 
102. Требования к лицам на должность главного энергетика 
103. Какие подразделения входят в ОГЭ 
104. Основные функции ОГЭ 
105. Основные задачи ОГЭ 
106. Что такое энергоаудит 
107. Как составляются графики ППР 
108. Обязанности ГЭ 
109. Права ГЭ 
110. Обязанности инженера-электрика  в ОГЭ 
111. Права инженера-электрика в ОГЭ 
112. Обязанности энергетика цеха 
113. Права энергетика цеха 
114. Классификация инструкций электротехнического персонала 
115. Основное содержание внутризаводских инструкций 
116. Содержание закона РФ «Об энергосбережении» 
117. Содержание закона РФ «О государственном регулировании тарифов на электро- и тепловую энергию» 
118. Содержание закона «Об обеспечении единства измерений» 
119. Содержание ППЭ 
120. Содержание ПУЭ 
121. Содержание ПЭЭП 
122. Содержание ПТБ 
123. Содержание ПУЭЭ 
124. Содержание инструктивных материалов Главгосэнергонадзора 
125. Классификация информационных потоков электрохозяйства 
126. Что входит в статичную информацию 
127. Что входит в динамичную информацию 
128. Взаимосвязь электрохозяйства с ОГТ 
129. Взаимосвязь электрохозяйства с ОГА 
130. Взаимосвязь электрохозяйства с ОГМ 
131. Взаимосвязь электрохозяйства с технологическими цехами 
132. Взаимосвязь электрохозяйства с финансовым отделом 
133. Взаимосвязь электрохозяйства с АХО 
134. Взаимосвязь электрохозяйства с юридическим отделом 
135. Взаимосвязь электрохозяйства с ОТБ 
136. Взаимосвязь электрохозяйства со штабом ГО 



137. Взаимосвязь электрохозяйства с отелом кадров 
138. Взаимосвязь электрохозяйства с поставщиками ЭО 
139.  Взаимосвязь электрохозяйства с отделом повышения квалификации 
140. Взаимосвязь электрохозяйства с ООТиЗ 

71. Взаимосвязь электрохозяйства с внешними контролирующими организациями «Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, пожарный 
надзор) 
 

Вопросы к лабораторной работе №1 
1. Перечислите основную оперативную документацию электрохозяйства. 
2. Кто несет ответственность за безопасность ремонтных работ в электроустановоках? 
3. Расскажите порядок выдачи наряда-допуска. 
4. Перечислите организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 
5. Назовите обязанности допускающего при выполнении ремонтных работ. 
6. В каких случаях назначается наблюдающий? 
7. Когда назначение ответственного руководителя работ не обязательно? 
8. Какие работы выполняются по наряду-допуску? 
 

Вопросы к лабораторной работе №2 
 

1. Какие испытания регламентируются “Нормами испытаний электрооборудования”? 
2. По результатам каких испытаний дается заключение о работоспособности выключателей? 
3. По результатам каких испытаний дается заключение о работоспособности измерительных трансформаторов? 
4. По результатам каких испытаний дается заключение о работоспособности разъединителей? 
5. По результатам каких испытаний дается заключение о работоспособности реакторов? 
6. Как оценить состояние изоляции? 
7. С какой целью проводится измерение времени срабатывания автоматических коммутационных аппаратов? 
8. О чем свидетельствует повышенное сопротивление контактов выключателя и как его уменьшить? 
9. Для чего оформляются протоколы испытаний электрооборудования? 
10. Почему необходимо оценивать состояние электрооборудования по нескольким параметрам? 
11. К какой категории документов относятся протоколы испытаний электрооборудования? 
 

 
 

Вопросы к лабораторной работе № 3 
 

1. Состав предварительных технических условий. 
2. Состав окончательных технических условий. 
3. Состав приложений к техническим условиям. 
4. Нормативы по компенсации реактивной мощности в технических условиях 
5. Требования по организации коммерческого учета электроэнергии 
6. В каких случаях требуется установка приборов контроля качества электроэнергии 
7. Требования к составу технической документации по эксплуатации электроустановки 
8. На какие параметры технических условий влияет расчетная нагрузка объекта? 
9. Нормативные сроки действия технических условий  и сроки их выдачи 

 
 
 

Вопросы к лабораторной работе № 4 
 

1. Отличие договора энергоснабжения и договора поставки электроэнергии (мощности) 
2. Существенные условия договора энергоснабжения 
3. Понятие границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. 
4. Понятие и определение технологической и аварийной брони в договоре энергоснабжения. 
5. Определение в договоре условий электроснабжения при дефиците мощности (энергии) в энергосистеме. 
6. Ответственность сторон по договору энергоснабжения 
7. Определение системы расчетов за электроэнергию в договоре энергоснабжения. 
8. Понятие форсмажора в договоре энергоснабжения. 



Приложение 3 
Пример лабораторной работы 

Лабораторная работа №1 
 

Изучение оперативной документации электрохозяйства 
 

Продолжительность работы 4 часа. 
Самостоятельная подготовка 3 часа. 
 
Цель работы: изучить основную оперативную документацию, используемую электротехническим персоналом при эксплу-

атации электрохозяйства, и получить практические навыки оформления этой документации. 
 

6. Задание на лабораторную работу 
 
В лабораторной работе необходимо заполнить бланк наряда-допуска в соответствии со своим заданием. Схема подстан-

ции представлена на рисунке 6.1. Задание выбирается по таблице 6.1 в зависимости от номера бригады по журналу. Ответственного  
руководителя, допускающего и производителя работ преподаватель  назначает из числа студентов бригады, выступая в роли лица, 
ответственного за электрохозяйство. 

Исходные данные: 
Подстанция находится на балансе электроцеха механического завода. Дата и время работ соответствуют дате и времени 

выполнения лабораторной работы. Продолжительность работы указана в табл. 6.1.  
В нормальном режиме выключатель Q6 отключен, остальные аппараты включены. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исходные данные к лабо- раторной работе 
Таблица 6.1. 

№ бригады по 

журналу 
Задание Продолжительность работ 

1 Текущий ремонт силового трансформатора Т1 2 суток 
2 Замена изоляторов опоры №10 ВЛ 110 кВ (цепь №1) 8 часов 
3 Текущий ремонт выключателя Q2 8 часов 
4 Замена изоляторов РУ 110 кВ 8 часов 
5 Замена выключателя Q7 8 часов 
6 Замена опор №20-25 ВЛ 2 суток 
7 Замена выключателя Q1 2 суток 

 
7. Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1. Занести в протокол цель работы, схему подстанции и исходные данные; 
2. Получить допуск к работе; 
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3. Распечатать бланк наряда-допуска; 
4. Оформить бланк наряда-лопуска в соответствии с заданием и распределенными обязанностями; 
5. Сделать вывод по работе. 

 
8. Контрольные вопросы 

 
1. Перечислите основную оперативную документацию электрохозяйства. 
2. Кто несет ответственность за безопасность ремонтных работ в электроустановках? 
3. Расскажите порядок выдачи наряда-допуска. 
4. Перечислите организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 
5. Назовите обязанности допускающего при выполнении ремонтных работ. 
6. В каких случаях назначается наблюдающий? 
7. Когда назначение ответственного руководителя работ не обязательно? 
8. Какие работы выполняются по наряду-допуску? 
 
 







               1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом дополне-

ний и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по направлению 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467) (далее – стандарт); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснабжение (уровень бакалавриа-
та), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467) 
2 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины являются: формирование у студентов знаний, умений, навыков управления режимами электро-
потребления с целью повышения эффективности использования электроэнергии, уменьшения платы за энергоресурсы, улучше-

ния показателей качества электроэнергии.  
Задачи преподавания дисциплины: 

- обеспечить системное представление студента об электрохозяйстве предприятия, о взаимодействии электрохозяй-
ства с внешними организациями, о взаимовлиянии параметров режима электропотребления, о принципах и способах, техниче-
ских средствах и результатах воздействия на эти параметры. 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02. М относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисци-

плин (модулей). Является дисциплиной по выбору и изучается в 7 семестре на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: «Математика», «Фи-

зика», «Прикладная информатика», «Теоретические основы электротехники», «Информационно-измерительная техника и элек-
троника», «Программное обеспечение задач электроэнергетики», «Электрические машины», «Общая энергетика», «Энерго-
снабжение», «Электрические и электронные аппараты», «Переходные процессы в электроэнергетических системах», «Электри-
ческие станции и подстанции», «Техника высоких напряжений». 

Дисциплина является основой для последующей дисциплины "Электроснабжение", выполнения ВКР.   
4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Профессиональные 

- Способен обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике 
(ПК-4); 

-  Способен управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности (ПК-5).  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации элек-

тротехнического оборудования (ПК-4.1); 
Уметь: 
- Демонстрирует умение определять корректирующие мероприятия для снижения рисков нештатных и аварийных ситу-

аций в системе электроснабжения объектов профессиональной деятельности   (ПК-4.2);        
Владеть: 
- Владеет навыками внутреннего аудита систем менеджмента качества, систем электроснабжения объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4.3); 
- Демонстрирует владение методами анализа данных регистрации показателей режима и формирования 

управляющих воздействий на режим СЭС (ПК-5.3). 
 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак.час или 5 зачетных единицы (з.е)  1 з.е. равна 27 астрономическим 
часам или 36 академическим  

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
7 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (всего) 61,3 61,3 

Контактная работа аудиторная 61,3 61,3 



В том числе:   
Лекции 30 30 
Практические занятия (ПЗ)   
Лабораторные работы (ЛР) 30 30 
Консультация перед экзаменом 1 1 
Контроль: экзамен 0,3 0,3 
   
Самостоятельная работа (всего) 74 74 
Контактная самостоятельная работа (групповые кон-

сультации и индивидуальная работа обучающихся с педа-
гогическим работником) 

1,5 1,5 

В том числе другая СР   

Курсовой проект - - 

Проработка лекционного материала  30 30 

Подготовка к лабораторным занятиям - - 

Подготовка к практическим занятиям 30 30 

Подготовка индивидуального задания 12,5 12,5 

 
Аттестация: экзамен 

  

Контроль: подготовка к экзамену 44,7 44,7 
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

180 180 

5 5 

5.2 Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

№ 
раз-
дела 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия семинар-

ского типа экзам. 
конс. 

 

СРС
* 

час.  

Кон-
троль 

Всего 
час. 

Формы 
текущего 

контроля** 
 

Код форми-

руемой ком-
петенции Лаб. 

занятия 
час.  

Практ. 
занятия 

час.  

1 
Тема 1. Общие сведения о 
субъектах электроэнергетики и 
потребителях 

2 -   2  4  ПК-4, ПК-5 

2 
Тема 2. Организация взаимо-
отношений потребителей и 
субъектов электроэнергетики 

2    2  4  ПК-4, ПК-5 

3 
Тема 3. Органы государствен-
ного энергетического надзора 2    2  4  ПК-4, ПК-5 

4 
Тема 4. Присоединение потре-

бителей к сетям энергоснаб-
жающей организации 

2    4  6  ПК-4, ПК-5 

5 Тема 5. Организация учета 
электроэнергии 

2  2  6  10  ПК-4, ПК-5 

6 
Тема 6. Расчеты за пользова-
ние электроэнергией 2  2  6  10  ПК-4, ПК-5 

7 
Тема 7. Тарифы на электро-
энергию в России и за рубе-
жом 

2    4  6  ПК-4, ПК-5 

8 
Тема 8. Анализ систем тари-
фов 2    4  6  ПК-4, ПК-5 

9 
Тема 9. Оптимизация режимов 
электропотребления с учетом 

тарифов 
2  6  8  16  ПК-4, ПК-5 

10 

Тема 10. Регулирование режи-
мов электропотребления пред-
приятия при дефиците мощно-
сти в энергосистеме 

2  6  8  16  ПК-4, ПК-5 

11 
Тема 11. Система прогнозиро-
вания, планирования и управ-

ления электропотреблением 
2  6  8  16  ПК-4, ПК-5 

12 
Тема 12. Режимы экономии 
электроэнергии у потребите-
лей 

2    4  6  ПК-4, ПК-5 

13 
Тема 13. Режимы систем элек-
троснабжения с нелинейными 
нагрузками 

2  4  8  14  ПК-4, ПК-5 



14 
Тема 14. Режимы систем элек-
троснабжения с несимметрич-

ной нагрузкой 
2  2  4  8  ПК-4, ПК-5 

15 
Тема 15. Режимы систем элек-
троснабжения с резкоперемен-
ной нагрузкой 

2  2  4  8  ПК-4, ПК-5 

 
Консультация перед экзаме-
ном     1   1   

 Вид аттестации (экзамен)    0,3   0,3   

 Контроль: подготовка к экза-

мену  
     44,7 44,7   

           
           

 Всего 30 - 30 1,3 74 44,7 180  - 

 
5.3 Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 5 семестр 

1. 

Общие сведения о субъектах 
электроэнергетики и потре-
бителях 

Становление и современное состояние электроэнергетики и потребителей. Федераль-
ный закон "Об электроэнергетике" и основные субъекты электроэнергетики. Класси-
фикация потребителей по уровням системы электроснабжения. Новые задачи управ-
ления электрохозяйством и режимами электропотребления потребителей. 

2. 

Организация взаимоотноше-
ний потребителей и субъек-
тов электроэнергетики 

Законодательные и правовые акты в области электроснабжения. Юридическо-
правовые взаимоотношения. Технико-эономические взаимоотношения. Оперативно-
диспетчерские взаимоотношения. Структура и основные положения договора энерго-
снабжения.  

3. 

Органы государственного 
энергетического надзора 

Задачи энергетического надзора. Структура энергетического надзора. Объекты надзо-
ра. Права и обязанности инспекторов энергетического надзора. 

4 

Присоединение потребителей 
к сетям энергоснабжающей 
организации 

Действия потребителей, требующие оформления заявки на присоединение и её со-
держание. Порядок выдачи технических условий на присоединение. Состав техниче-
ских условий. Порядок допуска в эксплуатацию электроустановки потребителя и 
включения электроустановки под напряжение 

5 

Организация учета электро-

энергии 
Основные термины и определения. Цели учёта электроэнергии и требования к нему. 

Статьи выработки и расхода электроэнергии, подлежащие учету. Учет электроэнергии 
на промышленных предприятиях: коммерческий и технический учет. Точки и схемы 
учета. Параметры выбора приборов учета. Счетчики активной и реактивной энергии: 
типы, схемы включения. Общие сведения об автоматизированных системах коммер-
ческого учета электроэнергии. Электробаланс предприятия 

6 

Расчеты за пользование элек-
троэнергией 

Тарифные группы потребителей. Расчеты за активную мощность. Расчеты за потреб-
ленную электроэнергию. Скидки и надбавки к тарифам за потребление и генерацию 
реактивной мощности (энергии). Скидки и надбавки к тарифам за качество электро-

энергии. 

7 

Тарифы на электроэнергию в 
России и за рубежом 

Требования к тарифам. Тариф по активной энергии, учтенной счетчиками. присоеди-
ненную мощность. Двухставочный тариф с основной ставкой за мощность в часы 
максимума энергосистемы. Дифференцированный по времени суток тариф. Тариф по 
постоянной присоединенной нагрузке. Ступенчатый тариф по счетчику. Дифферен-
цированный тариф по счетчику. Тариф по максимальной нагрузке. Тариф с учетом 
дополнительной платы за присоединение. 

8 

Анализ систем тарифов Свойства одноставочного тарифа и его влияние на затраты субъектов электроэнерге-
тики и потребителя. Влияние вида тарифа на проектные решения в электроснабжении. 
Влияние вида тарифа на экономичные режимы работы подстанций. Стимулирование 
тарифами выравнивания графика нагрузки потребителей. Связь дифференцированно-
го тарифа и фактической стоимости электроэнергии, отпущенной потребителям. 

9 

Оптимизация режимов элек-
тропотребления с учетом та-

рифов 

Постановка задачи. Влияние числа часов использования максимума на затраты у по-
требителя и в энергосистеме. Оптимизация режима работы предприятия, выпускаю-

щего один вид продукции при дифференцированном и двухставочном тарифах на 
электроэнергию. Математическая формулировка задачи, ограничения,  решение. Оп-
тимизация режима работы предприятия с n независимыми технологическими уста-
новками при дифференцированном и двухставочном тарифах на электроэнергию. Ма-
тематическая формулировка задачи, ограничения,  решение. Технико-экономические 
и энергетические характеристики предприятия, необходимые для оптимизации режи-
мов электропотребления. 

1 
Регулирование режимов элек-

тропотребления предприятия 
при дефиците мощности в 

Причины возникновения дефицита мощности. Влияние дефицита мощности на часто-

ту в системе. Способы восстановления частоты при дефиците мощности. Процесс 
восстановления баланса активной мощности устройствами АЧР. Математическая по-



энергосистеме. становка оптимизационной задачи распределения ограниченной мощности между 
технологическими установками (цехами) для минимизации ущерба предприятию. 

Ограничения и решение оптимизационной задачи методом неопределенных множите-
лей Лагранжа 

11 

Система прогнозирования, 
планирования и управления 
электропотреблением 

Задачи долгосрочного, среднесрочного прогнозирования параметров электропотреб-
ления. Задачи краткосрочного и оперативного планирования параметров электропо-
требления. Задачи управления электропотреблением внутри суток, часа при работе на 
оптовом рынке электроэнергии. Информационное обеспечение задач планирования и 
прогнозирования. Математические методы и программное обеспечение прогнозиро-

вания, планирования и управления электропотреблением. Прогнозирование методом 
аппроксимации временных рядов. Прогнозирование на основе причинных моделей. 
Прогнозирование на основе структурной устойчивости показателей электропотребле-
ния (Ценологические модели). 

12 

Режимы экономии электро-
энергии у потребителей 

Показатели и тенденция энергоэффективности производства в России и за рубежом. 
Основные направления энергосбережения в промышленности. Режимы экономии 
электроэнергии в общепромышленных установках: компрессорные установки, насос-
ные станции, вентиляционные установки, осветительные установки. 

13 

Режимы систем электроснаб-
жения с нелинейными 
нагрузками 

Нелинейные нагрузки и высшие гармоники напряжения и тока в промышленных се-
тях. Высшие гармонические от вентильных преобразователей: физические процессы, 
схемы замещения, расчетные соотношения, определение коэффициента несинусои-
дальности. Инженерный метод расчета составляющих гармонического спектра. Опре-
деление коэффициента несинусоидальности при работе группы вентильных преобра-
зователей. Несинусоидальность при работе дуговых сталеплавильных печей. Расчет 
тока и напряжения n-ой гармоники и коэффициента несинусоидальности. Высшие 
гармоники от сварочной нагрузки. Расчет тока и напряжения n-ой гармоники и коэф-

фициента несинусоидальности. Расчет высших гармоник при работе тиристорно-
реакторной группы. Батареи конденсаторов в сетях с высшими гармониками. Явление 
резонанса токов. Защита батарей конденсаторов от высших гармоник. Фильтры выс-
ших гармоник. Принцип действия, расчет, схемы включения. 

14 

Режимы систем электроснаб-
жения с несимметричной 
нагрузкой 

Причины возникновения несимметричных режимов. Понятие продольной и попереч-
ной несимметрии. Многофазные электрические сети промышленных предприятий 
при несимметричной нагрузке. Векторные диаграммы напряжений для сетей с глухо-

заземленной и изолированной нейтралью. Метод симметричных составляющих для 
расчета напряжений при несимметричной нагрузке. Влияние несимметрии напряже-
ния на режим работы электроприемников. Симметрирование напряжения  в системах 
электроснабжения промышленных предприятий. Схема Штейнметца: принцип рабо-
ты, выбор элементов. Фильтросимметрирующие устройства: схема, принцип работы. 
Расчет коэффициента несимметрии при симметрировании нагрузки. Влияние схемы 
соединения обмоток трансформаторов на показатели несимметрии в сетях до 1 кВ. 

15 

Режимы систем электроснаб-

жения с резкопеременной 
нагрузкой 

Влияние резкопеременной нагрузки на показатели качества электроэнергии. Колеба-

ния напряжения: векторная диаграмма напряжений, расчет значений колебаний 
напряжения. Влияние набросов реактивной мощности на колебания напряжения. 
Определение допустимой величины коледания напряжения. Колебания частоты при 
работе резкопеременной нагрузки. Основные расчетные соотношения. Определение 
допустимой величины и скорости наброса активной мощности.  

 
5.4 Тематический план практических занятий 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисципли-

ны 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-
кость 
час. 

Формы текущего 
контроля Код формируемой 

компетенции  

1 5 Выбор параметров учета и подключение 
счетчиков активной и реактивной энергии 

2 индивидуальное 
задание 

ПК-4, ПК-5 

2 6 
Определение платы за электроэнергию и 
мощность при различных системах тарифов 2 

индивидуальное 
задание ПК-4, ПК-5 

3 9 
Оптимизация режимов электропотребления 
при различных тарифах 4 

индивидуальное 
задание ПК-4, ПК-5 

4 9 Оптимизация режимов электропотребления 
при ограничениях со стороны энергосистемы 

2 индивидуальное 
задание 

ПК-4, ПК-5 

5 10 
Долгосрочный прогноз параметров электро-
потребления 4 

индивидуальное 
задание ПК-4, ПК-5 

6 10 
Прогноз электропотребления ценологической 

моделью 
2 

индивидуальное 

задание 
ПК-4, ПК-5 

7 11 Расчет коэффициента несинусоидальности 
при работе вентильных преобразователей 

4 индивидуальное 
задание 

ПК-4, ПК-5 

8 11 
Расчет коэффициента несинусоидальности 
при работе ДСП и сварочного оборудования 2 

индивидуальное 
задание ПК-4, ПК-5 

9 13 Расчет коэффициента несимметрии напряже-
ния при несимметричной нагрузке 

2 индивидуальное 
задание 

ПК-4, ПК-5 



5.5 Тематический план лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
5.6 Курсовые работы 
Курсовые работы не предусмотрены. 
5.7 Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на закрепление  теоретических основ и навыков расчетов параметров режимов и платы 

за электроэнергию потребителей, рассмотренных при контактной работе, в форме выполнения домашних индивидуальных за-
даний, по следующим темам: 

"Анализ графиков нагрузки и систем тарифов на электроэнергию" (Приложение 2). 
.6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса); 
– проверки письменных заданий (вывод формул, их преобразование). 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в формах: 
– проверки письменных заданий. Они представляют собой многошаговые расчеты по определению показателей 

надежности СЭС.  
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа у 

доски, участие в устных опросах своевременная сдача расчетов -   письменных домашних заданий. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их 

в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, пере-
носе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсут-
ствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями 
и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-
достаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

Критерии для оценивания расчетов в  письменных домашних заданиях.  
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, которые сформированы в полном объеме. 
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, которые сформированы частично в большом объеме. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом, которые сформированы частично. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом, которые не сформированы. 
При промежуточной аттестации принимается средняя оценка на основе имеющихся устных опросов и результатов реше-

ния индивидуальных заданий.  
6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Описание 

показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 
- Способен обеспе-
чивать требуемые 
режимы и заданные 

параметры техноло-
гического процесса 
по заданной мето-
дике (ПК-4); 
-  Способен управ-
лять режимами ра-
боты объектов про-
фессиональной дея-
тельности (ПК-5).  
 

Формирование 
знаний  

Сформированность 
знаний (полнота, 
глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- технические характеристики, конструк-

тивные особенности, режимы работы и 

правила эксплуатации электротехниче-

ского оборудования; 
 

Формирование 

умений 
Сформированность 

умений (прочность, 
последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- Демонстрирует умение определять коррек-
тирующие мероприятия для снижения рисков 
нештатных и аварийных ситуаций в системе 
электроснабжения объектов профессиональ-
ной деятельности;        
 

Формирование 
навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 
скорость, автоматизм, 

Владеть: 
- Владеет навыками внутреннего аудита 

систем менеджмента качества, систем 

электроснабжения объектов профессио-

нальной деятельности; 

10 13 
Выбор параметров фильтросимметрирующих 

устройств 
2 

индивидуальное 

задание 
ПК-4, ПК-5 

11 14 Расчет колебаний напряжения и частоты при 
работе резкопеременной нагрузки 

2 индивидуальное 
задание 

ПК-4, ПК-5 

12 15 
Выбор параметров компенсирующих 
устройств в сетях с резкопеременной нагруз-
кой 

2 
индивидуальное 

задание ПК-4, ПК-5 



редуцированность 
действий) 

- Демонстрирует владение методами ана-

лиза данных регистрации показателей ре-

жима и формирования управляющих воз-

действий на режим. 
 

 
6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели кон-

троля 

Выявление уровня зна-
ний, умений, овладения 
навыками по дисциплине 

Задания ставятся в со-
ответствии с алгорит-
мом действий, лежа-
щих в основе знаний, 

умения, овладения 
навыками 

Текущий  
Оценивание достижения 
планируемых результатов 
обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение 
планируемых результатов 
освоения образовательной 
программы 

Цель контроля достигается 
при выполнения обучающи-
мися соответствующих инди-
видуальных заданий, прояв-

ление теоретических знаний, 
выявляемых в процессе устно-
го опроса. требующих дей-
ствий, контрольных задач, 
упражнений 

 
6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации  
 

Компетенция 
Показатели те-
кущего контроля 

Уровень сформированности компетенции 
высокий пороговый не сформирована 

- Способен обеспечивать 
требуемые режимы и за-
данные параметры техно-

логического процесса по 
заданной методике (ПК-4); 
-  Способен управлять ре-
жимами работы объектов 
профессиональной дея-
тельности (ПК-5).  
 

выполнение ин-
дивидуальных за-
даний 

в полном объе-
ме с оценкой* 

«отлично» или 
«хорошо». 

в полном объеме с 
оценкой «удовлетво-
рительно» 

не выполнены в полном 
объеме ко времени 
контроля 

устный опрос 
с оценкой «от-
лично» или 
«хорошо». 

с оценкой «удовле-
творительно» 

с оценкой «неудовле-
творительно» 

уровень исполь-
зования дополни-
тельной литера-
туры 

использует са-
мостоятельно 

по указанию препо-
давателя 

с помощью преподава-
теля 

*Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышен-
ной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при выводе ряда показателей, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, уме-
ний, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% 
приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду пока-

зателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые си-
туации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-
достаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрип-
торы) и  

результаты достижения пла-
нируемых результатов обуче-

ния по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформиро-
вана 

оценка «отлич-
но» 

оценка «хо-
рошо» 

оценка «удо-
влетворитель-

но» 

оценка «не-
удовлетвори-

тельно» 
1. Уровень усвоения материа-

ла, предусмотренного про-
граммой. 
2. Уровень выполнения зада-
ний, предусмотренных про-
граммой. 
3. Уровень изложения (куль-
тура речи, аргументирован-
ность, уверенность). 
4. Уровень использования 
справочной литературы. 

Демонстрирует 

полное понима-
ние проблемы.  
Все требования, 
предъявляемые к 
заданию выпол-
нены 

Демонстри-

рует пони-
мание про-
блемы. 
Большин-
ство требо-
ваний, 
предъявля-
емых к за-

данию вы-
полнены. 

Демонстриру-

ет понимание 
проблемы. В 
основном тре-
бования, 
предъявляе-
мые к зада-
нию, выпол-
нены. 

Демонстри-

рует непони-
мание про-
блемы. Зада-
ния не вы-
полнены 



5. Уровень раскрытия причин-
но-следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полно-
та, аргументированность, 
убежденность. 
7. Ответственное отношение к 
работе, стремление к достиже-
нию высоких результатов, го-
товность к дискуссии. 

- Способен 
обеспечивать 
требуемые ре-
жимы и задан-
ные параметры 
технологиче-
ского процесса 
по заданной 
методике (ПК-
4); 
-  Способен 
управлять ре-
жимами работы 
объектов про-
фессиональной 
деятельности 
(ПК-5).  
 

Знать: 
- технические характери-

стики, конструктивные 
особенности, режимы рабо-

ты и правила эксплуатации 

электротехнического обо-

рудования; 
Уметь: 
- Демонстрирует умение опре-
делять корректирующие меро-
приятия для снижения рисков 

нештатных и аварийных ситу-
аций в системе электроснаб-
жения объектов профессио-
нальной деятельности;        
Владеть: 
- Владеет навыками внут-

реннего аудита систем ме-

неджмента качества, систем 

электроснабжения объектов 

профессиональной деятель-

ности; 
- Демонстрирует владение 

методами анализа данных ре-
гистрации показателей ре-

жима и формирования 

управляющих воздействий на 

режим СЭС. 
 

Полные ответы 
на все теорети-
ческие вопросы 
теста. 
Практические 
задания выпол-
нены в полном 
объеме. Получе-
ны правильные 

значения всех 
расчетных 
(определяемых) 
величин. 

Ответы по 
существу на 
все теоре-
тические 
вопросы те-
ста. 
Практиче-
ские зада-
ния выпол-

нены. До-
пущена не-
точность в 
расчете 
(определе-
нии) рас-
четной ве-
личины. 

Ответы по 
существу на 
все теоретиче-
ские вопросы 
теста, но не 
имеется дока-
зательств, вы-
водов, обосно-
ваний. 
Намечены 
схемы реше-
ния предло-
женных прак-
тических за-
даний 

Ответы менее 
чем на поло-
вину теорети-
ческих во-
просов теста. 
Решение 
практических 
заданий не 
предложено 

6.5 Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 
Ниже представлены примеры вопросов и заданий для текущего контроля и оценивания окончательных результатов 

изучения дисциплины. Полный текст всех вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации приведен в 
приложении 3. 

Примеры вопросов по устному опросу. 
1. Основные положения ФЗ "Об электроэнергетике". 
2. Классификация потребителей. 
3. Субъекты электроэнергетики. 
4. Основные принципы функционирования оптового рынка электроэнергии. 
5. Основные принципы функционирования розничных рынков электроэнергии. 
6. Юридически-правовые отношения предприятия с субъектами электроэнергетики. 

Пример индивидуального задания с решением. 
Пример 2. Определить режим работы электроприемника, график нагрузки которого приведен на рисунке 1 

.  
Рисунок 1 – График нагрузки электроприемника 
Решение. 



Из графика нагрузки видно, что периоды работы электроприемника чередуются с паузми. Время цикла составляет: 
tцикл = t вкл+ tоткл 
tцикл = 8 + 6 = 14 мин. 
При длительности цикла цикл > 10 минут режим работы электроприемника считается продолжительным. 
Пример 3. Для электроприемника, график нагрузки которого приведен на рисунке 1, определить коэффициент включения и за-
грузки, если коэффициент использования равен 0,25. 
Решение. 
1. Коэффициент включения – это отношение продолжительности включения приемника в цикле ко всей продолжительности 
цикла. По графику нагрузки tвкл= 8 мин.,tцикл= 14 мин., то есть 
Kвкл =tвкл / tцикл 

Kвкл = 8/14 =0,57 
2. Коэффициент загрузки – это отношение фактически потребленной приемником активной мощности за время включения в те-
чение цикла к его номинальной мощности. Если принять, что фактически потребленная за время включения мощность равна 
средней, то: 
Kзагнр = 
 
Коэффициент загрузки и включения непосредственно связаны с технологическим процессом и изменяются с изменением ре-
жима работы электроприемника. 

 
 
Примеры экзаменационных билетов. 
 
 

«Утверждаю» 
 
________________ под-
пись (Ф.И.О)  

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Новомосковский институт (филиал) 

Направление подготовки бакалавров 
13.03.03 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность Электроснабжение 
Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий 

Потребители и режимы электропотребления 
Билет № 1 

 
1. Несинусоидальность в СЭС. 

2. Режимы СЭС с несимметричными нагрузками. Влияние на работу ЭП. 

3. Задача. 
 

Лектор __________________________доц.. М.Г. Ошурков 
 

 
 
 

«Утверждаю» 
 
________________ под-
пись (Ф.И.О)  

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Новомосковский институт (филиал) 

Направление подготовки бакалавров 
13.03.03 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность Электроснабжение 
Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий 

Потребители и режимы электропотребления 
Билет № 2 

 
1. Состав энергобаланса предприятия. 
2. Оптимизация режима электропотребления предприятия, выпускающего один вид продукции. Последовательность 
решения задачи. 
3. Задача. 

Лектор __________________________доц.. М.Г. Ошурков  
 

 
Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 
 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно оперирует приобре-

тенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их 

в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, пере-

носе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсут-
ствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями 
и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-
достаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 

обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 ми-
нут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной рабо-
ты делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 
10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего про-
фессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет 
результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы за-
чета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образова-
тельных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском инсти-
туте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 
7.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семи-
нарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активиза-
ции самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечи-
вается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских ка-

честв (включая проведение групповых дискуссий,  анализ ситуаций и имитационных моделей,  в том числе с учетом региональ-
ных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате вре-

мени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
7.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 

направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и слож-

ных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности 
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, отве-
ты на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
7.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную са-

мостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по дан-

ной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформлении работы; 
 использование специальной литературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

7.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 

применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач анализа и проектирования СЭС.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудо-

любие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером 
воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной 
дисциплины превращать в годичное. 



3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются 
те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память 
логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимули-

рования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применять-
ся лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систе-
матические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисци-

плин.  
8. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разде-

лам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные колло-
квиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы дисципли-

ны.  
9. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 

самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студен-

тов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лек-
ций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

10. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

7.6. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях.  
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных обозначениях, 

а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громоздких 

уравнений (как, например, расчет равновесного выхода продукта), целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые 

значения коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 
7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 

значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно пред-
ставить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени. 

 8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить оши-
бочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом попыт-

ки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают мышле-
ние и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к со-
жалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи 
заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для 
решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомле-
ние с несколькими решенными задачами. 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 
журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  



Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 
содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 
текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 
положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
7.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работни-
ками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, со-
здании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся 
с учетом предоставления материала в различных 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 использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 

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

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студен-

тов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушения-

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может прово-
диться в несколько этапов. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе-
ченность 

Электроснабжение потребителей и режимы: 
учебное пособие [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Матюнина Ю.В., Кудрин Б.И., 
Жилин Б.В.. — Электрон. дан. — Москва : 
Издательский дом МЭИ, 2013. — 412 с.  
 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

Кудрин Б.И., Жилин Б.В., Ошурков М.Г. 

Электроснабжение: учебник. − Ростов н/Д: 
Феникс, 2017. − 382 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

б) дополнительная литература 
 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе-
ченность 

ГОСТ 33073-2014. Межгосударственный 
стандарт. Электрическая энергия. Совмести-
мость технических средств электромагнитная. 
Контроль и мониторинг качества электриче-
ской энергии в системах электроснабжения 
общего назначения" (введен в действие При-
казом Росстандарта от 08.12.2014 N 1948-ст) 

АБ, ЧЗ, 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base
=OTN;n=7721#06682349920962456 
  

Да 

Митрофанов, С.В. Энергосбережени е в энер-
гетике: учебное пособие [Элек 
тронный ресурс] : учеб. пособие / С.В. Мит-
рофанов, О.И. Кильметьева. — Электрон. дан. 
— Оренбург: ОГУ, 2015. — 126 с.  

https://e.lanbook.com/book/97991 

Да 

 

http://www.biblion.ru/author/149101/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=7721#06682349920962456
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=7721#06682349920962456
https://e.lanbook.com/book/97991


8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ре-

сурсы следующих порталов и сайтов: 
Электронные библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) 
- https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

Профессиональные базы данных информационные справочные системы 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/  
2 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 
3 Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
5 Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
6 Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
7 Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
8 Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менде-
леева. URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
9 Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 
доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16   

 
 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 
электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

 
 

Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Приспособленность по-
мещений для использо-
вания инвалидами и ли-
цами с ограниченными 
возможностями здоро-

вья 
Лекционная аудитория 
307 (Тульская обл., 
Новомосковский р-н, 
г. Новомосковск, ул. 
Трудовые Резервы, д. 
19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227  

 

Аудитория для прове-
дения занятий семи-

нарского типа. 225 
(Тульская обл., Ново-
московский р-н, г. Но-
вомосковск, ул. Тру-
довые Резервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 227  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для прове-
дения лабораторных 

работ №225 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска 
Универсальные лабораторные стенды  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для груп-
повых и индивидуаль-
ных консультаций 

обучающихся  
Ауд. 225 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227)  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16


д. 19) 

Аудитория для теку-
щего контроля и про-
межуточной аттеста-
ции 
Ауд225 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для само-
стоятельной работы 
студентов 
Ауд. 219 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памя-
тью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью просмот-
ра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и ин-
формационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227 
Принтер лазерный 
Сканер 

 

Помещение для хра-
нения и профилакти-
ческого обслуживания 
учебного оборудова-
ния 224а (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 

д. 19) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения про-
филактического обслуживания учебного оборудования 

 

   

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра видеомате-

риалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ре-
сурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам. 

Проектор  
 
Программное обеспечение 

1. 1 MS Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine 
Premium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budg-
etary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia” 

2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Pre-
mium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, иден-

тификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 
educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”  

3. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

4. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
5. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными и до-

ступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html). 

6.  Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL) 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам лекци-

онного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы 

в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 
Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Потребители и режимы электропотребления» 
1 Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет  180 ак.час или 5 зачетных единицы (з.е)   

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01. Потребители и режимы электропотребления относится к вариативной  части Блока 1 

Дисциплин (модулей). Является дисциплиной по выбору и изучается в 7 семестре на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: «Математика», «Фи-

зика», «Информационные технологии», «Теоретические основы электротехники», «Информационно-измерительная техника и 

электроника», «Программное обеспечение задач электроэнергетики», «Электрические машины», «Общая энергетика», «Энерго-
снабжение», «Электрические и электронные аппараты», «Переходные процессы в электроэнергетических системах», «Электри-
ческие станции и подстанции», «Техника высоких напряжений». 

Дисциплина является основой для последующей дисциплины "Электроснабжение", выполнения ВКР.  
3 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины являются: формирование у студентов знаний, умений, навыков управления режимами электро-
потребления с целью повышения эффективности использования электроэнергии, уменьшения платы за энергоресурсы, улучше-
ния показателей качества электроэнергии.  

Задачи преподавания дисциплины: 
- обеспечить системное представление студента об электрохозяйстве предприятия, о взаимодействии электрохозяй-

ства с внешними организациями, о взаимовлиянии параметров режима электропотребления, о принципах и способах, техниче-
ских средствах и результатах воздействия на эти параметры. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие сведения о субъектах электроэнергетики и потребителях. Организация взаимоотношений потребителей и субъектов 
электроэнергетики. Органы государственного энергетического надзора. Присоединение потребителей к сетям энергоснабжаю-

щей организации. Организация учета электроэнергии. Расчеты за пользование электроэнергией. Тарифы на электроэнергию в 
России и за рубежом. Анализ систем тарифов. Оптимизация режимов электропотребления с учетом тарифов. Регулирование 
режимов электропотребления предприятия при дефиците мощности в энергосистеме. Система прогнозирования, планирования 
и управления электропотреблением. Режимы экономии электроэнергии у потребителей.  Режимы систем электроснабжения с 
нелинейными нагрузками. Режимы систем электроснабжения с несимметричной нагрузкой. Режимы систем электроснабжения 
с резкопеременной нагрузкой. 
 
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

 ПК-1  
 
 
 

способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых эксперименталь-
ных исследований по заданной методике 

ПК-3 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая раз-
личные технические, энергоэффективные и экологические требования 

ПК-5  
 

способностью проводить обоснование проектных решений 

ПК-6  способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 
ПК-7  
 

готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 
по заданной методике 

 
 
 



Приложение 2 
Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
7. Основные положения ФЗ "Об электроэнергетике". 
8. Классификация потребителей. 
9. Субъекты электроэнергетики. 
10. Основные принципы функционирования оптового рынка электроэнергии. 
11. Основные принципы функционирования розничных рынков электроэнергии. 
12. Юридически-правовые отношения предприятия с субъектами электроэнергетики. 
13. Технико-экономические отношения предприятия с субъектами электроэнергетики. 
14. Оперативно-диспетчерские отношения предприятия с субъектами электроэнергетики. 
15. Государственный энергетический надзор. Назначение, структура, основные функции. 
16. Порядок присоединения электроустановок потребителя к энергосистеме. 
17. Технические условия технологического присоединения потребителя к сетям. 
18. Порядок допуска электроустановки в эксплуатацию. 
19. Договор энергоснабжения: состав, основные положения. 
20. Договор купли-продажи (поставки) электрической энергии: состав, основные положения. 
21. Гарантирующий поставщик: особенности взаимоотношений с потребителем. 
22.  Организация учета электроэнергии. 
23.  Состав энергобаланса предприятия. 
24.  Счетчики электроэнергии. Типы, область применения. 
25.  Счетчики электроэнергии. Типы, схемы включения. 
26.  Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Назначение, выбор. 
27.  Расчеты за пользование электроэнергией. Общие положения. 
28. Определение платы за ЭЭ потребителей первой ценовой категории. 
29. Определение платы за ЭЭ потребителей второй ценовой категории. 
30. Определение платы за ЭЭ потребителей третьей ценовой категории. 
31. Определение платы за ЭЭ потребителей четвертой ценовой категории. 
32. Определение платы за ЭЭ потребителей пятой ценовой категории. 
33. Определение платы за ЭЭ потребителей шестой ценовой категории. 
34.  Скидки и надбавки к тарифу за генерацию и потребление реактивной мощности. 
35.  Скидки и надбавки к тарифу за качество электроэнергии. 
36.  Требования к тарифам на электроэнергию. 
37. Структура тарифа на электроэнергию. 
38.  Основные виды тарифов в России. 
39.  Тарифы на электроэнергию за рубежом. 
40.  Тариф по активной энергии, учтенной счетчиками. 
41.  Двухставочный тариф с основной ставкой за мощность присоединенных электроприемников. 
42.  Двухставочный тариф с основной ставкой за мощность потребителя, участвующую в максимуме энергосистемы. 
43.  Дифференцированный по зонам суток тариф. 
44.  Влияние системы тарифов на решения по СЭС предприятия. 
45.  Влияние системы тарифов на выбор режима работы трансформаторов. 
46.  Оптимизация режима электропотребления предприятия с n независимыми технологическими линиями. Постановка задачи. 
47.  Оптимизация режима электропотребления предприятия с n независимыми технологическими линиями. Последователь-

ность решения задачи. 
48.  Оптимизация режима электропотребления предприятия, выпускающего один вид продукции. Последовательность реше-

ния задачи. 
49. Оптимизация режима электропотребления предприятия, выпускающего один вид продукции. Постановка задачи. 
50.  Дефицит мощности в энергосистеме. Причины возникновения, способы устранения. 
51.  Оптимизация режима предприятия при ограничениях. Постановка и решение задачи. 
52.  Режимы экономии электроэнергии на предприятиях. Общие положения. 
53.  Пути экономии электроэнергии в насосных установках. 
54.  Пути экономии электроэнергии в компрессорных установках. 
55.  Пути экономии электроэнергии в вентиляционных установках. 

 Пути экономии электроэнергии в осветительных установках. 
 

Индивидуальные задания для самостоятельного расчета. 
Задание 1 

"Анализ графиков нагрузки и систем тарифов на электроэнергию" 
Объект исследования − квартира (дом), в которой проживает студент. 

1. Характеристика объекта: 
− площадь, м2; 
− количество комнат, шт.; 
− количество проживающих; 
− характеристика прибора учета (счетчика): тип, класс точности и т.д. 
1. Составить перечень приемников электроэнергии квартиры (дома) и определить установленную мощность. 

Таблица 1. 
№ Наименование Номинальная мощность, Вт Количество, шт 
    
    



Итого  Ру, кВт N, шт. 
 
2. Снять суточный график нагрузки с интервалом осреднения 1 час (табл. 2, 3). 

Таблица 2. 
Время Показания счетчика (Пi) 

0  
1  
…  
24  

 
Таблица 3. 

Интервал времени Средняя часовая мощность (Пi-П(i-1)), кВт 
0-1  
1-2  
…  

23-24  
 
3. По данным табл. 3 построить график нагрузки и определить: 
− суточное потребление электроэнергии 
                Wсут, кВтч; 
− среднесуточную мощность: 
                Рср сут= Wсут/24, кВт; 
− максимум нагрузки  Рм сут, кВт; 
− суточное число часов использования максимума нагрузки 
               Тм сут= Wсут/, ч; 
− годовое число часов использования максимума нагрузки (приближенно) 
               Тм г= 365∙ Тм сут, ч. 
− коэффициенты: спроса, использования, максимума: 
               Кс= Рм сут/ Ру; Ки= Рср сут/ Ру; Км= Рм сут/ Рср сут. 
4. Снять график месячного электропотребления по суткам (табл. 4, табл.5). Показания счетчика необходимо записывать в одно 
и то же время. Построить график. 

Таблица 4. 
Дата (Д) Показание счетчика ПДi 

  
Таблица 5. 

Дата Суточное электропотребление (ПДi- ПД(i-1)), кВтч 
  

 
Выделить характерные сутки (например, рабочие дни, выходные дни, праздничные дни, другие, характерные для рас-

сматриваемого объекта) и определить среднее электропотребление и его разброс по характерным суткам: 
Wраб ср, Wраб макс, Wраб мин; 
Wвых ср, Wвых макс, Wвыхмин; 
и т.д. 
Оценить на основе проведенного анализа электропотребление на следующий месяц. 
5. Определить месячную плату за электроэнергию: 
− по одноставочному тарифу; 
− по двухставочному тарифу; 
− по дифференцированному тарифу. 
Дополнительные указания к работе. 
Потребитель питается по низкому напряжению (НН). 
Часы максимума энергосистемы: 800-1200, 1700-2000. 
Тарифные зоны суток для дифференцированного тарифа: 
− пиковая зона 800-1200, 1700-2000; 
− ночная зона 2300-700; 
− полупиковая зона − остальные часы суток. 
Тарифные ставки: 
1. Ставка одноставочного тарифа 
b= 4,93 руб/кВтч. 
2. Ставки двухставочного тарифа 
a=1114,3 руб/кВт; 
b= 1,11 руб/кВтч. 
3. Ставки дифференцированного тарифа: 
− пиковая зона суток 
b1= 5,03 руб/кВтч 
− полупиковая зона суток 
b2= 3,60 руб/кВтч 
− ночная зона суток 
b3= 2,99 руб/кВтч 







               1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом дополне-

ний и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по направлению 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467) (далее – стандарт); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснабжение (уровень бакалавриа-
та), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467) 
2 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины являются: формирование у студентов знаний, умений, навыков управления режимами электро-
потребления с целью повышения эффективности использования электроэнергии, уменьшения платы за энергоресурсы, улучше-

ния показателей качества электроэнергии.  
Задачи преподавания дисциплины: 

- обеспечить системное представление студента об электрохозяйстве предприятия, о взаимодействии электрохозяй-
ства с внешними организациями, о взаимовлиянии параметров режима электропотребления, о принципах и способах, техниче-
ских средствах и результатах воздействия на эти параметры. 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02. М относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисци-

плин (модулей). Является дисциплиной по выбору и изучается в 7 семестре на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: «Математика», «Фи-

зика», «Прикладная информатика», «Теоретические основы электротехники», «Информационно-измерительная техника и элек-
троника», «Программное обеспечение задач электроэнергетики», «Электрические машины», «Общая энергетика», «Энерго-
снабжение», «Электрические и электронные аппараты», «Переходные процессы в электроэнергетических системах», «Электри-
ческие станции и подстанции», «Техника высоких напряжений». 

Дисциплина является основой для последующей дисциплины "Электроснабжение", выполнения ВКР.   
4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Профессиональные 

- Способен обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике 
(ПК-4); 

-  Способен управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности (ПК-5).  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации элек-

тротехнического оборудования (ПК-4.1); 
Уметь: 
- Демонстрирует умение определять корректирующие мероприятия для снижения рисков нештатных и аварийных ситу-

аций в системе электроснабжения объектов профессиональной деятельности   (ПК-4.2);        
Владеть: 
- Владеет навыками внутреннего аудита систем менеджмента качества, систем электроснабжения объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4.3); 
- Демонстрирует владение методами анализа данных регистрации показателей режима и формирования 

управляющих воздействий на режим СЭС (ПК-5.3). 
 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак.час или 5 зачетных единицы (з.е)  1 з.е. равна 27 астрономическим 
часам или 36 академическим  

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
7 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (всего) 61,3 61,3 

Контактная работа аудиторная 61,3 61,3 



В том числе:   
Лекции 30 30 
Практические занятия (ПЗ)   
Лабораторные работы (ЛР) 30 30 
Консультация перед экзаменом 1 1 
Контроль: экзамен 0,3 0,3 
   
Самостоятельная работа (всего) 74 74 
Контактная самостоятельная работа (групповые кон-

сультации и индивидуальная работа обучающихся с педа-
гогическим работником) 

1,5 1,5 

В том числе другая СР   

Курсовой проект - - 

Проработка лекционного материала  30 30 

Подготовка к лабораторным занятиям - - 

Подготовка к практическим занятиям 30 30 

Подготовка индивидуального задания 12,5 12,5 

 
Аттестация: экзамен 

  

Контроль: подготовка к экзамену 44,7 44,7 
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

180 180 

5 5 

5.2 Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

№ 
раз-
дела 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия семинар-

ского типа экзам. 
конс. 

 

СРС
* 

час.  

Кон-
троль 

Всего 
час. 

Формы 
текущего 

контроля** 
 

Код форми-

руемой ком-
петенции Лаб. 

занятия 
час.  

Практ. 
занятия 

час.  

1 
Тема 1. Общие сведения о 
субъектах электроэнергетики и 
потребителях 

2 -   2  4  ПК-4, ПК-5 

2 
Тема 2. Организация взаимо-
отношений потребителей и 
субъектов электроэнергетики 

2    2  4  ПК-4, ПК-5 

3 
Тема 3. Органы государствен-
ного энергетического надзора 2    2  4  ПК-4, ПК-5 

4 
Тема 4. Присоединение потре-

бителей к сетям энергоснаб-
жающей организации 

2    4  6  ПК-4, ПК-5 

5 Тема 5. Организация учета 
электроэнергии 

2  2  6  10  ПК-4, ПК-5 

6 
Тема 6. Расчеты за пользова-
ние электроэнергией 2  2  6  10  ПК-4, ПК-5 

7 
Тема 7. Тарифы на электро-
энергию в России и за рубе-
жом 

2    4  6  ПК-4, ПК-5 

8 
Тема 8. Анализ систем тари-
фов 2    4  6  ПК-4, ПК-5 

9 
Тема 9. Оптимизация режимов 
электропотребления с учетом 

тарифов 
2  6  8  16  ПК-4, ПК-5 

10 

Тема 10. Регулирование режи-
мов электропотребления пред-
приятия при дефиците мощно-
сти в энергосистеме 

2  6  8  16  ПК-4, ПК-5 

11 
Тема 11. Система прогнозиро-
вания, планирования и управ-

ления электропотреблением 
2  6  8  16  ПК-4, ПК-5 

12 
Тема 12. Режимы экономии 
электроэнергии у потребите-
лей 

2    4  6  ПК-4, ПК-5 

13 
Тема 13. Режимы систем элек-
троснабжения с нелинейными 
нагрузками 

2  4  8  14  ПК-4, ПК-5 



14 
Тема 14. Режимы систем элек-
троснабжения с несимметрич-

ной нагрузкой 
2  2  4  8  ПК-4, ПК-5 

15 
Тема 15. Режимы систем элек-
троснабжения с резкоперемен-
ной нагрузкой 

2  2  4  8  ПК-4, ПК-5 

 
Консультация перед экзаме-
ном     1   1   

 Вид аттестации (экзамен)    0,3   0,3   

 Контроль: подготовка к экза-

мену  
     44,7 44,7   

           
           

 Всего 30 - 30 1,3 74 44,7 180  - 

 
5.3 Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 5 семестр 

1. 

Общие сведения о субъектах 
электроэнергетики и потре-
бителях 

Становление и современное состояние электроэнергетики и потребителей. Федераль-
ный закон "Об электроэнергетике" и основные субъекты электроэнергетики. Класси-
фикация потребителей по уровням системы электроснабжения. Новые задачи управ-
ления электрохозяйством и режимами электропотребления потребителей. 

2. 

Организация взаимоотноше-
ний потребителей и субъек-
тов электроэнергетики 

Законодательные и правовые акты в области электроснабжения. Юридическо-
правовые взаимоотношения. Технико-эономические взаимоотношения. Оперативно-
диспетчерские взаимоотношения. Структура и основные положения договора энерго-
снабжения.  

3. 

Органы государственного 
энергетического надзора 

Задачи энергетического надзора. Структура энергетического надзора. Объекты надзо-
ра. Права и обязанности инспекторов энергетического надзора. 

4 

Присоединение потребителей 
к сетям энергоснабжающей 
организации 

Действия потребителей, требующие оформления заявки на присоединение и её со-
держание. Порядок выдачи технических условий на присоединение. Состав техниче-
ских условий. Порядок допуска в эксплуатацию электроустановки потребителя и 
включения электроустановки под напряжение 

5 

Организация учета электро-

энергии 
Основные термины и определения. Цели учёта электроэнергии и требования к нему. 

Статьи выработки и расхода электроэнергии, подлежащие учету. Учет электроэнергии 
на промышленных предприятиях: коммерческий и технический учет. Точки и схемы 
учета. Параметры выбора приборов учета. Счетчики активной и реактивной энергии: 
типы, схемы включения. Общие сведения об автоматизированных системах коммер-
ческого учета электроэнергии. Электробаланс предприятия 

6 

Расчеты за пользование элек-
троэнергией 

Тарифные группы потребителей. Расчеты за активную мощность. Расчеты за потреб-
ленную электроэнергию. Скидки и надбавки к тарифам за потребление и генерацию 
реактивной мощности (энергии). Скидки и надбавки к тарифам за качество электро-

энергии. 

7 

Тарифы на электроэнергию в 
России и за рубежом 

Требования к тарифам. Тариф по активной энергии, учтенной счетчиками. присоеди-
ненную мощность. Двухставочный тариф с основной ставкой за мощность в часы 
максимума энергосистемы. Дифференцированный по времени суток тариф. Тариф по 
постоянной присоединенной нагрузке. Ступенчатый тариф по счетчику. Дифферен-
цированный тариф по счетчику. Тариф по максимальной нагрузке. Тариф с учетом 
дополнительной платы за присоединение. 

8 

Анализ систем тарифов Свойства одноставочного тарифа и его влияние на затраты субъектов электроэнерге-
тики и потребителя. Влияние вида тарифа на проектные решения в электроснабжении. 
Влияние вида тарифа на экономичные режимы работы подстанций. Стимулирование 
тарифами выравнивания графика нагрузки потребителей. Связь дифференцированно-
го тарифа и фактической стоимости электроэнергии, отпущенной потребителям. 

9 

Оптимизация режимов элек-
тропотребления с учетом та-

рифов 

Постановка задачи. Влияние числа часов использования максимума на затраты у по-
требителя и в энергосистеме. Оптимизация режима работы предприятия, выпускаю-

щего один вид продукции при дифференцированном и двухставочном тарифах на 
электроэнергию. Математическая формулировка задачи, ограничения,  решение. Оп-
тимизация режима работы предприятия с n независимыми технологическими уста-
новками при дифференцированном и двухставочном тарифах на электроэнергию. Ма-
тематическая формулировка задачи, ограничения,  решение. Технико-экономические 
и энергетические характеристики предприятия, необходимые для оптимизации режи-
мов электропотребления. 

1 
Регулирование режимов элек-

тропотребления предприятия 
при дефиците мощности в 

Причины возникновения дефицита мощности. Влияние дефицита мощности на часто-

ту в системе. Способы восстановления частоты при дефиците мощности. Процесс 
восстановления баланса активной мощности устройствами АЧР. Математическая по-



энергосистеме. становка оптимизационной задачи распределения ограниченной мощности между 
технологическими установками (цехами) для минимизации ущерба предприятию. 

Ограничения и решение оптимизационной задачи методом неопределенных множите-
лей Лагранжа 

11 

Система прогнозирования, 
планирования и управления 
электропотреблением 

Задачи долгосрочного, среднесрочного прогнозирования параметров электропотреб-
ления. Задачи краткосрочного и оперативного планирования параметров электропо-
требления. Задачи управления электропотреблением внутри суток, часа при работе на 
оптовом рынке электроэнергии. Информационное обеспечение задач планирования и 
прогнозирования. Математические методы и программное обеспечение прогнозиро-

вания, планирования и управления электропотреблением. Прогнозирование методом 
аппроксимации временных рядов. Прогнозирование на основе причинных моделей. 
Прогнозирование на основе структурной устойчивости показателей электропотребле-
ния (Ценологические модели). 

12 

Режимы экономии электро-
энергии у потребителей 

Показатели и тенденция энергоэффективности производства в России и за рубежом. 
Основные направления энергосбережения в промышленности. Режимы экономии 
электроэнергии в общепромышленных установках: компрессорные установки, насос-
ные станции, вентиляционные установки, осветительные установки. 

13 

Режимы систем электроснаб-
жения с нелинейными 
нагрузками 

Нелинейные нагрузки и высшие гармоники напряжения и тока в промышленных се-
тях. Высшие гармонические от вентильных преобразователей: физические процессы, 
схемы замещения, расчетные соотношения, определение коэффициента несинусои-
дальности. Инженерный метод расчета составляющих гармонического спектра. Опре-
деление коэффициента несинусоидальности при работе группы вентильных преобра-
зователей. Несинусоидальность при работе дуговых сталеплавильных печей. Расчет 
тока и напряжения n-ой гармоники и коэффициента несинусоидальности. Высшие 
гармоники от сварочной нагрузки. Расчет тока и напряжения n-ой гармоники и коэф-

фициента несинусоидальности. Расчет высших гармоник при работе тиристорно-
реакторной группы. Батареи конденсаторов в сетях с высшими гармониками. Явление 
резонанса токов. Защита батарей конденсаторов от высших гармоник. Фильтры выс-
ших гармоник. Принцип действия, расчет, схемы включения. 

14 

Режимы систем электроснаб-
жения с несимметричной 
нагрузкой 

Причины возникновения несимметричных режимов. Понятие продольной и попереч-
ной несимметрии. Многофазные электрические сети промышленных предприятий 
при несимметричной нагрузке. Векторные диаграммы напряжений для сетей с глухо-

заземленной и изолированной нейтралью. Метод симметричных составляющих для 
расчета напряжений при несимметричной нагрузке. Влияние несимметрии напряже-
ния на режим работы электроприемников. Симметрирование напряжения  в системах 
электроснабжения промышленных предприятий. Схема Штейнметца: принцип рабо-
ты, выбор элементов. Фильтросимметрирующие устройства: схема, принцип работы. 
Расчет коэффициента несимметрии при симметрировании нагрузки. Влияние схемы 
соединения обмоток трансформаторов на показатели несимметрии в сетях до 1 кВ. 

15 

Режимы систем электроснаб-

жения с резкопеременной 
нагрузкой 

Влияние резкопеременной нагрузки на показатели качества электроэнергии. Колеба-

ния напряжения: векторная диаграмма напряжений, расчет значений колебаний 
напряжения. Влияние набросов реактивной мощности на колебания напряжения. 
Определение допустимой величины коледания напряжения. Колебания частоты при 
работе резкопеременной нагрузки. Основные расчетные соотношения. Определение 
допустимой величины и скорости наброса активной мощности.  

 
5.4 Тематический план практических занятий 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисципли-

ны 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-
кость 
час. 

Формы текущего 
контроля Код формируемой 

компетенции  

1 5 Выбор параметров учета и подключение 
счетчиков активной и реактивной энергии 

2 индивидуальное 
задание 

ПК-4, ПК-5 

2 6 
Определение платы за электроэнергию и 
мощность при различных системах тарифов 2 

индивидуальное 
задание ПК-4, ПК-5 

3 9 
Оптимизация режимов электропотребления 
при различных тарифах 4 

индивидуальное 
задание ПК-4, ПК-5 

4 9 Оптимизация режимов электропотребления 
при ограничениях со стороны энергосистемы 

2 индивидуальное 
задание 

ПК-4, ПК-5 

5 10 
Долгосрочный прогноз параметров электро-
потребления 4 

индивидуальное 
задание ПК-4, ПК-5 

6 10 
Прогноз электропотребления ценологической 

моделью 
2 

индивидуальное 

задание 
ПК-4, ПК-5 

7 11 Расчет коэффициента несинусоидальности 
при работе вентильных преобразователей 

4 индивидуальное 
задание 

ПК-4, ПК-5 

8 11 
Расчет коэффициента несинусоидальности 
при работе ДСП и сварочного оборудования 2 

индивидуальное 
задание ПК-4, ПК-5 

9 13 Расчет коэффициента несимметрии напряже-
ния при несимметричной нагрузке 

2 индивидуальное 
задание 

ПК-4, ПК-5 



5.5 Тематический план лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
5.6 Курсовые работы 
Курсовые работы не предусмотрены. 
5.7 Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на закрепление  теоретических основ и навыков расчетов параметров режимов и платы 

за электроэнергию потребителей, рассмотренных при контактной работе, в форме выполнения домашних индивидуальных за-
даний, по следующим темам: 

"Анализ графиков нагрузки и систем тарифов на электроэнергию" (Приложение 2). 
.6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса); 
– проверки письменных заданий (вывод формул, их преобразование). 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в формах: 
– проверки письменных заданий. Они представляют собой многошаговые расчеты по определению показателей 

надежности СЭС.  
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа у 

доски, участие в устных опросах своевременная сдача расчетов -   письменных домашних заданий. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их 

в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, пере-
носе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсут-
ствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями 
и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-
достаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

Критерии для оценивания расчетов в  письменных домашних заданиях.  
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, которые сформированы в полном объеме. 
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, которые сформированы частично в большом объеме. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом, которые сформированы частично. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент  проявляет необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом, которые не сформированы. 
При промежуточной аттестации принимается средняя оценка на основе имеющихся устных опросов и результатов реше-

ния индивидуальных заданий.  
6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Описание 

показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 
- Способен обеспе-
чивать требуемые 
режимы и заданные 

параметры техноло-
гического процесса 
по заданной мето-
дике (ПК-4); 
-  Способен управ-
лять режимами ра-
боты объектов про-
фессиональной дея-
тельности (ПК-5).  
 

Формирование 
знаний  

Сформированность 
знаний (полнота, 
глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- технические характеристики, конструк-

тивные особенности, режимы работы и 

правила эксплуатации электротехниче-

ского оборудования; 
 

Формирование 

умений 
Сформированность 

умений (прочность, 
последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- Демонстрирует умение определять коррек-
тирующие мероприятия для снижения рисков 
нештатных и аварийных ситуаций в системе 
электроснабжения объектов профессиональ-
ной деятельности;        
 

Формирование 
навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 
скорость, автоматизм, 

Владеть: 
- Владеет навыками внутреннего аудита 

систем менеджмента качества, систем 

электроснабжения объектов профессио-

нальной деятельности; 

10 13 
Выбор параметров фильтросимметрирующих 

устройств 
2 

индивидуальное 

задание 
ПК-4, ПК-5 

11 14 Расчет колебаний напряжения и частоты при 
работе резкопеременной нагрузки 

2 индивидуальное 
задание 

ПК-4, ПК-5 

12 15 
Выбор параметров компенсирующих 
устройств в сетях с резкопеременной нагруз-
кой 

2 
индивидуальное 

задание ПК-4, ПК-5 



редуцированность 
действий) 

- Демонстрирует владение методами ана-

лиза данных регистрации показателей ре-

жима и формирования управляющих воз-

действий на режим. 
 

 
6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели кон-

троля 

Выявление уровня зна-
ний, умений, овладения 
навыками по дисциплине 

Задания ставятся в со-
ответствии с алгорит-
мом действий, лежа-
щих в основе знаний, 

умения, овладения 
навыками 

Текущий  
Оценивание достижения 
планируемых результатов 
обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение 
планируемых результатов 
освоения образовательной 
программы 

Цель контроля достигается 
при выполнения обучающи-
мися соответствующих инди-
видуальных заданий, прояв-

ление теоретических знаний, 
выявляемых в процессе устно-
го опроса. требующих дей-
ствий, контрольных задач, 
упражнений 

 
6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации  
 

Компетенция 
Показатели те-
кущего контроля 

Уровень сформированности компетенции 
высокий пороговый не сформирована 

- Способен обеспечивать 
требуемые режимы и за-
данные параметры техно-

логического процесса по 
заданной методике (ПК-4); 
-  Способен управлять ре-
жимами работы объектов 
профессиональной дея-
тельности (ПК-5).  
 

выполнение ин-
дивидуальных за-
даний 

в полном объе-
ме с оценкой* 

«отлично» или 
«хорошо». 

в полном объеме с 
оценкой «удовлетво-
рительно» 

не выполнены в полном 
объеме ко времени 
контроля 

устный опрос 
с оценкой «от-
лично» или 
«хорошо». 

с оценкой «удовле-
творительно» 

с оценкой «неудовле-
творительно» 

уровень исполь-
зования дополни-
тельной литера-
туры 

использует са-
мостоятельно 

по указанию препо-
давателя 

с помощью преподава-
теля 

*Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышен-
ной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при выводе ряда показателей, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, уме-
ний, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% 
приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду пока-

зателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые си-
туации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-
достаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрип-
торы) и  

результаты достижения пла-
нируемых результатов обуче-

ния по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформиро-
вана 

оценка «отлич-
но» 

оценка «хо-
рошо» 

оценка «удо-
влетворитель-

но» 

оценка «не-
удовлетвори-

тельно» 
1. Уровень усвоения материа-

ла, предусмотренного про-
граммой. 
2. Уровень выполнения зада-
ний, предусмотренных про-
граммой. 
3. Уровень изложения (куль-
тура речи, аргументирован-
ность, уверенность). 
4. Уровень использования 
справочной литературы. 

Демонстрирует 

полное понима-
ние проблемы.  
Все требования, 
предъявляемые к 
заданию выпол-
нены 

Демонстри-

рует пони-
мание про-
блемы. 
Большин-
ство требо-
ваний, 
предъявля-
емых к за-

данию вы-
полнены. 

Демонстриру-

ет понимание 
проблемы. В 
основном тре-
бования, 
предъявляе-
мые к зада-
нию, выпол-
нены. 

Демонстри-

рует непони-
мание про-
блемы. Зада-
ния не вы-
полнены 



5. Уровень раскрытия причин-
но-следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полно-
та, аргументированность, 
убежденность. 
7. Ответственное отношение к 
работе, стремление к достиже-
нию высоких результатов, го-
товность к дискуссии. 

- Способен 
обеспечивать 
требуемые ре-
жимы и задан-
ные параметры 
технологиче-
ского процесса 
по заданной 
методике (ПК-
4); 
-  Способен 
управлять ре-
жимами работы 
объектов про-
фессиональной 
деятельности 
(ПК-5).  
 

Знать: 
- технические характери-

стики, конструктивные 
особенности, режимы рабо-

ты и правила эксплуатации 

электротехнического обо-

рудования; 
Уметь: 
- Демонстрирует умение опре-
делять корректирующие меро-
приятия для снижения рисков 

нештатных и аварийных ситу-
аций в системе электроснаб-
жения объектов профессио-
нальной деятельности;        
Владеть: 
- Владеет навыками внут-

реннего аудита систем ме-

неджмента качества, систем 

электроснабжения объектов 

профессиональной деятель-

ности; 
- Демонстрирует владение 

методами анализа данных ре-
гистрации показателей ре-

жима и формирования 

управляющих воздействий на 

режим СЭС. 
 

Полные ответы 
на все теорети-
ческие вопросы 
теста. 
Практические 
задания выпол-
нены в полном 
объеме. Получе-
ны правильные 

значения всех 
расчетных 
(определяемых) 
величин. 

Ответы по 
существу на 
все теоре-
тические 
вопросы те-
ста. 
Практиче-
ские зада-
ния выпол-

нены. До-
пущена не-
точность в 
расчете 
(определе-
нии) рас-
четной ве-
личины. 

Ответы по 
существу на 
все теоретиче-
ские вопросы 
теста, но не 
имеется дока-
зательств, вы-
водов, обосно-
ваний. 
Намечены 
схемы реше-
ния предло-
женных прак-
тических за-
даний 

Ответы менее 
чем на поло-
вину теорети-
ческих во-
просов теста. 
Решение 
практических 
заданий не 
предложено 

6.5 Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 
Ниже представлены примеры вопросов и заданий для текущего контроля и оценивания окончательных результатов 

изучения дисциплины. Полный текст всех вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации приведен в 
приложении 3. 

Примеры вопросов по устному опросу. 
1. Основные положения ФЗ "Об электроэнергетике". 
2. Классификация потребителей. 
3. Субъекты электроэнергетики. 
4. Основные принципы функционирования оптового рынка электроэнергии. 
5. Основные принципы функционирования розничных рынков электроэнергии. 
6. Юридически-правовые отношения предприятия с субъектами электроэнергетики. 

Пример индивидуального задания с решением. 
Пример 2. Определить режим работы электроприемника, график нагрузки которого приведен на рисунке 1 

.  
Рисунок 1 – График нагрузки электроприемника 
Решение. 



Из графика нагрузки видно, что периоды работы электроприемника чередуются с паузми. Время цикла составляет: 
tцикл = t вкл+ tоткл 
tцикл = 8 + 6 = 14 мин. 
При длительности цикла цикл > 10 минут режим работы электроприемника считается продолжительным. 
Пример 3. Для электроприемника, график нагрузки которого приведен на рисунке 1, определить коэффициент включения и за-
грузки, если коэффициент использования равен 0,25. 
Решение. 
1. Коэффициент включения – это отношение продолжительности включения приемника в цикле ко всей продолжительности 
цикла. По графику нагрузки tвкл= 8 мин.,tцикл= 14 мин., то есть 
Kвкл =tвкл / tцикл 

Kвкл = 8/14 =0,57 
2. Коэффициент загрузки – это отношение фактически потребленной приемником активной мощности за время включения в те-
чение цикла к его номинальной мощности. Если принять, что фактически потребленная за время включения мощность равна 
средней, то: 
Kзагнр = 
 
Коэффициент загрузки и включения непосредственно связаны с технологическим процессом и изменяются с изменением ре-
жима работы электроприемника. 

 
 
Примеры экзаменационных билетов. 
 
 

«Утверждаю» 
 
________________ под-
пись (Ф.И.О)  

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Новомосковский институт (филиал) 

Направление подготовки бакалавров 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность Электроснабжение 
Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий 

Потребители и режимы электропотребления 
Билет № 1 

 
1. Несинусоидальность в СЭС. 

2. Режимы СЭС с несимметричными нагрузками. Влияние на работу ЭП. 

3. Задача. 
 

Лектор __________________________доц.. М.Г. Ошурков 
 

 
 
 

«Утверждаю» 
 
________________ под-
пись (Ф.И.О)  

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Новомосковский институт (филиал) 

Направление подготовки бакалавров 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность Электроснабжение 
Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий 

Потребители и режимы электропотребления 
Билет № 2 

 
1. Состав энергобаланса предприятия. 
2. Оптимизация режима электропотребления предприятия, выпускающего один вид продукции. Последовательность 
решения задачи. 
3. Задача. 

Лектор __________________________доц.. М.Г. Ошурков  
 

 
Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 
 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно оперирует приобре-

тенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их 

в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, пере-

носе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсут-
ствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями 
и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-
достаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 

обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 ми-
нут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной рабо-
ты делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 
10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего про-
фессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет 
результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы за-
чета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образова-
тельных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском инсти-
туте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 
7.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семи-
нарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активиза-
ции самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечи-
вается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских ка-

честв (включая проведение групповых дискуссий,  анализ ситуаций и имитационных моделей,  в том числе с учетом региональ-
ных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате вре-

мени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
7.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 

направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и слож-

ных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности 
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, отве-
ты на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
7.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную са-

мостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по дан-

ной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформлении работы; 
 использование специальной литературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

7.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 

применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач анализа и проектирования СЭС.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудо-

любие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером 
воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной 
дисциплины превращать в годичное. 



3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются 
те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память 
логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимули-

рования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применять-
ся лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систе-
матические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисци-

плин.  
8. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разде-

лам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные колло-
квиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы дисципли-

ны.  
9. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 

самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студен-

тов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лек-
ций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

10. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

7.6. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях.  
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных обозначениях, 

а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громоздких 

уравнений (как, например, расчет равновесного выхода продукта), целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые 

значения коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 
7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 

значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно пред-
ставить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени. 

 8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить оши-
бочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом попыт-

ки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают мышле-
ние и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к со-
жалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи 
заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для 
решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомле-
ние с несколькими решенными задачами. 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 
журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  



Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 
содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 
текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 
положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
7.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работни-
ками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, со-
здании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся 
с учетом предоставления материала в различных 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 использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 

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

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студен-

тов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушения-

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может прово-
диться в несколько этапов. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе-
ченность 

Электроснабжение потребителей и режимы: 
учебное пособие [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Матюнина Ю.В., Кудрин Б.И., 
Жилин Б.В.. — Электрон. дан. — Москва : 
Издательский дом МЭИ, 2013. — 412 с.  
 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

Кудрин Б.И., Жилин Б.В., Ошурков М.Г. 

Электроснабжение: учебник. − Ростов н/Д: 
Феникс, 2017. − 382 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

б) дополнительная литература 
 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе-
ченность 

ГОСТ 33073-2014. Межгосударственный 
стандарт. Электрическая энергия. Совмести-
мость технических средств электромагнитная. 
Контроль и мониторинг качества электриче-
ской энергии в системах электроснабжения 
общего назначения" (введен в действие При-
казом Росстандарта от 08.12.2014 N 1948-ст) 

АБ, ЧЗ, 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base
=OTN;n=7721#06682349920962456 
  

Да 

Митрофанов, С.В. Энергосбережени е в энер-
гетике: учебное пособие [Элек 
тронный ресурс] : учеб. пособие / С.В. Мит-
рофанов, О.И. Кильметьева. — Электрон. дан. 
— Оренбург: ОГУ, 2015. — 126 с.  

https://e.lanbook.com/book/97991 

Да 

 

http://www.biblion.ru/author/149101/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=7721#06682349920962456
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=7721#06682349920962456
https://e.lanbook.com/book/97991


8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ре-

сурсы следующих порталов и сайтов: 
Электронные библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) 
- https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

Профессиональные базы данных информационные справочные системы 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/  
2 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 
3 Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
5 Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
6 Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
7 Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
8 Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менде-
леева. URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
9 Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 
доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16   

 
 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 
электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

 
 

Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Приспособленность по-
мещений для использо-
вания инвалидами и ли-
цами с ограниченными 
возможностями здоро-

вья 
Лекционная аудитория 
307 (Тульская обл., 
Новомосковский р-н, 
г. Новомосковск, ул. 
Трудовые Резервы, д. 
19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227  

 

Аудитория для прове-
дения занятий семи-

нарского типа. 225 
(Тульская обл., Ново-
московский р-н, г. Но-
вомосковск, ул. Тру-
довые Резервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 227  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для прове-
дения лабораторных 

работ №225 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска 
Универсальные лабораторные стенды  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для груп-
повых и индивидуаль-
ных консультаций 

обучающихся  
Ауд. 225 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227)  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16


д. 19) 

Аудитория для теку-
щего контроля и про-
межуточной аттеста-
ции 
Ауд225 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470  

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для само-
стоятельной работы 
студентов 
Ауд. 219 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памя-
тью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью просмот-
ра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и ин-
формационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227 
Принтер лазерный 
Сканер 

 

Помещение для хра-
нения и профилакти-
ческого обслуживания 
учебного оборудова-
ния 224а (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 

д. 19) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения про-
филактического обслуживания учебного оборудования 

 

   

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра видеомате-

риалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ре-
сурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам. 

Проектор  
 
Программное обеспечение 

1. 1 MS Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine 
Premium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budg-
etary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia” 

2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Pre-
mium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, иден-

тификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 
educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”  

3. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

4. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
5. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными и до-

ступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html). 

6.  Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL) 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам лекци-

онного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы 

в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 
Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Потребители и режимы электропотребления» 
1 Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет  180 ак.час или 5 зачетных единицы (з.е)   

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01. Потребители и режимы электропотребления относится к вариативной  части Блока 1 

Дисциплин (модулей). Является дисциплиной по выбору и изучается в 7 семестре на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: «Математика», «Фи-

зика», «Информационные технологии», «Теоретические основы электротехники», «Информационно-измерительная техника и 

электроника», «Программное обеспечение задач электроэнергетики», «Электрические машины», «Общая энергетика», «Энерго-
снабжение», «Электрические и электронные аппараты», «Переходные процессы в электроэнергетических системах», «Электри-
ческие станции и подстанции», «Техника высоких напряжений». 

Дисциплина является основой для последующей дисциплины "Электроснабжение", выполнения ВКР.  
3 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины являются: формирование у студентов знаний, умений, навыков управления режимами электро-
потребления с целью повышения эффективности использования электроэнергии, уменьшения платы за энергоресурсы, улучше-
ния показателей качества электроэнергии.  

Задачи преподавания дисциплины: 
- обеспечить системное представление студента об электрохозяйстве предприятия, о взаимодействии электрохозяй-

ства с внешними организациями, о взаимовлиянии параметров режима электропотребления, о принципах и способах, техниче-
ских средствах и результатах воздействия на эти параметры. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие сведения о субъектах электроэнергетики и потребителях. Организация взаимоотношений потребителей и субъектов 
электроэнергетики. Органы государственного энергетического надзора. Присоединение потребителей к сетям энергоснабжаю-

щей организации. Организация учета электроэнергии. Расчеты за пользование электроэнергией. Тарифы на электроэнергию в 
России и за рубежом. Анализ систем тарифов. Оптимизация режимов электропотребления с учетом тарифов. Регулирование 
режимов электропотребления предприятия при дефиците мощности в энергосистеме. Система прогнозирования, планирования 
и управления электропотреблением. Режимы экономии электроэнергии у потребителей.  Режимы систем электроснабжения с 
нелинейными нагрузками. Режимы систем электроснабжения с несимметричной нагрузкой. Режимы систем электроснабжения 
с резкопеременной нагрузкой. 
 
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

 ПК-1  
 
 
 

способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых эксперименталь-
ных исследований по заданной методике 

ПК-3 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая раз-
личные технические, энергоэффективные и экологические требования 

ПК-5  
 

способностью проводить обоснование проектных решений 

ПК-6  способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 
ПК-7  
 

готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 
по заданной методике 

 
 
 



Приложение 2 
Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
7. Основные положения ФЗ "Об электроэнергетике". 
8. Классификация потребителей. 
9. Субъекты электроэнергетики. 
10. Основные принципы функционирования оптового рынка электроэнергии. 
11. Основные принципы функционирования розничных рынков электроэнергии. 
12. Юридически-правовые отношения предприятия с субъектами электроэнергетики. 
13. Технико-экономические отношения предприятия с субъектами электроэнергетики. 
14. Оперативно-диспетчерские отношения предприятия с субъектами электроэнергетики. 
15. Государственный энергетический надзор. Назначение, структура, основные функции. 
16. Порядок присоединения электроустановок потребителя к энергосистеме. 
17. Технические условия технологического присоединения потребителя к сетям. 
18. Порядок допуска электроустановки в эксплуатацию. 
19. Договор энергоснабжения: состав, основные положения. 
20. Договор купли-продажи (поставки) электрической энергии: состав, основные положения. 
21. Гарантирующий поставщик: особенности взаимоотношений с потребителем. 
22.  Организация учета электроэнергии. 
23.  Состав энергобаланса предприятия. 
24.  Счетчики электроэнергии. Типы, область применения. 
25.  Счетчики электроэнергии. Типы, схемы включения. 
26.  Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Назначение, выбор. 
27.  Расчеты за пользование электроэнергией. Общие положения. 
28. Определение платы за ЭЭ потребителей первой ценовой категории. 
29. Определение платы за ЭЭ потребителей второй ценовой категории. 
30. Определение платы за ЭЭ потребителей третьей ценовой категории. 
31. Определение платы за ЭЭ потребителей четвертой ценовой категории. 
32. Определение платы за ЭЭ потребителей пятой ценовой категории. 
33. Определение платы за ЭЭ потребителей шестой ценовой категории. 
34.  Скидки и надбавки к тарифу за генерацию и потребление реактивной мощности. 
35.  Скидки и надбавки к тарифу за качество электроэнергии. 
36.  Требования к тарифам на электроэнергию. 
37. Структура тарифа на электроэнергию. 
38.  Основные виды тарифов в России. 
39.  Тарифы на электроэнергию за рубежом. 
40.  Тариф по активной энергии, учтенной счетчиками. 
41.  Двухставочный тариф с основной ставкой за мощность присоединенных электроприемников. 
42.  Двухставочный тариф с основной ставкой за мощность потребителя, участвующую в максимуме энергосистемы. 
43.  Дифференцированный по зонам суток тариф. 
44.  Влияние системы тарифов на решения по СЭС предприятия. 
45.  Влияние системы тарифов на выбор режима работы трансформаторов. 
46.  Оптимизация режима электропотребления предприятия с n независимыми технологическими линиями. Постановка задачи. 
47.  Оптимизация режима электропотребления предприятия с n независимыми технологическими линиями. Последователь-

ность решения задачи. 
48.  Оптимизация режима электропотребления предприятия, выпускающего один вид продукции. Последовательность реше-

ния задачи. 
49. Оптимизация режима электропотребления предприятия, выпускающего один вид продукции. Постановка задачи. 
50.  Дефицит мощности в энергосистеме. Причины возникновения, способы устранения. 
51.  Оптимизация режима предприятия при ограничениях. Постановка и решение задачи. 
52.  Режимы экономии электроэнергии на предприятиях. Общие положения. 
53.  Пути экономии электроэнергии в насосных установках. 
54.  Пути экономии электроэнергии в компрессорных установках. 
55.  Пути экономии электроэнергии в вентиляционных установках. 

 Пути экономии электроэнергии в осветительных установках. 
 

Индивидуальные задания для самостоятельного расчета. 
Задание 1 

"Анализ графиков нагрузки и систем тарифов на электроэнергию" 
Объект исследования − квартира (дом), в которой проживает студент. 

1. Характеристика объекта: 
− площадь, м2; 
− количество комнат, шт.; 
− количество проживающих; 
− характеристика прибора учета (счетчика): тип, класс точности и т.д. 
1. Составить перечень приемников электроэнергии квартиры (дома) и определить установленную мощность. 

Таблица 1. 
№ Наименование Номинальная мощность, Вт Количество, шт 
    
    



Итого  Ру, кВт N, шт. 
 
2. Снять суточный график нагрузки с интервалом осреднения 1 час (табл. 2, 3). 

Таблица 2. 
Время Показания счетчика (Пi) 

0  
1  
…  
24  

 
Таблица 3. 

Интервал времени Средняя часовая мощность (Пi-П(i-1)), кВт 
0-1  
1-2  
…  

23-24  
 
3. По данным табл. 3 построить график нагрузки и определить: 
− суточное потребление электроэнергии 
                Wсут, кВтч; 
− среднесуточную мощность: 
                Рср сут= Wсут/24, кВт; 
− максимум нагрузки  Рм сут, кВт; 
− суточное число часов использования максимума нагрузки 
               Тм сут= Wсут/, ч; 
− годовое число часов использования максимума нагрузки (приближенно) 
               Тм г= 365∙ Тм сут, ч. 
− коэффициенты: спроса, использования, максимума: 
               Кс= Рм сут/ Ру; Ки= Рср сут/ Ру; Км= Рм сут/ Рср сут. 
4. Снять график месячного электропотребления по суткам (табл. 4, табл.5). Показания счетчика необходимо записывать в одно 
и то же время. Построить график. 

Таблица 4. 
Дата (Д) Показание счетчика ПДi 

  
Таблица 5. 

Дата Суточное электропотребление (ПДi- ПД(i-1)), кВтч 
  

 
Выделить характерные сутки (например, рабочие дни, выходные дни, праздничные дни, другие, характерные для рас-

сматриваемого объекта) и определить среднее электропотребление и его разброс по характерным суткам: 
Wраб ср, Wраб макс, Wраб мин; 
Wвых ср, Wвых макс, Wвыхмин; 
и т.д. 
Оценить на основе проведенного анализа электропотребление на следующий месяц. 
5. Определить месячную плату за электроэнергию: 
− по одноставочному тарифу; 
− по двухставочному тарифу; 
− по дифференцированному тарифу. 
Дополнительные указания к работе. 
Потребитель питается по низкому напряжению (НН). 
Часы максимума энергосистемы: 800-1200, 1700-2000. 
Тарифные зоны суток для дифференцированного тарифа: 
− пиковая зона 800-1200, 1700-2000; 
− ночная зона 2300-700; 
− полупиковая зона − остальные часы суток. 
Тарифные ставки: 
1. Ставка одноставочного тарифа 
b= 4,93 руб/кВтч. 
2. Ставки двухставочного тарифа 
a=1114,3 руб/кВт; 
b= 1,11 руб/кВтч. 
3. Ставки дифференцированного тарифа: 
− пиковая зона суток 
b1= 5,03 руб/кВтч 
− полупиковая зона суток 
b2= 3,60 руб/кВтч 
− ночная зона суток 
b3= 2,99 руб/кВтч 



 



 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с учетом дополнений и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам маги-

стратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-

3+) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. № 144 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. № 50467) (далее – стандарт); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) 
Электроснабжение (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 Электро-

энергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 28.02.2018 г. № 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. № 50467). 
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых бакалавру 

направления "Электроэнергетика и электротехника", для осуществления практической деятельности, связанной с 
применением в электронных схемах современных полупроводниковых компонентов, функционированием электрон-

ных устройств, выбором и применением аналоговых и цифровых измерительных приборов. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний о принципе действия, основных свойствах, области применения полупроводниковых и 

оптоэлектронных приборов; 
- приобретение знаний о назначении, принципе работы, схемах, основных характеристиках аналоговых и 

цифровых устройств; 
- приобретение знаний о принципе действия аналоговых и цифровых измерительных приборов, их достоин-

ствах, недостатках и областях применения; 
- приобретение знаний о методах измерения электрических, магнитных и неэлектрических величин. 
- формирование и развитие умений читать принципиальные электрические схемы электронных устройств и 

анализировать их работу; 
- формирование и развитие умений рассчитывать параметры компонентов типовых электронных устройств и 

выбирать их для решения конкретных технических задач; 
- формирование и развитие умений выбирать типы измерительных приборов в зависимости от особенностей 

их применения; 
- формирование и развитие умений выбирать рациональные методы и средства при измерении электрических, 

магнитных и неэлектрических величин. 
- приобретение и формирование навыков владения основными методами анализа, расчета и моделирования 

схем электронных устройств и выбора компонентов для их практической реализации; 
- приобретение и формирование навыков разработки принципиальных электрических схем электронных 

устройств; 
- приобретение и формирование навыков рациональной организации и проведения измерений электрических, 

магнитных и неэлектрических величин; 
- приобретение и формирование навыков работы с контрольно-измерительной аппаратурой и электроизмери-

тельными приборами различных систем. 
 
 
 
 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплина «Информационно-измерительная техника и электроника» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.06.01 и относится к профилю «Электроснабжение». 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисци-

плин: «Математика», «Физика», «Химия», «Теоретические основы электротехники» (ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5). 
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,                 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ            
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональной компетенции ПК-5: 
- Способен управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности 

 

Индикатор  
компетенции 

Содержание индикатора компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
1 2 3 

ПК-5.1 (ИД-1) Демонстрирует знания устройств регулирования ре-
жимов СЭС, физические основы формирования ре-
жимов СЭС и режимов электропотребления 

Знать: 
- принцип действия, основные свойства, области при-
менения полупроводниковых и оптоэлектронных 
приборов; 
- назначение, принцип работы, схемы, основные ха-
рактеристиках аналоговых и цифровых устройств; 
- принцип действия аналоговых и цифровых измери-
тельных приборов, их достоинства, недостатки и об-
ластях применения; 
- методы измерения электрических, магнитных и не-
электрических величин. 

ПК-5.2 (ИД-2) Демонстрирует умение выбирать электротехническое 
оборудование необходимого типа и параметров, 
включая использование его управляющих воздей-
ствий на режимы СЭС 

Уметь: 
- читать принципиальные электрические схемы элек-
тронных устройств и анализировать их работу; 
 - рассчитывать параметры компонентов типовых 
электронных устройств и выбирать их для решения 
конкретных технических задач; 
- выбирать типы измерительных приборов в зависи-
мости от особенностей их применения; 
- выбирать рациональные методы и средства при из-

мерении электрических, магнитных и неэлектриче-
ских величин. 

ПК-5.3 (ИД-3) Демонстрирует владение методами анализа данных 
регистрации показателей режима и формирования 
управляющих воздействий на режим СЭС 

Владеть: 
- основными методами анализа, расчета и моделиро-
вания схем электронных устройств и выбора компо-
нентов для их практической реализации; 
- навыками разработки принципиальных электриче-

ских схем электронных устройств; 
- навыками рациональной организации и проведения 
измерений электрических, магнитных и неэлектриче-
ских величин; 
- навыками работы с контрольно-измерительной ап-
паратурой и электроизмерительными приборами раз-
личных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 27 астрономи-

ческим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специ-

алитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет име-

ни Д.И. Менделеева»). 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час. 
5 

Контактная работа обучающихся с педагогически-

ми работниками (всего) 
55,05 55,05 

Контактная работа – аудиторные занятия 54 54 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Контактная работа – консультация перед экзаменом - - 

Экзамен - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

Контактная самостоятельная работа (групповые      
консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 
0,9 0,9 

В том числе другая СР   

Курсовой проект/работа (КП/КР) - выполнение - - 

Проработка лекционного материала 9 9 

Подготовка к практическим занятиям 15 15 

Подготовка к лабораторным занятиям 10,95 10,95 

Расчетное задание (РЗ) - выполнение 18 18 

Контактная работа - проверка КП/КР   - - 

Контактная работа - защита КП/КР   - - 

Контактная работа - зачет с оценкой  - - 

Контактная работа – зачет  0,15 0,15 

   

Контроль 
в том числе   

Подготовка к аттестации - - 
   
Аттестация (зачет) - - 
   

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 

108 108 

3 3 
 

 

 

 

 
 



5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

№ 

разде-
ла 

Наименование темы  
(раздела) дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия семинар-
ского типа Экзам., 

конс., 

час.  

СРС,* 
час.  

Кон-
троль, 

час. 
 

Всего, 
час. 

Формы 
текущего 

контро- 
ля** 

Код 
формируемой 
компетенции 

Практ. 
занятия, 

час. 

Лаб. 
занятия, 

час. 

1 
Основные понятия элек-
троники. Компоненты 
электронных устройств. 

1 - - - 2 - 3 УО ПК-5 

2 Источники вторичного 
электропитания. 

3 2 4 - 7 - 16 РЗ1,Т1 ПК-5 

3 

Усилители электрических 
сигналов и аналоговые 
преобразователи электри-
ческих сигналов. 

2 2 4 - 2 - 10 РЗ1, 
УО 

ПК-5 

4 Импульсные устройства. 2 - 2 - 3,95 - 7,95 Т2,УО ПК-5 

5 
Логические и цифровые 

устройства. 
1 2 - - 4 - 7 КР1 ПК-5 

6 Виды и средства измере-
ний. 

1 2 - - 2 - 5 УО ПК-5 

7 
Измерительные преобразо-

ватели. 
1 4 - - 8 - 13 Т3,УО ПК-5 

8 
Аналоговые электромеха-
нические электроизмери-
тельные приборы. 

1 - - - 4 - 5 РЗ2 ПК-5 

9 
Электронные аналоговые и 
цифровые измерительные 
приборы. 

1 - - - 4 - 5 Т3,УО ПК-5 

10 Измерения с помощью мо-
стов. 

1 2 4 - 6 - 13 РЗ2 ПК-5 

11 
Компенсационный метод 
измерения на постоянном 
токе. 

1 2 - - 2 - 5 
КР2, 
Т4 

ПК-5 

12 
Измерение электрических 
и неэлектрических вели-
чин. 

2 2 4 - 6 - 14 Т4,УО ПК-5 

13 
Информационные измери-
тельные системы. 1 - - - 2 - 3 УО ПК-5 

 Проверка КП/КР - - - - - - - - - 

 Консультация перед экза-
меном - - - - - - - - - 

 Аттестация          

 Зачет - - - - 0,15 - 0,15 - ПК-5 

 
Контактная самостоятель-

ная работа  (текущие кон-
сультации) 

- - - - 0,9 - 0,9 УО ПК-5 

 Экзамен - - - - - - - - - 

 Контроль 
в том числе          

 Подготовка к аттестации - - - - - - - - ПК-5 

 Всего 18 18 18 - 54 - 108 - - 
 
* СРС – самостоятельная работа студента, 
** устный опрос (УО), тестирование (Т), контрольная работа (КР), расчетное задание (РЗ). 
 

 



5.3. Содержание дисциплины 

№ 
 раздела 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 

Основные понятия  
электроники. Компоненты 
электронных устройств. 

Основные понятия и определения. Пассивные компоненты электронных 
устройств: резисторы, конденсаторы, дроссели, трансформаторы. Определения, 
условные обозначения, основные параметры. Полупроводниковые приборы: диоды, 

стабилитроны, биполярные и полевые транзисторы. Интегральные микросхемы. 
Определение, условное обозначение, классификация, основные параметры. Свето-
диоды. Оптоэлектронные приборы. 

2 

Источники вторичного  
электропитания. 

Структурная схема источника питания. Выпрямители. Основные показатели ра-
боты выпрямителей. Однофазные однополупериодный и мостовой двухполупериод-
ный выпрямители. Принцип работы, основные показатели. Сглаживающие фильтры. 
Определение. Основные параметры и соотношения. Параметрический и компенса-

ционный стабилизаторы. Схемы, принцип работы. 

3 

Усилители электрических 
сигналов и аналоговые преоб-
разователи электрических сиг-
налов. 

Основные параметры и характеристики усилителей. Обратные связи в усилите-
лях. Операционный усилитель (ОУ). Определение, условное обозначение ОУ. Ос-
новные свойства идеального ОУ. Инвертирующий и неинвертирующий усилители 
на ОУ. Коэффициент усиления, основные свойства и характеристики. Сумматоры. 
Интегратор и дифференциатор на ОУ. 

4 
Импульсные устройства. Особенности импульсного режима работы. Формирователи импульсных сигна-

лов. Компаратор, триггер Шмита, мультивибратор и одновибратор на ОУ. Назначе-
ние, принцип работы, основные характеристики и соотношения. 

5 

Логические и цифровые 
 устройства. 

Представление цифровой информации. Логические операции. Логические эле-
менты: ИЛИ, И, НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ, эквивалентность, исключающее ИЛИ. Преоб-
разование логических функций, законы отрицания – отрицания и де-Моргана. Три-
герры, счетчики импульсов. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразовате-
ли. 

6 

Виды и средства измерений. Электрические измерения. Основные понятия и определения. Погрешности при 
электрических измерениях и способы их учета. Средства измерений, их классифика-
ция. Основные метрологические характеристики электроизмерительных приборов 
(ЭИП). Виды измерений, их определения. 

7 

Измерительные  
преобразователи. 

Расширение пределов измерения постоянных и переменных токов и напряжений. 
Шунты и добавочные сопротивления. Схемы включения. И расчетные уравнения. 
Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Схемы включения. Правила 
включения с ЭИП. Делители напряжения. 

8 

Аналоговые электромеханиче-
ские электроизмерительные 
приборы. 

Устройство измерительных механизмов ЭИП электромеханической группы. 
Условные обозначения ЭИП различных систем. Принцип действия, конструкция, 
уравнение шкалы, достоинства и недостатки и область применения ЭИП магнито-
электрической, электромагнитной, электродинамической, ферродинамической, элек-
тростатической, индукционной и тепловой систем. Способы создания противодей-
ствующего момента. Демпфирование. Астазирование и экранирование. Логометры. 

9 

Электронные аналоговые и 

цифровые измерительные  
приборы. 

Электроннолучевые осциллографы.  Устройство, принцип действия, область 

применения. Цифровые измерительные приборы (ЦИП). Общие понятия и опреде-
ления. Классификация ЦИП. Основные узлы ЦИП. Цифровые вольтметры. Струк-
турная схема цифрового вольтметра последовательного счета. Принцип действия. 

10 

Измерения с помощью мостов. Мосты постоянного тока. Общие сведения. Условия равновесия мостов постоян-
ного тока. Чувствительность. Мосты переменного тока. Условие равновесия моста 
переменного тока. Измерения емкости и угла потерь конденсаторов, индуктивности 
и взаимной индуктивности мостами переменного тока. 

11 

Компенсационный метод  
измерения на постоянном токе. 

Принципиальная схема компенсационного метода. Потенциометры (компенсато-
ры) постоянного тока. Устройство, принцип действия, область применения. Досто-
инства компенсационного метода измерения. Схемы включения для измерения тока 
и сопротивления. 

12 

Измерение электрических и 
неэлектрических величин. 

Измерения тока, напряжения, мощности, энергии, магнитного потока, магнитной 
индукции, напряженности магнитного поля. Измерение параметров электрических 
цепей. Электрические измерения неэлектрических величин. Структурные схемы 

ЭИП для измерения неэлектрических величин. Измерительные преобразователи не-
электрических величин, их характеристики. Функция преобразования. 

13 
Информационные  
измерительные системы. 

Измерения и контроль электрических и неэлектрических величин информацион-
ными измерительными системами (ИИС). Классификация ИИС. Обобщенная струк-
турная схема ИИС. Телеизмерительные системы. 

 

 



5.4. Тематический план практических занятий. (Литература: д-3, д-4) 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоем-
кость 
час. 

Формы текущего 
контроля 

Код формируемой 

компетенции  

1 1,2 
Расчет параметров однофазных неуправляемых 
полупроводниковых выпрямителей с активной 

нагрузкой 
2 Оценка решения 

задачи 
ПК-5 

2 1,3 Расчет инвертирующего усилителя и инвертиру-
ющего сумматора на ОУ 

2 Оценка решения 
задачи 

ПК-5 

3 5 
Разработка цифрового устройства по заданной 
логической функции 4 

Оценка решения 
задачи 

ПК-5 

4 7 
Расчет шунтов и добавочных сопротивлений для 
комбинированного многопредельного ампер-

вольтметра 
2 Оценка решения 

задачи 
ПК-5 

5 10 Измерения с помощью мостов переменного тока 2 Оценка решения 
задачи 

ПК-5 

6 11 
Компенсационный метод измерения на постоян-
ном токе 2 

Оценка решения 
задачи 

ПК-5 

7 12 
Измерения электрических и неэлектрических ве-

личин 
4 

Оценка решения 
задачи 

ПК-5 

5.5. Тематический план лабораторных работ 

Лабораторный практикум включает выполнение 6-и лабораторных работ. (Литература: д-6) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоем-
кость, час. 

Форма контроля Код формируемой 
компетенции 

1 1,2 Полупроводниковые неуправляемые выпрямители 2 
Тестирование 

Отчет 
«Защита» 

ПК-5 

2 1,3 Инвертирующий усилитель и инвертирующий 
сумматор на ОУ 

4 
Тестирование 

Отчет 
«Защита» 

ПК-5 

3 1,4 Импульсные устройства на ОУ 2 
Тестирование 

Отчет 
«Защита» 

ПК-5 

4 1,5 Логические и цифровые устройства. 4 
Тестирование 

Отчет 
«Защита» 

ПК-5 

5 6,10 Измерения с помощью мостов 4 
Тестирование 

Отчет 
«Защита» 

ПК-5 

6 6,8,9,12 Измерения параметров электрических цепей 2 
Тестирование 

Отчет 
«Защита» 

ПК-5 

5.6. Курсовые работы  
Не предусмотрены. 

5.7. Расчетные задания 

В процессе изучения курса «Информационно-измерительная техника и электроника» студент получает зада-

ние для индивидуальной работы. Пример расчета и варианты заданий приводятся в методических указаниях. (Лите-

ратура: д-4, д-5). 

Самостоятельная работа Тематика расчетных заданий 
Код формируемой  

компетенции 
Расчетные задания РЗ№1. Задача 1. Рассчитать неуправляемый выпрямитель с актив-

ной нагрузкой, идеальными диодами и трансформатором для задан-
ной схемы выпрямителя и ее параметров. 

Задача 2. Рассчитать интегратор на идеальном операционном 
усилителе для заданной схемы и ее параметров. Изобразить времен-
ные диаграммы. 

РЗ№2. Задача 1. Выбрать измерительный прибор, обеспечивающего 
наибольшую точность измерения электрической величины. Рассчи-
тать параметры элементов принципиальной схемы многопредельного 
ампервольтметра.  

Задача 2. Определить показания измерительных приборов: 
амперметра, вольтметра и ваттметра электродинамической системы 
для заданной цепи переменного тока с заданными параметрами. 

ПК-5 



Выполнение расчетного задания оценивается по следующим критериям: 
- степень и уровень выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- сдача расчетного задания в срок. 

5.8. Внеаудиторная СРС 

Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭБС и ее использовании при выполнении домашнего 
задания, являющегося расчетом тех же параметров, что и при контактной работе, но при других условиях.  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки контрольных заданий (вывод формул, их преобразование); 
– тестирования (бланкового или компьютерного); 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в 

формах: 
– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных заданий); 

простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два действия. Слож-

ные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой расчет индивидуального задания, которое 

выдается студенту в соответствии с примерами контрольных задач, но с новыми параметрами; 
– проверки выполнения необходимых расчетов  одного или нескольких параметров, определяемых в лабора-

торных работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 
– проверки правильности выполнения индивидуального задания 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – 

работа у доски, своевременная сдача контрольных пунктов, отчетов к лабораторным работам и письменных домашних 

заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, уме-

ниями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, при-

меняет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитиче-
ских операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявля-

ет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при опери-

ровании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обуче-

ния по дисциплине (окончательных, если на данной дисциплине завершается формирование компетенции). 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 
Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, 

предусмотренные маршрутным листом, выполнил контрольный тест с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». 

Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в 

электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об элек-

тронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический универ-

ситет имени Д.И. Менделеева». 

 

 

 

 



6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок 

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по 

дисциплине 

Перечень компетенций 
Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

ПК-5 - Способен управлять 
режимами работы объектов 
профессиональной 
деятельности. 
 

Формирование 
знаний  
 
 
 
 

Сформированность 
знаний (полнота, 
глубина, 
осознанность) 

Знать: 
- принцип действия, основные свойства, области 
применения полупроводниковых и оптоэлектрон-
ных приборов; 
- назначение, принцип работы, схемы, основные ха-

рактеристиках аналоговых и цифровых устройств; 
- принцип действия аналоговых и цифровых изме-
рительных приборов, их достоинства, недостатки и 
областях применения; 
- методы измерения электрических, магнитных и 
неэлектрических величин. 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- читать принципиальные электрические схемы 

электронных устройств и анализировать их работу; 
- рассчитывать параметры компонентов типовых 
электронных устройств и выбирать их для решения 
конкретных технических задач; 
- выбирать типы измерительных приборов в зави-
симости от особенностей их применения; 
- выбирать рациональные методы и средства при 
измерении электрических, магнитных и неэлектри-

ческих величин. 
Формирование 
навыков и 
(или) опыта 
деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) 
опыта деятельности 
(качественность, 
скорость, 
автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- основными методами анализа, расчета и модели-
рования схем электронных устройств и выбора 
компонентов для их практической реализации; 
- навыками разработки принципиальных электриче-
ских схем электронных устройств; 
- навыками рациональной организации и проведе-
ния измерений электрических, магнитных и неэлек-
трических величин; 
- навыками работы с контрольно-измерительной 
аппаратурой и электроизмерительными приборами 
различных систем. 

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня зна-
ний, умений, овладения 
навыками 

Вопросы ставятся в соот-
ветствии с алгоритмом 
действий, лежащих в ос-
нове знаний, умения, 
овладения навыками 

Текущий. 
Оценивание окончатель-
ных результатов изуче-
ния дисциплины 

Цель контроля может быть достигнута 
только в ходе выполнения обучающи-
мися соответствующих заданий, кон-
трольных задач или упражнений 

Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 

Изобразите схему инвертирующего усилителя на операционном усилителе, выведите выражение 

для коэффициента усиления усилителя (ПК-8). 

 

 

 

 



6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при 

текущей аттестации  

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции* 

высокий пороговый не сформирована 

ПК-5 - Способен управлять режима-
ми работы объектов профессиональ-
ной деятельности. 

Выполнение лаборатор-
ных работ 

В полном объе-
ме с оценкой 
отлично, хоро-

шо. 

В полном объеме с 
оценкой удовлетво-
рительно 

Не выполнены в 
полном объеме 

Работа на практиче-

ских занятиях 

Активная, с 
оценкой отлич-
но, хорошо 

С оценкой удовле-

творительно 
Не участвовал 

Выполнение контроль-
ных работ  

Отлично, 
 хорошо 

Удовлетворительно Не выполнены в 
полном объеме 

Тестирование 
Отлично,  
хорошо 

Удовлетворительно 
Неудовлетвори-

тельно 

Уровень использования 
дополнительной лите-
ратуры 

Без помощи 

преподавателя 
По указанию препо-

давателя 
С помощью пре-

подавателя 

*Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков при-
веденным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной слож-
ности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, за-
труднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% приве-
денных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, 
студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную недо-

статочность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (зачет) 

Компетенция 

Показатели оценки  и  
результаты достижения планируе-

мых результатов обучения по дис-

циплине 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый 
не  

сформирована 
оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, уве-

ренность). 
4. Уровень использования справоч-

ной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, ар-

гументированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к ра-

боте, стремление к достижению 

высоких результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстрирует 

полное пони-

мание пробле-

мы. Речь гра-

мотная, изло-

жение уверен-

ное, аргументи-

рованное. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы. Боль-

шинство требо-

ваний, предъяв-

ляемых к зада-

нию выполне-

ны. 

Демонстрирует 

частичное по-

нимание про-

блемы. В ос-

новном требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполне-

ны. 

Демонстрирует 

небольшое по-

нимание про-

блемы. Многие 

требования, 

предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 



1 2 3 4 5 6 
ПК-5 - Способен управлять 
режимами работы 
объектов 
профессиональной 
деятельности. 
 

Студент должен: 
Знать: 
- принцип действия, основные 
свойства, области применения по-

лупроводниковых и оптоэлектрон-

ных приборов; 
- назначение, принцип работы, схе-

мы, основные характеристиках ана-

логовых и цифровых устройств; 
- принцип действия аналоговых и 

цифровых измерительных прибо-

ров, их достоинства, недостатки и 

областях применения; 
- методы измерения электрических, 

магнитных и неэлектрических ве-

личин. 
Уметь: 
- читать принципиальные электри-

ческие схемы электронных 

устройств и анализировать их рабо-

ту; 
- рассчитывать параметры компо-

нентов типовых электронных 

устройств и выбирать их для реше-

ния конкретных технических задач; 
- выбирать типы измерительных 

приборов в зависимости от особен-

ностей их применения; 
- выбирать рациональные методы и 

средства при измерении электриче-

ских, магнитных и неэлектрических 

величин. 
Владеть: 
- основными методами анализа, 

расчета и моделирования схем 

электронных устройств и выбора 

компонентов для их практической 

реализации; 
- навыками разработки принципи-

альных электрических схем элек-

тронных устройств; 
- навыками рациональной органи-

зации и проведения измерений 

электрических, магнитных и не-

электрических величин; 
- навыками работы с контрольно-
измерительной аппаратурой и элек-

троизмерительными приборами 

различных систем. 

Полные ответы 

на все теорети-

ческие вопросы 

билета. 
 
 
 
 
 

Ответы по су-

ществу на все 

теоретические 

вопросы биле-

та. 
 
 
 
 

Ответы по су-

ществу на все 

теоретические 

вопросы биле-

та, пробелы в 

знаниях не но-

сят существен-

ного характера 
 

Ответы менее 

чем на полови-

ну теоретиче-

ских вопросов 

билета. 
 
 
 
 

Решение пред-

ложенных 

практических 

заданий 

Частичное ре-

шение предло-

женных прак-

тических зада-

ний 

Частичное ре-

шение предло-

женных прак-

тических зада-

ний 

Решение прак-

тических зада-

ний не предло-

жено 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

в полном объе-

ме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично в 

большем объе-

ме 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 

частично 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом не 

сформированы 

 
6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 

Вопросы (задания), включаемые в контрольные пункты 

Пример вопросов для защиты лабораторной работы по теме «Инвертирующий усилитель и инверти-

рующий сумматор на ОУ»: 

1. Что называется усилителем? 
2. Перечислите основные свойства идеального ОУ. 
3. Почему исследуемый ОУ называется инвертирующим? 
4. Выведите выражение для определения коэффициента усиления инвертирующего усилителя на ОУ. 
5. Изобразите амплитудную характеристику инвертирующего усилителя и объясните ее вид. 
6. Изобразите частотную характеристику инвертирующего усилителя и объясните ее вид. 
7. Выведите выражение для определения выходного напряжения трехвходового инвертирующего сумматора 

на ОУ? 
 
Пример теста (Т1) 

Вопрос 1. Выпрямитель преобразует: 
Варианты ответов: 
1. Напряжение переменного тока в напряжение постоянного тока. 
2. Переменное напряжение одной величины в переменное напряжение другой величины. 
3. Напряжение постоянного тока в напряжение переменного тока. 
4. Переменное напряжение одной величины в постоянное напряжение другой величины. 



5. Энергию постоянного тока в энергию переменного тока. 
Вопрос 2. Укажите основные показатели работы выпрямителей. 
Варианты ответов: 
1. Среднее значение напряжение на нагрузке. 
2. Действующее значение напряжение на нагрузке. 
3. Мгновенное значение тока через нагрузку. 
4. Коэффициент пульсаций напряжения на нагрузке. 
5. Максимальное значение прямого тока через диод. 
Вопрос 3. Трехфазный нулевой выпрямитель содержит: 
Варианты ответов: 
1. Анодную группу из трех диодов. 
2. Катодную группу из двух диодов. 
3. Четыре диода. 
4. Шесть диодов. 
5. Катодную группу из трех диодов. 
Вопрос 4. При подаче на вход интегратора напряжения постоянного тока, выходное напряжение: 
Варианты ответов: 
1. Имеет синусоидальную форму. 
2. Изменяется по линейному закону. 
3. Имеет пилообразную форму. 
4. Имеет треугольную форму. 
5. Зависит от уровня входного. 

Пример теста (Т2) 

Вопрос 1. При подаче на вход компаратора синусоидального напряжения, на его выходе имеем: 
Варианты ответов: 
1. Синусоидальное напряжение. 
2. Напряжение прямоугольной формы. 
3. Напряжение треугольной формы. 
4. Напряжение питания. 
5. Пилообразное напряжение. 
Вопрос 2. Напряжение включения триггера Шмитта: 
Варианты ответов: 
1. Имеет положительную полярность. 
2. Имеет отрицательную полярность. 
3. Зависит от сопротивления резисторов обратной связи. 
4. Зависит от типа ОУ. 
5. Зависит от сопротивления входного резистора. 
Вопрос 3. Мультивибратор – это устройство, преобразующее: 
Варианты ответов: 
1. Входное синусоидальное напряжение в синусоидальное выходное. 
2. Энергию источника питания в энергию выходных колебаний прямоугольной формы. 
3. Напряжение источника питания в выходное синусоидальное. 
4. Входное напряжение прямоугольной формы в выходное синусоидальное. 
5. Напряжение источника питания в выходное напряжение прямоугольной формы. 
Вопрос 4. Выражение для закона Де-Моргана имеет вид: 
Варианты ответов: 
1. x1  x2 = x1  x2. 
2. x1  x2 = x1  x2. 
3. x1  x2 = x1  x2. 
4. x1  x2 = x1  x2. 
5. x1  x2 = x1  x2. 

Пример теста (Т3) 

Вопрос 1. Что такое шунт? 
Варианты ответов: 
1. Сопротивление из манганита с очень малым температурным коэффициентом, имеющее два вывода и включаемое параллельно с из-
мерительным механизмом (ИМ) в цепь измеряемого тока. 
2. Сопротивление из манганита, имеющее два вывода и включаемое последовательно с ИМ  в цепь измеряемого тока. 
3. Сопротивление из манганита с малым температурным коэффициентом, имеющее две пары выводов и включаемое параллельно с 
ИМ  в цепь измеряемого тока. 
4. Сопротивление из манганита, имеющее два вывода и включаемое последовательно с ИМ  в цепь измеряемого напряжения. 
5. Сопротивление из манганита, имеющее два вывода и включаемое параллельно с ИМ  в цепь измеряемого напряжения. 
Вопрос 2. Для чего предназначен измерительный трансформатор напряжения (ИТН)? 
Варианты ответов: 
1. Для преобразования малых напряжений в относительно большие. 
2. Для преобразования малых токов в относительно большие. 
3. Для преобразования больших токов и напряжений в относительно малые. 
4. Для преобразования больших напряжений в относительно малые, допустимые для измерения приборами с небольшими номиналь-
ными значениями. 



5. Для преобразования малых токов и напряжений в относительно большие. 
Вопрос 3. Как определяется действительный коэффициент трансформации ИТН? 
Варианты ответов: 
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Вопрос 4. Вольтметр включен в сеть с U = 800 В. Через ИТН с номинальным коэффициентом  1000/100. Определить показание вольт-
метра. 
Варианты ответов: 
1. 40 В. 
2. 80 В. 
3. 120 В. 
4. 800 В. 
5. 88 В. 

Пример теста (Т4) 

Вопрос 1. Чем ограничен нижний предел измерения одинарного моста постоянного тока? 
Варианты ответов: 
1. Напряжением питания. 
2. Максимально допустимым током через гальванометр. 
3. Внутренним сопротивлением источника питания. 
4. Сопротивлением соединительных проводов между измеряемым сопротивлением и входными зажимами моста. 
5. Максимально допустимым током источника питания. 
Вопрос 2. Что называется равновесием мостовой схемы? 
Варианты ответов: 
1. Отсутствие тока в цепи индикатора равновесия, т.е. через гальванометр. 
2. Отсутствие тока в цепи источника питания моста. 
3. Равенство токов во всех плечах мостовой схемы. 
4. Максимальное значение тока в измерительной (выходной) диагонали моста. 
5. Отсутствие токов во всех плечах мостовой схемы. 
Вопрос 3. Каким мостом можно измерить очень малые сопротивления с наибольшей точностью? 
Варианты ответов: 
1. Одинарным мостом постоянного тока. 
2. Одинарным мостом с 4х-зажимной схемой включения измеряемого сопротивления. 
3. Двойным мостом постоянного тока. 
4.Омметром с последовательной схемой включения измеряемого сопротивления. 
5. С помощью вольтметра и амперметра. 
Вопрос 4. Какие параметры элементов цепей можно измерить с помощью мостов переменного тока? 
Варианты ответов: 
1. Ёмкость конденсаторов и угол потерь реальных конденсаторов. 
2. ЭДС реального источника электрической энергии. 
3. Волновое сопротивление кабеля. 
4. Взаимная индуктивность и индуктивность. 
5. Реактивную мощность. 

Пример задач расчётного задания №1 (Литература: д-4): 

Задача 1. 
Для схемы выпрямителя 3ФМ, мощности нагрузки Pн = 500 Вт и среднего значение в нагрузке Iн.ср = 8 А, рассчитать не-

управляемый выпрямитель с активной нагрузкой, идеальными диодами и трансформатором. Определить: среднее значение прямо-
го тока через диод Iпр.ср; максимальное значение обратного напряжения Uобр max, приложенного к диоду; действующее значение 
напряжения U2 (фазного U2ф или линейного U2л) вторичной обмотки трансформатора. Выбрать наиболее подходящий по парамет-
рам тип полупроводниковых диодов. Изобразить принципиальную схему выпрямителя с трансформатором. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 2. 
Изобразить в масштабе временные диаграммы входного и выходного напряжений интегратора на ОУ для заданных уров-

ней Uвх1 = -4 В, Uвх2 = 4 В, Uвх3 = 6 В, Uвх4 = -8 В и интервалов времени t1 – t2 = 6 мс, t2 – t3 = 11 мс,  t3 – t4 = 4 мс,  t4 – t5 = 10 мс вход-
ных напряжений. Определить амплитуду выходного напряжения интегратора при подаче на его вход переменного напряжения 
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Рис. 3.4. К задаче 3.4

прямоугольной формы заданной частоты fвх = 100 Гц и амплитуды Um вх = 8 В. Изобразить в масштабе временные диаграммы рабо-
ты интегратора. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Пример задач расчётного задания №2 (Литература: д-5): 
Задача 1. 
Для измерения активной мощности в трехфазной трехпроводной сети по схеме двух приборов (схема Арона) стрелки двух 

одинаковых однофазных ваттметров отклонились на N1 и N2 .  Чему равно среднее значение коэффициента мощности цепи? Начер-
тите схему включения приборов и качественную векторную диаграмму для случая симметричной нагрузки, соединенной треуголь-
ником. 

Задача 2. 
Для измерения параметров катушки использована схема, изображенная на рис. 1. При измерении взята образцовая катуш-

ка с L0 и R0. Мост уравновешен при значениях L0 = 0,2 Гн, R0 = 10 Ом, R1 = 7 Ом, R2 = 23 Ом. Определить индуктивность Lх и со-
противление катушки Rх. Постройте качественную векторную диаграмму мостовой схемы в режиме равновесия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример задач для контрольной работы (КР1) (Литература: д-4): 

Задача №1. 
Для схемы выпрямителя ОФМ, сопротивления нагрузки Rн = 20 Ом и среднего значение напряжения Uн.ср = 120 В, приве-

денных  в табл. 1.1, рассчитать неуправляемый выпрямитель с активной нагрузкой, идеальными диодами и трансформатором. 
Определить: среднее значение прямого тока через диод Iпр.ср; максимальное значение обратного напряжения Uобр max, приложенного 
к диоду; действующее значение напряжения U2 (фазного U2ф или линейного U2л) вторичной обмотки трансформатора. Выбрать 
наиболее подходящий по параметрам тип полупроводниковых диодов. Изобразить принципиальную схему выпрямителя с транс-
форматором.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача №2. 
Для схемы инвертирующего усилителя на идеальном операционном усилителе в таблице 3.1 заданы следующие парамет-

ры: сопротивления резисторов обратной связи R1 = 10 кОм и R2 = 110 кОм; э.д.с. источника входного сигнала Eи = 0,8 В и его 
внутреннее сопротивление Rи = 1 кОм; сопротивление нагрузки Rн = 3,3 кОм.  Определить: коэффициент усиления KU усилителя; 

выходное напряжение Uвых; сопротивление резистора R3; выходной ток IвыхОУ  ОУ. Выбрать подходящий тип ОУ. Изобразить в 
масштабе передаточную характеристику инвертирующего усилителя. 
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Пример задач для контрольной работы (КР2) (Литература: д-5): 

Задача №1. 
Для измерения активной мощности в трехфазной трехпроводной сети по схеме двух приборов (схема Арона) стрелки двух 

одинаковых однофазных ваттметров отклонились на N1 = 103 и N2 = 70.  Чему равно среднее значение коэффициента мощности це-

пи? Начертите схему включения приборов и качественную векторную диаграмму для случая симметричной нагрузки, соединенной 
треугольником. 

Задача №2. 
Для измерения параметров катушки использована схема, изображенная на рис. 1. При измерении взята образцовая катуш-

ка с L0 и R0. Мост уравновешен при значениях СN = 0,5 мкФ, RN = 45 Ом, R1 = 50 Ом, R2 = 120 Ом. Определить индуктивность Lх и 
сопротивление катушки Rх. Постройте качественную векторную диаграмму мостовой схемы в режиме равновесия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пример вопросов для устного опроса 

Тема 1. Основные понятия электроники. Компоненты электронных устройств.  
1.  Что называется полупроводниковым диодом? 
2.  Назовите основное свойство диода. 
3.  Чем отличается идеальный диод от реального? 
4.  Изобразите вольт-амперные характеристики (ВАХ) идеального и реального диодов. 
5.  Назовите основные параметры реального полупроводникового диода. 

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, при-

меняет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитиче-

ских операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявля-

ет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при опери-

ровании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения.  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обу-

чения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. За-
четная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается 
перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет ре-
зультатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета ре-
зультатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных 
программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева». 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и ин-
формационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 



(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерак-
тивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятель-
ной работы студентов в информационной образовательной среде.  

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 
игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на 
основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профес-
сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учеб-

ным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

7.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, направле-
ны на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности препо-
давателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на во-
просы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- участие в дискуссиях; 
- выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

7.4. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. 
Текущий контроль на лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных ра-

бот. Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

7.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятель-

ную работу. 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 основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наибо-

лее важных моментов; 
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

7.6. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить при-
менять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач по выбору и применению аналоговых и цифровых измери-

тельных приборов.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. 

Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспиты-
вать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины 
превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются те 
или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логиче-
ская, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимулиро-

вания работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться 
лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать системати-
ческие занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания необ-
ходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  



8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении лек-
ционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации 
лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разделам 
дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учебно-методического обеспе-
чения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные коллоквиу-
мы или контрольные работы. 

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом са-
мостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лекций, 
их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументирован-
ность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязатель-

но для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении дисципли-
ны. Каждый студент за семестр должен выполнить три лабораторные работы. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в 
журнале текущей успеваемости ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лабо-
ратории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
Студенты допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности студента. 
Подготовка студента к выполнению лабораторной работы (получению допуска) состоит в следующем: 
а) изучение теоретического материала, соответствующего тематике лабораторной работы; 
б) подготовка протокола лабораторной работы, который должен содержать: титульный лист по требуемой форме; цель ра-

боты;  параметры элементов лабораторного стенда; схемы исследуемых устройств, выполненные в соответствии с требованиями 
действующих стандартов; порядок выполнения работы; заготовки таблиц. 

в) при необходимости расчет исследуемых схем и запись полученных результатов в заранее подготовленные таблицы в 
строках «расчет»; 

г) изучение по методическим указаниям порядка выполнения лабораторной работы; 
д) повторение правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол лабораторной работы для записи результатов; 
б) студент не знает основных теоретических положений, используемых в  лабораторной работе; 
в) студент не знает выполнения лабораторной работы. 
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в аудитории, устраняя до-

пущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется возмож-

ность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причи-

нам, предоставляется возможность ее выполнения в другое время на «дублерском» занятии во время указанное ведущим препода-
вателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образо-
вательных услуг. 

В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе протокола лабораторной работы должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы, номер бригады.  
При успешном получении допуска на титульном листе протокола и в журнале текущей успеваемости делается отметка о 

допуске, ставится роспись преподавателя и дата. 
Выполнение лабораторной работы заключается в сборке схем с помощью проводников, подключении измерительных 

приборов и проведении необходимых измерений. 
После сборки очередной схемы требуется пригласить преподавателя для проверки на предмет правильности ее выполне-

ния. 
По окончании лабораторной работы и правильности полученных результатов на титульном листе протокола и в журнале 

текущей успеваемости ставится отметка о выполнении, роспись преподавателя и дата. 
Полностью оформленным считается протокол, в котором выполнены все требования, изложенные в методических указа-

ниях к данной работе (произведены необходимые расчеты, заполнены все таблицы, построены требуемые графики). 
Перед защитой лабораторной работы проверяются: 
а) результаты работы; 
б) достоверность расчетов и их соответствия измерениям; 
в) правильности построения графиков; 
г) оформления работы. 
К защите допускается студент только с полностью оформленным протоколом работы. 
Защита лабораторной работы происходит индивидуально и заключается в ответах студента на поставленные вопросы в 

личной беседе с преподавателем или устным или компьютерным тестированием.  



В случае успешной защиты работы на титульном листе протокола и в журнале текущей успеваемости ставится отметка о 
защите, роспись преподавателя и дата. 

Работа считается зачтенной, если имеется 3 пометки преподавателя: «допуск», «выполнение» и «защита».  
Титульный лист протокола отдается на руки студенту и хранится им до получения зачета. Ответственность за хранение 

титульного листа лежит на студенте. 
Журнал текущей успеваемости должен содержать: 
1) список студентов группы с номерами бригад; 
2) графу о проведении инструктажа по технике безопасности, где ставятся росписи студентов, подтверждающие получе-

ние инструктажа;  
3) графы отметок о допуске, выполнении и защите каждой лабораторной работы; 
4) снизу журнала текущей успеваемости делается отметка кем и когда проведен инструктаж по технике безопасности и 

роспись преподавателя его проводившего. 
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных презентаций при чте-

нии лекций, а также применение активных и интерактивных форм обучения при контактной работе со студентами. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; теоретическая подго-

товка перед выполнением лабораторных работ; решение практических заданий с последующей проверкой правильности выполне-
ния преподавателем; подготовку к контрольным пунктам. 

7.6. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, следовательно, 
пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины.  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в 

материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых 
пятен» в освоении материала! 

Учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Тема 1. Основные понятия электроники. Компоненты электронных устройств. Литература: о-1, д-1 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что называется полупроводниковым диодом? 
2. Назовите основное свойство диода. 
3. Чем отличается идеальный диод от реального? 
4. Что называется тиристором? 
5. Укажите основные параметры тиристоров. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 2. Источники вторичного электропитания. Литература: о-2, д-1 
Вопросы для самопроверки: 
1. Приведите основные показатели работы выпрямителей. 
2. Что называется средним значением напряжения на нагрузке? 
3. Изобразите принципиальную электрическую схему однофазного мостового выпрямителя. 
4. Что называется коэффициентом  пульсаций напряжения на нагрузке? 
5. Приведите структурную схему компенсационного стабилизатора напряжения. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 3. Усилители электрических сигналов. Литература: о-1, д-1 
Вопросы для самопроверки: 

1. Изобразите принципиальную схему инвертирующего усилителя на ОУ. 
2. Выведите выражение для определения коэффициента усиления инвертирующего усилителя на ОУ. 
3. Какие параметры усилителя можно определить по его передаточной характеристике? 
4. Изобразите амплитудную характеристику инвертирующего усилителя и объясните ее вид. 
5. Изобразите частотную характеристику инвертирующего усилителя и объясните ее вид. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 4. Импульсные устройства. Литература: о-1, д-1 
Вопросы для самопроверки: 

1. Поясните работу компаратора  напряжения с помощью передаточной характеристики. 
2. Что называется триггером Шмитта? 
3. Как определяются напряжения включения и выключения триггера Шмитта на ОУ? 
4. Изобразите принципиальную схему мультивибратора на ОУ. 
5. Поясните работу мультивибратора на ОУ с помощью временных диаграмм. 



Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 5. Логические и цифровые устройства. Литература: о-1, д-2 
Вопросы для самопроверки: 

1. Что называется логическим элементом? 
2. Что называется таблицей истинности и сколько в ней строк? 
3. Сформулируйте закон Де-Моргана. 
4. Что такое дешифратор? Каковы типы и области применения дешифраторов? 
5. Изобразите принципиальную  схему  асинхронного  RS-триггера на логических элементах ИЛИ-НЕ. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 6. Виды и средства измерений. Литература: о-1, о-2 
Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите основные характеристики средств измерений. 
2. Как называется обобщенная характеристика средства измерения, определяемая пределами допускаемых 

основной и дополнительной погрешностей. 
3. Перечислите основные характеристики средств измерений. 
4. Приведите основные виды измерений и охарактеризуйте их. 
5. Что относится к основным видам средств измерений? 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 7. Измерительные преобразователи. Литература: о-1, о-2 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое измерительный преобразователь? 
2. Для чего предназначены шунты? 
3. Для чего предназначены добавочные сопротивления? 
4. Для чего предназначен измерительный трансформатор тока? 
5. Какой режим работы измерительного трансформатора напряжения является аварийным? 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 8. Аналоговые электромеханические электроизмерительные приборы. Литература: о-1, о-2 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что называется абсолютной погрешностью измерений? 
2. Чем определяется класс точности электромеханического измерительного прибора? 
3. Что называется чувствительностью электромеханического измерительного прибора? 
4. Укажите преимущества электромеханического электроизмерительного прибора магнитоэлектрической 

системы. 
5. Чем создаётся вращающий момент в измерительного прибора электростатической системы. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 9. Электронные аналоговые и цифровые измерительные приборы. Литература: о-1, о-2 
Вопросы для самопроверки: 
1. Укажите основное преимущество электронных цифровых измерительных приборов (ЦИП). 
2. Укажите принцип действия ЦИП последовательного сигнала. 
3. Укажите принцип действия ЦИП считывания. 
4. Поясните принцип действия ЦИП поразрядного уравновешивания. 
5. Укажите основное достоинство электронного вольтметра. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 10. Измерения с помощью мостов. Литература: о-1, д-4 
Вопросы для самопроверки: 
1. Какая электрическая цепь называется одинарным мостом постоянного тока (мостом Уитстона)?  
2. Что такое уравновешенный и неуравновешенный мост? Как измеряется неизвестное сопротивление в 

случае того и другого моста? 
3. Что такое реохордный мост? Можно ли обойтись без реохорда? Какие преимущества у реохордного мо-
ста по сравнению с другими? 
4. За счет чего достигается высокая точность измерения сопротивления мостом Уитстона? 
5. Какова роль гальванометра в цепи уравновешенного моста и каковы требования к нему?  
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 



Тема 11. Компенсационный метод измерения на постоянном токе. Литература: о-1, д-4 
Вопросы для самопроверки: 
1. В чем преимущества компенсационного метода по измерению ЭДС по сравнению с другими методами? 
2. Что такое потенциометр? 
3. Для чего предназначен гальванометр в схеме потенциометра? 
4. Почему метод измерения называется компенсационным? 
5. Какими существенными достоинствами обладает компенсационный метод в сравнении с другими? 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 12. Измерение электрических и неэлектрических величин. Литература: о-1, о-2 
Вопросы для самопроверки: 
1. Как проводят косвенные измерения сопротивления, индуктивности, ёмкости? 
2. Как измерить частоту исследуемого сигнала с помощью осциллографа? 
3. Как можно измерить величину сопротивления резистора?  
4. Как измерить мощность трехфазной цепи? 
5. Нарисуйте схему включения в неразветвлённую цепь приборов: амперметра, вольтметра и измерителя 

разности фаз для измерения тока, напряжения и угла сдвига фаз 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 13. Информационные измерительные системы. Литература: о-1, о-2 
Вопросы для самопроверки: 
1. Чем отличаются многократные измерения от однократных? 
2. Укажите виды мультиплексоров. 
3. Назовите самые важные характеристики ЦАП, которые нужно учитывать при его выборе или разработке.  
4. Что понимается под разрешающей способностью АЦП? 
5. Что понимается под информационной измерительной системой . 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

По самостоятельному выполнению расчетных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения расчетных заданий. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Изобразить принципиальную схему с буквенно-цифровыми обозначениями ее элементов. 
3. Составить план решения задачи и выбрать соответствующие формулы. 
4. Запись расчетной формулы следует вести в следующем порядке: записать формулу в общем виде, подставить в нее чис-

ловые значения в системе СИ, записать результат. 
5. Если полученный результат очень мал или очень велик, то следует применять множительные приставки, такие как: ки-

ло-, мега- и мили-, микро- и др. 
8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить оши-

бочность полученного промежуточного результата и неправильность всех последующих расчетов. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. Ре-

шить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом попытки 
найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и 
укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, 

нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не мо-
гут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются 
примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими ре-
шенными задачами. 

Расчетные задания выполняются на отдельных листах формата А4 с изложением материала на одной стороне листа. Кон-
трольные работы условия и подробные решения задач в соответствии с индивидуальным вариантом, полученным из методических 
указаний или от ведущего преподавателя. Причем схемы устройств выполняются в соответствии с требованиями действующих 
стандартов. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении курса «Ин-

формационно-измерительная техника и электроника». Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному 
графику 6 (если специально не оговорено) лабораторных работ, указанных в графике лабораторных работ, который студент полу-
чает за неделю до начала лабораторного практикума. 

Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в которых по-
мещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных пособиях, имеются в чи-
тальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может получить ее во временное пользо-
вание. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные 
формулы, подробное описание лабораторной установки, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные во-

просы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  



По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-
методические пособия или указания, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / 

электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета 
дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного со-
держания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, ос-
новных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. 
Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выво-
ды и положения работы, ее концептуальные итоги. 

7.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психолога-

ми, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с исполь-

зованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-

ного назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушени-

ями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких сту-

дентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
- выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

 Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

о-1. Информационно-измерительная техника и 
электроника [Текст] : учеб. / ред. Г. Г. Раннев. - М.: 
Академия, 2006. - 511 с. - (Высшее профессиональ-
ное образование).  

Библиотека НИ РХТУ Да (30) 

о-2. Ильин Г.П. Основы промышленной электрони-
ки: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 
СПбГЛТУ, 2009. — 60 с. 

https://e.lanbook.com/book/45319 

Да 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/45319


б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

д-1. Колесников Е. Б. Основы функционирования 
преобразовательной, аналоговой и импульсной 
электронной техники [Текст] : учеб. пособ. Ч. II. 
Основы фукционирования систем сервиса / Е. Б. 
Колесников. - Новомосковск: [б. и.], 2013. - 299 с. - 
(ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Ново-
московский ин-т (филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ Да (48) 

д-2. Колесников Е.Б. Основы функционирования 
цифровой техники и интегральных микросхем 
[Текст] = № 155 : учеб. пособ. ч.II. Основы функци-
онирования систем сервиса / Е. Б. Колесников. - 
Новомосковск : [б. и.], 2009. - 292 с. - (ГОУ ВПО 
РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т).. 

Библиотека НИ РХТУ Да (67) 

д-3. В.Г. Куницкий, Е. Б. Колесников. Практикум 
по курсу Информационно-измерительная техника и 

электроника. Электрические измерения: Учебное 
пособие / ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 
Новомосковский ин-т / В.Г. Куницкий, Е. Б. Колес-
ников. - Новомосковск, 2000.- 72 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да (56) 

д-4. Колесников Е. Б. [Текст] = № 503: контрольные 
задания по электронике: Методические   указания  / 
Е. Б. Колесников. - Новомосковск : [б. и.], 2000. - 53 
с. - (ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Ново-

московский ин-т (филиал)). 
 

Библиотека НИ РХТУ Да (30) 

д-5. Электрорадиоизмерения [Текст] : контрольные 
задания / сост.: В. Г. Куницкий, Е. Б. Колесников. - 
Новомосковск : [б. и.], 2009. - 28 с. - (ФГБОУ ВПО 
РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т 
(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ Да (84) 

д-6. Электроника, микроэлектроника и схемотехни-
ка [Текст] : метод. указания к лабор. работам / сост.: 
Е. Б. Колесников, В. Г. Куницкий. - Новомосковск : 
[б. и.], 2008. - 43 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 
Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т (филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ Да (68) 

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС «Издательство «Лань», договор №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г. 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
Профессиональные базы данных: 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, договор сопровождения экземпляров систем Консуль-
тантПлюс от 09.01. 2018г. 
2. «Электронное издательство ЮРАЙТ», договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС 

ЮРАЙТ № б/н от 22.02.2018г. 
3. «Электронное издательство ЮРАЙТ», договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС 

ЮРАЙТ № б/н от 08.02.2019г. 
4. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
6. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
7. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
8. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
9. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета 

им. Д.И. Менделеева. 

URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 

 

 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%91.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%91.
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
 

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помеще-

ний для использования инва-

лидами и лицами с ограни-

ченными возможностями 

здоровья 
1 2 3 

Лекционная аудитория 108. 
 (Тульская область, Новомосковский район, г. Но-

вомосковск, улица Трудовые Резервы, дом 29/19). 

Учебные столы, стулья, доска, мел. 
Переносная презентационная техника (постоянное хране-

ние в ауд. 227)  

приспособлено  
(аудитория на первом этаже, 

отсутствие порогов) 
Лекционная аудитория 204,а. 
 (Тульская область, Новомосковский район, г. Но-

вомосковск, улица Трудовые Резервы, дом 29/19). 

Учебные столы, стулья, доска, мел. 
Переносная презентационная техника (постоянное хране-

ние в ауд. 227)  

 

Лаборатория электроники и  
электрических измерений. Ауд. 116 (Тульская об-

ласть, Новомосковский район, г. Новомосковск, 

улица Трудовые Резервы, дом 29/19). 

Лабораторные стенды, учебные столы, стулья, доска, мел. 
Перечень приборов находится в паспорте данной лабора-

тории и в соответствии со сличительной ведомостью бух-

галтерии 

приспособлено  
(аудитория на первом этаже, 

отсутствие порогов) 

Аудитория для проведения занятий семинарского 

типа 231.  
(Тульская область, Новомосковский район, г. Но-

вомосковск, улица Трудовые Резервы, дом 29/19). 

Учебные столы, стулья, доска, мел. 
Переносная презентационная техника (постоянное хране-

ние в ауд. 227)  

 

Лекционная. Ауд. 125 (Тульская область, Ново-

московский район, г. Новомосковск, улица Тру-

довые Резервы, дом 29/19). 

Стационарная презентационная техника (постоянное хра-

нение в ауд. 227). 
ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и 

памятью на жестком диске 8 Гбайт с возможностью про-

смотра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным 

и информационным ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курса-

ми Moodle, учебно-методическим материалам. 

приспособлено  
(аудитория на первом этаже, 

отсутствие порогов)  

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Ауд. 227.  
(Тульская область, Новомосковский район, г. Но-

вомосковск, улица Трудовые Резервы, дом 29/19). 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведе-

ния профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания 

 

Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами 

Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор, доска, сканер. 

 

Программное обеспечение 

Программное обеспечение, обеспечивающее возможность просмотра материалов на электронных носителях, 

доступ к  программам MS Windows, MS Office,  Matlab.  
Перечень лицензионного программного обеспечения. 
1. Операционная система MS Windows 7 бессрочные права и бессрочная лицензия по подписке Microsoft Im-

agine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-
164914. 

2. MS Office (https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans). 
3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплат-

ными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html). 

 

https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Информационно-измерительная техника и электроника 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 54 час., из них: лекционные 18, практические 18, лабора-

торные 18. Самостоятельная работа студента 54 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается 

на 3 курсе в 5 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационно-измерительная техника и электроника» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений дисциплин  по выбору Б1.В.ДВ.06.01 и относится к профилю «Электроснабжение». 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисци-

плин: «Математика», «Физика», «Химия», «Теоретические основы электротехники» (ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5). 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых бакалавру 

направления "Электроэнергетика и электротехника", для осуществления практической деятельности, связанной с 

применением в электронных схемах современных полупроводниковых компонентов, функционированием электрон-
ных устройств, выбором и применением аналоговых и цифровых измерительных приборов. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний о принципе действия, основных свойствах, области применения полупроводниковых и опто-

электронных приборов; 
- приобретение знаний о назначении, принципе работы, схемах, основных характеристиках аналоговых и цифровых 

устройств; 
- приобретение знаний о принципе действия аналоговых и цифровых измерительных приборов, их достоинствах, не-

достатках и областях применения; 
- приобретение знаний о методах измерения электрических, магнитных и неэлектрических величин. 
- формирование и развитие умений читать принципиальные электрические схемы электронных устройств и анализи-

ровать их работу; 
- формирование и развитие умений рассчитывать параметры компонентов типовых электронных устройств и выби-

рать их для решения конкретных технических задач; 
- формирование и развитие умений выбирать типы измерительных приборов в зависимости от особенностей их при-

менения; 
- формирование и развитие умений выбирать рациональные методы и средства при измерении электрических, магнит-

ных и неэлектрических величин. 
- приобретение и формирование навыков владения основными методами анализа, расчета и моделирования схем элек-

тронных устройств и выбора компонентов для их практической реализации; 
- приобретение и формирование навыков разработки принципиальных электрических схем электронных устройств; 
- приобретение и формирование навыков рациональной организации и проведения измерений электрических, магнит-

ных и неэлектрических величин; 
- приобретение и формирование навыков работы с контрольно-измерительной аппаратурой и электроизмерительными 
приборами различных систем. 

4. Содержание дисциплины 

Основные понятия электроники. Компоненты электронных устройств. Источники вторичного электропита-

ния. Усилители электрических сигналов. Импульсные устройства. Логические и цифровые устройства. Виды и сред-

ства измерений. Измерительные преобразователи. Аналоговые электромеханические электроизмерительные приборы. 
Электронные аналоговые и цифровые измерительные приборы. Измерения с помощью мостов. Компенсационный ме-

тод измерения на постоянном токе. Измерение электрических и неэлектрических величин. Информационные измери-

тельные системы. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 
по дисциплине: способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике (ПК-1); способностью принимать участие в проектировании объектов професси-

ональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 

различные технические и экологические требования (ПК-3); способностью рассчитывать режимы работы объектов 

профессиональной деятельности (ПК-6); способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (ПК-8). 



Знать: принцип действия, основные свойства, области применения полупроводниковых и оптоэлектронных 

приборов; 
назначение, принцип работы, схемы, основные характеристиках аналоговых и цифровых устройств; принцип действия 

аналоговых и цифровых измерительных приборов, их достоинства, недостатки и областях применения; методы изме-

рения электрических, магнитных и неэлектрических величин. 
Уметь: читать принципиальные электрические схемы электронных устройств и анализировать их работу; рас-

считывать параметры компонентов типовых электронных устройств и выбирать их для решения конкретных техниче-

ских задач; выбирать типы измерительных приборов в зависимости от особенностей их применения; 
выбирать рациональные методы и средства при измерении электрических, магнитных и неэлектрических величин. 

Владеть: основными методами анализа, расчета и моделирования схем электронных устройств и выбора ком-

понентов для их практической реализации; навыками разработки принципиальных электрических схем электронных 

устройств; 
навыками рациональной организации и проведения измерений электрических, магнитных и неэлектрических величин; 
навыками работы с контрольно-измерительной аппаратурой и электроизмерительными приборами различных систем. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

Перечень индивидуальных заданий 

Расчетное задание №1 

Задача № 1 (по вариантам). (Литература: д-4, задача №1.1). 
Для схемы выпрямителя, сопротивления нагрузки Rн, мощности нагрузки Pн.ср, среднего значение напряжения Uн.ср и тока 

нагрузки Iн.ср, приведенных в табл. 1.1, Рассчитать неуправляемый выпрямитель с активной нагрузкой, идеальными диодами и транс-
форматором. Определить: среднее значение прямого тока через диод Iпр.ср; максимальное значение обратного напряжения Uобр max, при-
ложенного к диоду; действующее значение напряжения U2 (фазного U2ф или линейного U2л) вторичной обмотки трансформатора. Вы-

брать наиболее подходящий по параметрам тип полупроводниковых диодов. Изобразить принципиальную схему выпрямителя с 
трансформатором. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача № 2 (по вариантам). (Литература: д-4, задача №3.4). 
На вход интегратора, схема которого изображена на рис. 3.4, последовательно подаются уровни напряжений Uвх1, Uвх2, 

Uвх3, Uвх4 в течение интервалов времени соответственно t1 – t2, t2 – t3,  t3 – t4,  t4 – t5. В таблице 3.4 для каждого варианта заданы: со-
противления резисторов R1 = R2; емкость конденсатора C1;  напряжения входных сигналов Uвх1 – Uвх4; интервалы времени; частота 

fвх и амплитуда Um вх входного сигнала. Изобразить в масштабе временные диаграммы uвх(t) и uвых(t) интегратора. Определить ам-
плитуду выходного напряжения Um вых интегратора при подаче на его вход переменного напряжения прямоугольной формы задан-
ной частоты  fвх  и амплитуды Um вх. Изобразить в масштабе временные диаграммы uвх(t)  и uвых(t) интегратора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчетное задание №2 

Задача № 1 (по вариантам). (Литература: д-5, задача №4.1). 
Для измерения активной мощности в трехфазной трехпроводной сети по схеме двух приборов (схема Арона) стрелки двух 

одинаковых однофазных ваттметров отклонились на N1 и N2 .  Чему равно среднее значение коэффициента мощности цепи? Начер-

тите схему включения приборов и качественную векторную диаграмму для случая симметричной нагрузки, соединенной треуголь-
ником. 

Задача № 2 (по вариантам). (Литература: д-5, задача №3.1). 
Для измерения параметров катушки использована схема рис. 1. При измерении взята образцовая катушка с L0 и R0. Мост 

уравновешен в первом положении переключателя SA и значениях L0, R0, R1, R2 и R12. Определить индуктивность Lх и сопротивле-
ние катушки Rх. Постройте качественную векторную диаграмму мостовой схемы в режиме равновесия. 
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Рис. 3.4. К задаче 3.4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

Задания к текущему контролю успеваемости 
Перечень вопросов к лабораторным работам 

Лабораторная работа №1 
«Полупроводниковые неуправляемые выпрямители» 

Вопросы к защите лабораторной работы: 
1. Что называется выпрямителем? 
2. Назовите основные показатели работы выпрямителей. 
3. Изобразите принципиальную электрическую схему однофазного однополупериодного выпрямителя и поясните его работу.  
4. Изобразите принципиальную электрическую схему однофазного мостового  выпрямителя и поясните его работу.  
5. Приведите  выражения для определения основных показателей работы однофазного мостового выпрямителя.  
6. Приведите выражения для определения основных показателей работы трехфазного нулевого выпрямителя.  
7. Изобразите принципиальную электрическую схему трехфазного мостового выпрямителя. 

Лабораторная работа №2 
«Инвертирующий усилитель и инвертирующий сумматор на ОУ» 

Вопросы к защите лабораторной работы: 
1. Что называется усилителем? 
2. Перечислите основные свойства идеального ОУ. 
3. Почему исследуемый ОУ называется инвертирующим? 
4. Выведите выражение для определения коэффициента усиления инвертирующего усилителя на ОУ. 
5. Изобразите амплитудную характеристику инвертирующего усилителя и объясните ее вид. 
6. Изобразите частотную характеристику инвертирующего усилителя и объясните ее вид. 
7. Выведите выражение для определения выходного напряжения трехвходового инвертирующего сумматора на ОУ? 

Лабораторная работа №3 
«Импульсные устройства на ОУ» 

Вопросы к защите лабораторной работы: 
1. Что называется компаратором напряжения? 
2. Поясните работу компаратора  напряжения с помощью передаточной характеристики. 
3. Что называется триггером Шмитта? 
4. Изобразите передаточную характеристику триггера Шмитта и поясните ее вид. 
5.  Что называется мультивибратором? 
6. Изобразите принципиальную схему мультивибратора на ОУ. 
7. Поясните работу мультивибратора на ОУ с помощью временных диаграмм. 

Лабораторная работа №4 
«Основные логические элементы и устройства» 

Вопросы к защите лабораторной работы: 
1.   Что называется логическим элементом? 
2.   Что называется таблицей истинности? 
3.   Приведите  таблицы истинности  исследуемых в работе логических элементов. 
4.   Что такое асинхронный триггер? 
5.   Изобразите принципиальную  схему  асинхронного  RS-триггера на логических элементах ИЛИ-НЕ. 
6. Поясните  работу  асинхронного RS-триггера на логических  элементах И-НЕ с помощью таблицы переходов. 
7. Изобразите принципиальную  схему синхронного  RS-триггера на логических элементах И-НЕ. 

Лабораторная работа №5 
«Измерения с помощью мостов» 

Вопросы к защите лабораторной работы: 
1. Какая электрическая цепь называется одинарным мостом постоянного тока (мостом Уитстона)? Нарисуйте схему моста. 
2. Что такое уравновешенный и неуравновешенный мост? Как измеряется неизвестное сопротивление в случае того и другого моста? 
3. Напишите систему уравнений Кирхгофа для уравновешенного моста и решите ее с целью получения расчетной формулы для 
определения RX. 
4. Какова роль гальванометра в цепи уравновешенного моста и каковы требования к нему? Найдите на шкале гальванометра дан-
ные о его чувствительности по току.  
5. Каково назначение переключателя к гальванометру «грубо-точно»? 
6. За счет чего достигается высокая точность измерения сопротивления мостом Уитстона? 
7. Какова методика измерения сопротивления уравновешенным мостом? В чем заключается процедура уравновешивания? Что яв-
ляется критерием равновесия? 

Лабораторная работа №6 
«Измерения параметров электрических цепей» 

Вопросы к защите лабораторной работы: 
1.  Каков  принцип  действия  приборов  магнитоэлектрической  и электромагнитной систем?  
2. Как определяется цена деления прибора?  
3. Что такое абсолютная и относительная погрешности измерения?  
4. Что характеризует класс точности прибора?  
5. В какой части шкалы прибора измерение точнее и почему?  
6. Как можно измерить величину сопротивления резистора?  
7. Как проводят косвенные измерения сопротивления, индуктивности, ёмкости? Перечислите необходимые для измерения приборы. 



Перечень задач к контрольной работе №1 

Задача №1 (по вариантам). (Литература: д-4, задача №1.1) 
Для заданной схемы выпрямителя, сопротивления нагрузки Rн, мощность нагрузки Pн.ср, среднее значение напряжения 

Uн.ср и тока нагрузки Iн.ср, приведенных  в табл. 1.1, рассчитать неуправляемый выпрямитель с активной нагрузкой, идеальными ди-

одами и трансформатором. Определить: среднее значение прямого тока через диод Iпр.ср; максимальное значение обратного напря-
жения Uобр max, приложенного к диоду; действующее значение напряжения U2 (фазного U2ф или линейного U2л) вторичной обмотки 
трансформатора. Выбрать наиболее подходящий по параметрам тип полупроводниковых диодов. Изобразить принципиальную 
схему выпрямителя с трансформатором.  

Задача №2 (по вариантам). (Литература: д-4, задача №3.4) 
Изобразить в масштабе временные диаграммы входного и выходного напряжений интегратора на ОУ для заданных уров-

ней Uвх и интервалов времени tn-1 – tn входных напряжений. Определить амплитуду выходного напряжения интегратора при подаче 
на его вход переменного напряжения прямоугольной формы заданной частоты fвх и амплитуды Um вх. Изобразить в масштабе вре-
менные диаграммы работы интегратора. 

Перечень задач к контрольной работе №2 

Задача №1 (по вариантам). (Литература: д-5, задача №3.1) 
Для измерения активной мощности в трехфазной трехпроводной сети по схеме двух приборов (схема Арона) стрелки двух 

одинаковых однофазных ваттметров отклонились на N1 и N2 .  Чему равно среднее значение коэффициента мощности цепи? Начер-
тите схему включения приборов и качественную векторную диаграмму для случая симметричной нагрузки, соединенной треуголь-
ником. 

Задача №1 (по вариантам). (Литература: д-5, задача №2.1) 
Для измерения параметров катушки использована схема рис. 1. При измерении взята образцовая катушка с L0 и R0. Мост 

уравновешен в первом положении переключателя SA и значениях L0, R0, R1, R2 и R12. Определить индуктивность Lх и сопротивле-

ние катушки Rх. Постройте качественную векторную диаграмму мостовой схемы в режиме равновесия. 

Перечень вопросов к практическим занятиям 

Тема 1. Расчет параметров однофазных неуправляемых полупроводниковых выпрямителей с активной нагрузкой 
1. Полупроводниковые диоды. Определение, условное обозначение, основные параметры,  вольт-амперная характеристика. 
2. Выпрямители. Определение, основные показатели работы выпрямителей. 
3. Однофазный однополупериодный выпрямитель с активной нагрузкой. Временные диаграммы работы, основные соотношения. 
4. Однофазный мостовой выпрямители с активной нагрузкой. Временные диаграммы работы, основные соотношения. 

Тема 2. Расчет инвертирующего усилителя и инвертирующего сумматора на ОУ. 
1. Что называется усилителем? 
2. Основные свойства идеального ОУ. 
3. Определение коэффициента усиления инвертирующего усилителя на ОУ. 
4. Амплитудная характеристика инвертирующего усилителя. 
5. Что называется сумматором? Выражение для определения выходного напряжения трехвходового инвертирующего сумматора на 
ОУ? 

Тема 3. Разработка цифрового устройства по заданной логической функции. 
1. Что называется логическим элементом? 
2. Что называется таблицей истинности? 
3. Что такое асинхронный триггер? 
4. Асинхронный  RS-триггер на логических элементах ИЛИ-НЕ. 
5. Синхронный RS-триггер на логических  элементах И-НЕ. 

Тема 4. Расчет шунтов и добавочных сопротивлений для комбинированного многопредельного ампервольтметра. 
1. Перечислить виды погрешностей 2. Что такое приведенная погрешность? 
2. Назначение электроизмерительных шунтов. 
3. Назначение добавочных сопротивлений. 
4. Расчетные соотношения для расчета шунтов. 
5. Расчетные соотношения для расчета добавочных сопротивлений 

Тема 5. Измерения с помощью мостов переменного тока. 
1. Одинарный мост постоянного тока (мостом Уитстона)? Нарисуйте схему моста. 
2. Что такое уравновешенный и неуравновешенный мост? Как измеряется неизвестное сопротивление в случае того и другого моста? 
3. Какова роль гальванометра в цепи уравновешенного моста и каковы требования к нему?  
4. За счет чего достигается высокая точность измерения сопротивления мостом Уитстона? 
5. Какова методика измерения сопротивления уравновешенным мостом? В чем заключается процедура уравновешивания? Что яв-
ляется критерием равновесия? 

Тема 6. Компенсационный метод измерения на постоянном токе. 
1. В чем сущность компенсационного метода измерений? 
2. Преимущества нулевого метода измерений? 
3. Нарисовать схему моста и записать условие его баланса. 
4. Объяснить измерения параметров элементов мостом постоянного тока. 
5. От чего зависит методическая погрешность компенсационного метода измерения? Как уменьшить эту погрешность? 

Тема 7. Измерения электрических и неэлектрических величин. 
1.  Каков  принцип  действия  приборов  магнитоэлектрической  и электромагнитной систем?  
2. Что характеризует класс точности прибора?  
3. Как можно измерить величину сопротивления резистора?  
4. Как проводят косвенные измерения сопротивления, индуктивности, ёмкости? Перечислите необходимые для измерений приборы. 
5. Принцип действия измерительного преобразователя температуры. 



Перечень вопросов для самостоятельной проработки 

Список тем для самостоятельной проработки 

1. Основные понятия электроники. Компоненты электронных устройств. 
2. Источники вторичного электропитания 
3. Усилители электрических сигналов и аналоговые преобразователи электрических сигналов. 
4. Импульсные устройства. 
5. Логические и цифровые устройства. 
6. Виды и средства измерений. 
7. Измерительные преобразователи. 
8. Аналоговые электромеханические электроизмерительные приборы. 
9. Электронные аналоговые и цифровые измерительные приборы. 
10. Измерения с помощью мостов. 
11. Компенсационный метод измерения на постоянном токе. 

Список вопросов для устного опроса 

Тема 1. Основные понятия электроники. Компоненты электронных устройств.  
1.  Что называется полупроводниковым диодом? 
2.  Назовите основное свойство диода. 
3.  Чем отличается идеальный диод от реального?  
4.  Изобразите вольт-амперные характеристики (ВАХ) идеального и реального диодов. 
5.  Назовите основные параметры реального полупроводникового диода. 

Тема 2. Источники вторичного электропитания. 
1.  Что называется выпрямителем? 
2.  Приведите основные показатели работы выпрямителей. 
3. Изобразите принципиальную электрическую схему однофазного мостового выпрямителя.  
4. Поясните по временным диаграммам работу схемы однофазного мостового выпрямителя. 
5. Приведите выражения для определения основных показателей работы однофазного мостового выпрямителя.  

Тема 3. Усилители электрических сигналов и аналоговые преобразователи электрических сигналов.  
1. Что называется усилителем? Что называется коэффициентом усиления усилителя? 
2. Перечислите основные свойства идеального ОУ. 
3. Изобразите принципиальную схему инвертирующего усилителя на ОУ. 
4. Выведите выражение для определения выходного напряжения трехвходового инвертирующего сумматора на ОУ. 
5. Изобразите принципиальную схему интегратора на ОУ. 

Тема 4. Импульсные устройства. 
1. Изобразите принципиальную схему компаратора напряжения на ОУ. 
2. Изобразите принципиальную схему триггера Шмитта на ОУ. 
3. Изобразите передаточную характеристику триггера Шмитта и поясните ее вид. 
4. Изобразите принципиальную схему мультивибратора на ОУ. 
5. Поясните работу мультивибратора на ОУ с помощью временных диаграмм. 

Тема 5. Логические и цифровые устройства. 
1. Логические элементы (ЛЭ) И, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ. Условные обозначения  таблицы истинности. 
2. Дешифраторы и преобразователи кодов. Определение, принципиальная схема, таблица истинности, принцип работы . 
3. Асинхронные и синхронные RS-триггеры на ЛЭ ИЛИ-НЕ и И-НЕ. Принципиальные схемы, таблицы переходов, принцип работы. 
4. JK-триггер. Особенности работы. Принцип построения D- и T-триггеров  на базе JK-триггера. 
5. Двоичный и двоично-десятичный счетчики на базе Т-триггеров. Схемы, таблицы переходов, временные диаграммы работы. 

Тема 6. Виды и средства измерений. 
1.  Каков  принцип  действия  приборов  магнитоэлектрической  и электромагнитной систем?  
2. Что такое предел измерения?  
3. Как определяется цена деления прибора?  
4. Что характеризует класс точности прибора?  
5. В какой части шкалы прибора измерение точнее и почему?  

Тема 7. Измерительные преобразователи. 
1. Что такое измерительный преобразователь? 
2. Для чего предназначены шунты? 
3. Для чего предназначены добавочные сопротивления?  
4. Для чего предназначен измерительный трансформатор тока?  
5. Какой режим работы измерительного трансформатора напряжения является аварийным?  

Тема 8. Аналоговые электромеханические электроизмерительные приборы.  
1. Что называется абсолютной погрешностью измерений? 
2. Чем определяется класс точности электромеханического измерительного прибора? 
3. Что называется чувствительностью электромеханического измерительного прибора? 
4. Укажите преимущества электромеханического электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы. 
5. Чем создаётся вращающий момент в измерительного прибора электростатической системы.  

Тема 9. Электронные аналоговые и цифровые измерительные приборы.  
1. Укажите основное преимущество электронных цифровых измерительных приборов (ЦИП).  
2. Укажите принцип действия ЦИП последовательного сигнала. 
3. Укажите принцип действия ЦИП считывания. 
4. Поясните принцип действия ЦИП поразрядного уравновешивания.  
5. Укажите основное достоинство электронного вольтметра. 

Тема 10. Измерения с помощью мостов. 
1. Какая электрическая цепь называется одинарным мостом постоянного тока (мостом Уитстона)? Нарисуйте схему моста. 
2. Что такое уравновешенный и неуравновешенный мост? Как измеряется неизвестное сопротивление в случае того и другого моста? 
3. Для чего установлена сдвоенная кнопка-выключатель? В какой последовательности должны срабатывать выключатели при нажатии и отжатии кнопки? 
4. Какова роль гальванометра в цепи уравновешенного моста и каковы требования к нему? Найдите на шкале гальванометра данные о  его чувстви-

тельности по току.  
5. За счет чего достигается высокая точность измерения сопротивления мостом Уитстона? 



Тема 11. Компенсационный метод измерения на постоянном токе.  
1. В чем преимущества компенсационного метода по измерению ЭДС по сравнению с другими методами? 
2. Что такое потенциометр? 
3. Для чего предназначен гальванометр в схеме потенциометра?  
4. Почему метод измерения называется компенсационным?  
5. Какими существенными достоинствами обладает компенсационный метод в сравнении с другими?  

Перечень вопросов тестовых материалов 

Тематическая структура 

Тест 1.  Источники вторичного электропитания. Усилители электрических сигналов и аналоговые преобразователи электрических сигналов. 
Тест 2. Импульсные устройства. Логические и цифровые устройства. 
Тест 3. Измерительные преобразователи. Аналоговые электромеханические электроизмерительные приборы. 
Тест 4. Измерения с помощью мостов. Компенсационный метод измерения на постоянном токе. 

Содержание тестовых материалов 

Тест 1. Источники вторичного электропитания. Усилители и аналоговые преобразователи электрических сигналов. 
Вопрос 1. Укажите узлы, входящие в состав ИВЭ. 
Варианты ответов: 
1. Генератор синусоидального напряжения. 
2. Трансформатор. 
3. Выпрямитель. 
4. Генератор импульсов. 
5. Активный фильтр. 
Вопрос 2. Выпрямитель преобразует: 
Варианты ответов: 
1. Напряжение переменного тока в напряжение постоянного тока. 
2. Переменное напряжение одной величины в переменное напряжение другой величины.  
3. Напряжение постоянного тока в напряжение переменного тока. 
4. Переменное напряжение одной величины в постоянное напряжение другой величины.  
5. Энергию постоянного тока в энергию переменного тока. 
Вопрос 3. Укажите основные показатели работы выпрямителей. 
Варианты ответов: 
1. Среднее значение напряжение на нагрузке. 
2. Действующее значение напряжение на нагрузке. 
3. Мгновенное значение тока через нагрузку. 
4. Коэффициент пульсаций напряжения на нагрузке. 
5. Максимальное значение прямого тока через диод. 
Вопрос 4. Выпрямители строятся на: 
Варианты ответов: 
1. Полупроводниковых диодах. 
2. Полевых транзисторах. 
3. Тринисторах. 
4. Биполярных транзисторах. 
5. Динисторах. 
Вопрос 5. Однофазный нулевой выпрямитель содержит: 
Варианты ответов: 
1. Четыре диода. 
2. Анодную группу из двух диодов. 
3. Три диода. 
4. Катодную группу из двух диодов. 
5. Анодную группу из четырех диодов. 
Вопрос 6. Однофазный мостовой выпрямитель содержит: 
Варианты ответов: 
1. Шесть диодов. 
2. Катодную группу из двух диодов. 
3. Анодную группу из трех диодов. 
4. Катодную группу из четырех диодов. 
5. Анодную группу из двух диодов. 
Вопрос 7. Трехфазный нулевой выпрямитель содержит: 
Варианты ответов: 
1. Анодную группу из трех диодов. 
2. Катодную группу из двух диодов. 
3. Четыре диода. 
4. Шесть диодов. 
5. Катодную группу из трех диодов. 
Вопрос 8. Трехфазный мостовой выпрямитель содержит: 
Варианты ответов: 
1. Катодную группу из двух диодов. 
2. Анодную группу из трех диодов. 
3. Три диода. 
4. Шесть диодов. 
5. Четыре диода. 
Вопрос 9. Каковы основные показатели однофазного однополупериодного выпрямителя. 
Варианты ответов: 
1. Uобр max = 2 U2. 
2. Uн.ср = 1,57U2. 
3. m = 2. 
4. Uобр max = 3 U2л. 
5. Kп = 1,57. 



Вопрос 10. Выберите из списка основные показатели однофазного мостового выпрямителя. 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 1,09U2. 
2. Uобр max = 6 U2. 
3. m = 2. 
4. Uобр max = 2 U2. 
5. Kп = 1,57. 
Вопрос 11. Выберите из списка основные показатели однофазного нулевого выпрямителя. 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 0,9U2. 
2. Uобр max = 2 3 U2. 

3. m = 2. 
4. Uобр max = 2 2 U2. 
5. Kп = 1,57. 
Вопрос 12. Выберите из списка основные показатели трехфазного мостового выпрямителя. 
Варианты ответов: 
1. Uн.ср = 1,35U2ф. 
2. m = 3. 
3. Uобр max = 6 U2ф. 

4. Uобр max = 3 U2л. 
5. Kп = 0,057. 
Вопрос 13. Выберите из списка основные показатели трехфазного нулевого выпрямителя. 
Варианты ответов: 
1. m = 6. 
2. Uн.ср = 1,17U2ф. 
3. Uобр max = 2 U2л.  
4. Kп = 0,67. 
5. Uобр max = 6 U2л. 
Вопрос 14. Кривую выходного напряжения выпрямителя можно представить в виде: 
Варианты ответов: 
1. Временной диаграммы. 
2. Ряда Тейлора. 
3. Ряда Фурье. 
4. Векторной диаграммы. 
5. Топографической диаграммы. 
Вопрос 15. Схема управляемого выпрямителя содержит: 
Варианты ответов: 
1. Полупроводниковые диоды. 
2. Тринисторы. 
3. Систему управления. 
4. Динисторы. 
5. Биполярные транзисторы. 
Вопрос 16. Выходное напряжение управляемого выпрямителя зависит: 
Варианты ответов: 
1. От схемы выпрямителя. 
2. От параметров тринисторов. 
3. От угла регулирования. 
4. От амплитуды импульсов управления. 
5. От частоты входного напряжения. 
Вопрос 17. Сглаживающие фильтры предназначения для: 
Варианты ответов: 
1. Преобразования переменного напряжения в постоянное. 
2. Сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. 
3. Подавления гармоник выпрямленного напряжения. 
4. Подавления постоянной составляющей выпрямленного напряжения. 
5. Преобразования постоянного напряжения в переменное. 
Вопрос 18. Коэффициент пульсаций зависит от: 
Варианты ответов: 
1. Среднего значения напряжения на нагрузке. 
2. Действующего значения напряжения третьей гармоники. 
3. Амплитуды напряжения основной гармоники. 
4. Действующего значения напряжения на нагрузке. 
5. Частоты напряжения первой гармоники. 
Вопрос 19. Основная гармоника в сравнении с высшими: 
Варианты ответов: 
1. Имеет наименьшую амплитуду и наименьшую частоту. 
2. Имеет наибольшую амплитуду и наибольшую частоту. 
3. Изменяется по одинаковому гармоническому закону. 
4. Имеет наибольшую амплитуду и наименьшую частоту. 
5. Изменяется по другому гармоническому закону. 
Вопрос 20. Основным параметром сглаживающего фильтра является. 
Варианты ответов: 
1. Коэффициент пульсаций. 
2. Коэффициент сглаживания. 
3. Кратность пульсаций. 
4. Коэффициент подавления основной гармоники. 
5. Амплитуда основной гармоники. 
 



Вопрос 21. В состав сглаживающих фильтров входят следующие компоненты: 
Варианты ответов: 
1. Резисторы и конденсаторы. 
2. Конденсаторы и тринисторы. 
3. Конденсаторы и стабилитроны. 
4. Дроссели и конденсаторы. 
5. Диоды и конденсаторы. 
Вопрос 22. Какие утверждения, касающиеся LC- и RC-фильтров, справедливы? 
Варианты ответов: 
1. По сглаживающим свойствам LC-фильтр лучше RC-фильтра. 
2. Стоимость LC-фильтра меньше, чем RC-фильтра. 
3. Габариты LC-фильтра меньше, чем RC-фильтра. 
4. Коэффициент пульсаций на выходе LC-фильтра больше, чем RC-фильтра. 
5. Среднее значение напряжения на выходе LC-фильтра больше, чем RC-фильтра. 
Вопрос 23. Стабилизатор напряжения: 
Варианты ответов: 
1. Уменьшает коэффициент пульсаций напряжения на нагрузке. 
2. Содержит полупроводниковые приборы. 
3. Не имеет пассивных компонентов. 
4. Поддерживает неизменным напряжение на нагрузке. 
5. Содержит только транзисторы. 
Вопрос 24. Величина коэффициента стабилизации стабилизатора напряжения:  
Варианты ответов: 
1. Прямо пропорциональна величине входного напряжения. 
2. Обратно пропорциональна величине выходного напряжения. 
3. Прямо пропорциональна относительному изменению входного напряжения.  
4. Обратно пропорциональна величине входного напряжения. 
5. Прямо пропорциональна относительному изменению выходного напряжения.  
Вопрос 25. Коэффициент стабилизации параметрического стабилизатора не зависит от:  
Варианты ответов: 
1. Величины сопротивления балластного резистора. 
2. Температуры. 
3. Типа стабилитрона. 
4. Максимального тока стабилизации стабилитрона. 
5. Динамического сопротивления стабилитрона. 
Вопрос 26. Компенсационный стабилизатор напряжения содержит следующие узлы: 
Варианты ответов: 
1. Источник опорного напряжения. 
2. Датчик тока. 
3. Регулирующий элемент. 
4. Выпрямитель. 
5. Компаратор напряжения. 
Вопрос 27. Усилители предназначены для усиления сигналов: 
Варианты ответов: 
1. По напряжению. 
2. По скорости. 
3. По фазе. 
4. По мощности. 
5. По времени. 
Вопрос 28. Выходное напряжение усилителя: 
Варианты ответов: 
1. Больше входного напряжения. 
2. Меньше входного напряжения. 
3. Больше напряжения питания. 
4. Равно входному напряжению. 
5. Меньше напряжения питания. 
Вопрос 29. Основными параметрами усилителя являются: 
Варианты ответов: 
1. Напряжение питания. 
2. Коэффициент усиления. 
3. Коэффициент линейных искажений. 
4. Равномерность частотной характеристики. 
5. Динамический диапазон. 
Вопрос 30. Основными характеристиками усилителя являются: 
Варианты ответов: 
1. Амплитудная характеристика. 
2. Выходная характеристика. 
3. Переходная характеристика. 
4. Частотная характеристика. 
5. Входная характеристика. 
Вопрос 31. Амплитудная характеристика усилителя – это зависимость: 
Варианты ответов: 
1. Амплитуды выходного напряжения от действующего значения входного.  
2. Амплитуды входного напряжения от амплитуды выходного. 
3. Амплитуды выходного напряжения от частоты. 
4. Коэффициента усиления от амплитуды входного напряжения. 
5. Амплитуды выходного напряжения от амплитуды входного. 
 
 
 



Вопрос 32. Частотная характеристика усилителя – это зависимость: 
Варианты ответов: 
1. Амплитуды выходного напряжения от частоты. 
2. Коэффициента усиления от логарифма частоты. 
3. Частоты  выходного напряжения от частоты входного. 
4. Коэффициента усиления от частоты. 
5. Коэффициента усиления от амплитуды входного напряжения. 
Вопрос 33. Завал частотной характеристики в области нижних частот объясняется:  
Варианты ответов: 
1. Увеличением реактивного сопротивления разделительных конденсаторов.  
2. Увеличением коэффициента усиления. 
3. Наличием конденсаторов связи между каскадами. 
4. Уменьшением реактивного сопротивления конденсаторов связи. 
5. Частотными свойствами усилительных элементов. 
Вопрос 34. Завал частотной характеристики в области верхних частот объясняется: 
Варианты ответов: 
1. Частотными свойствами усилительных элементов. 
2. Паразитной емкостью монтажа. 
3. Уменьшением реактивного сопротивления разделительных конденсаторов. 
4. Наличием отрицательной обратной связи. 
5. Наличием конденсаторов связи между каскадами. 
Вопрос 35. По амплитудной характеристике определяется: 
Варианты ответов: 
1. Динамический диапазон. 
2. Входное сопротивление. 
3. Коэффициент усиления. 
4. Коэффициент нелинейных искажений. 
5. Полоса пропускания. 
Вопрос 36. Нелинейные искажения в усилителе связаны с: 
Варианты ответов: 
1. Нелинейностью ВАХ усилительных элементов. 
2. Входным сопротивлением. 
3. Уровнем напряжения питания. 
4. Формой входного сигнала. 
5. Входным сопротивлением. 
Вопрос 37. По частотной характеристике не определяется: 
Варианты ответов: 
1. Динамический диапазон. 
2. Рабочий диапазон частот. 
3. Коэффициент частотных искажений. 
4. Полоса пропускания. 
5. Коэффициент усиления. 
Вопрос 38. Полоса пропускания - это: 
Варианты ответов: 
1. Диапазон частот, в котором коэффициент усиления равен 0,707КUmax. 
2. Рабочий диапазон частот. 
3. Диапазон частот, в котором коэффициент усиления меньше 0,707КUmax. 
4. Диапазон частот, в котором коэффициент усиления равен КUmax. 
5. Диапазон частот, в котором коэффициент усиления больше 0,707КUmax. 
Вопрос 39. Обратная связь – это передача: 
Варианты ответов: 
1. Части входного сигнала на выход в противофазе с выходным. 
2. Части выходного сигнала на вход. 
3. Части выходного сигнала на вход в фазе с входным. 
4. Части напряжения питания на вход. 
5. Части входного сигнала на выход. 
Вопрос 40. Введение в усилитель отрицательной обратной связи: 
Варианты ответов: 
1. Увеличивает выходную мощность. 
2. Повышает входное сопротивление. 
3. Увеличивает коэффициент усиления. 
4. Уменьшает полосу пропускания. 
5. Уменьшает нелинейные искажения. 
Вопрос 41. Операционный усилитель (ОУ): 
Варианты ответов: 
1. Имеет три вывода. 
2. Имеет два входа и один выход. 
3. Содержит симметричный дифференциальный УПТ. 
4. Имеет три входа. 
5. Содержит усилитель низкой частоты. 
Вопрос 42. У идеального ОУ: 
Варианты ответов: 
1. Входное сопротивление равно нулю. 
2. Полоса пропускания равна нулю. 
3. Коэффициент усиления равен бесконечности. 
4. Напряжение между входами равно нулю. 
5. Выходное сопротивление равно бесконечности. 
 
 
 



Вопрос 43. У инвертирующего усилителя на ОУ: 
Варианты ответов: 
1. Один вход и один выход. 
2. Входное напряжение подается на инвертирующий вход. 
3. Два входа и один выход. 
4. Входное напряжение подается на неинвертирующий вход. 
5. Коэффициент усиления меньше единицы. 
Вопрос 44. У неинвертирующего усилителя на ОУ: 
Варианты ответов: 
1. Два входа и один выход. 
2. Один вход и один выход. 
3. Входное напряжение подается на инвертирующий вход. 
4. Входное напряжение подается на неинвертирующий вход. 
5. Коэффициент усиления равен единице. 
Вопрос 45. Чем определяется максимальное значение выходного напряжения инвертирующего усилителя на ОУ?  
Варианты ответов: 
1. Типом ОУ. 
2. Коэффициентом усиления. 
3. Уровнем входного сигнала. 
4. Формой входного сигнала. 
5. Величиной напряжения питания. 
Вопрос 46. Передаточная характеристика усилителя это зависимость: 
Варианты ответов: 
1. Входного напряжения от выходного при fвх = 0. 
2. Выходного напряжения от входного при fвх = 0. 
3. Выходного напряжения от частоты. 
4. Выходного напряжения от входного при fвх = 1кГц. 
5. Выходного напряжения от входного для постоянного тока. 
Вопрос 47. Выходное напряжение идеального сумматора на ОУ: 
Варианты ответов: 
1. От коэффициента усиления ОУ. 
2. Зависит от напряжения питания. 
3. Определяется параметрами элементов схемы. 
4. Зависит от типа ОУ. 
5. Пропорционально величине резистора обратной связи. 
Вопрос 48.  Инвертирующий сумматор на ОУ: 
Варианты ответов: 
1. Имеет отрицательную ОС. 
2. Суммирует сигналы по инвертирующему входу. 
3. Суммирует только положительные сигналы. 
4. Не имеет отрицательную ОС. 
5. Суммирует сигналы по неинвертирующему входу. 
Вопрос 49. Неинвертирующий сумматор на ОУ: 
Варианты ответов: 
1. Суммирует сигналы по инвертирующему входу. 
2. Суммирует только сигналы одной полярности. 
3. Имеет отрицательную ОС. 
4. Не имеет отрицательную ОС. 
5. Суммирует сигналы по неинвертирующему входу. 
Вопрос 50. Параллельный сумматор на ОУ: 
Варианты ответов: 
1. Суммирует сигналы по инвертирующему входу. 
2. Суммирует только сигналы по обоим входам. 
3. Суммирует только сигналы разной полярности. 
4. Суммирует сигналы любой полярности. 
5. Суммирует сигналы по неинвертирующему входу. 
Вопрос 51. Выходное напряжение интегратора: 
Варианты ответов: 
1. Прямо пропорционально входному. 
2. Изменяется по линейному закону. 
3. Прямо пропорционально интегралу входного. 
4. Обратно пропорционально входному. 
5. Обратно пропорционально интегралу входного. 
Вопрос 52. При подаче на вход интегратора напряжения прямоугольной формы, на выходе имеем:  
Варианты ответов: 
1. Пилообразное напряжение. 
2. Напряжение треугольной формы. 
3. Импульсы небольшой длительности. 
4. Синусоидальное напряжение. 
5. Напряжение питания. 
Вопрос 53. Коэффициент усиления интегратора на ОУ: 
Варианты ответов: 
1. Равен бесконечности. 
2. Зависит от типа ОУ. 
3. Прямо пропорционален емкости конденсатора. 
4. Обратно пропорционален емкости конденсатора. 
5. Близок к бесконечности на низких частотах. 
 
 
 



Вопрос 54. Постоянная интегрирования интегратора на ОУ зависит от: 
Варианты ответов: 
1. Типа ОУ. 
2. Напряжение питания. 
3. Емкости конденсатора. 
4. Входного напряжения. 
5. Сопротивления входного резистора. 
Вопрос 55. При подаче на вход интегратора напряжения постоянного тока, выходное напряжение:  
Варианты ответов: 
1. Имеет синусоидальную форму. 
2. Изменяется по линейному закону. 
3. Имеет пилообразную форму. 
4. Имеет треугольную форму. 
5. Зависит от уровня входного. 
Вопрос 56. Транзистор в интеграторе со сбросом на ОУ: 
Варианты ответов: 
1. Работает в импульсном режиме. 
2. Предназначен для сброса входного напряжения. 
3. Предназначен для сброса напряжения на конденсаторе. 
4. Работает в линейном режиме. 
5. Предназначен для усиления входного напряжения. 
Вопрос 57. При подаче на вход интегратора со сбросом на ОУ напряжения постоянного тока, выходное напряжение:  
Варианты ответов: 
1. Зависит от уровня входного. 
2. Изменяется по линейному закону. 
3. Имеет пилообразную форму. 
4. Имеет синусоидальную форму. 
5. Имеет треугольную форму. 
Вопрос 58. Транзистор в интеграторе со сбросом на ОУ управляется: 
Варианты ответов: 
1. Напряжением прямоугольной формы. 
2. Узкими импульсами. 
3. Напряжением постоянного тока. 
4. Пилообразным напряжением. 
5. Синусоидальным напряжением. 
Вопрос 59. Частота выходного напряжения интегратора со сбросом на ОУ определяется?  
Варианты ответов: 
1. Величиной входного напряжения. 
2. Частотой импульсов управления. 
3. Емкостью конденсатора. 
4. Напряжением питания. 
5. Типом транзистора. 
Вопрос 60. При подаче на вход дифференциатора напряжения прямоугольной формы, на выходе имеем:  
Варианты ответов: 
1. Пилообразное напряжение. 
2. Напряжение треугольной формы. 
3. Импульсы небольшой длительности. 
4. Синусоидальное напряжение. 
5. Напряжение питания. 
Вопрос 61. Коэффициент усиления дифференциатора на ОУ: 
Варианты ответов: 
1. Равен бесконечности. 
2. Зависит от напряжения питания. 
3. Близок к бесконечности на высоких частотах. 
4. Прямо пропорционален емкости конденсатора. 
5. Обратно пропорционален емкости конденсатора. 
Вопрос 62. Постоянная дифференцирования дифференциатора на ОУ зависит от:  
Варианты ответов: 
1. Емкости конденсатора. 
2. Напряжение питания. 
3. Входного напряжения. 
4. Типа ОУ. 
5. Сопротивления резистора обратной связи. 

Тест 2. Импульсные устройства. Логические и цифровые устройства. 

Вопрос 1.  Импульсный режим работы: 
Варианты ответов: 
1. Снижает габариты и массу аппаратуры. 
2. Увеличивает быстродействие аппаратуры. 
3. Повышает помехоустойчивость аппаратуры. 
4. Увеличивает установленную мощность аппаратуры. 
5. Снижает габариты и уменьшает надежность аппаратуры. 
Вопрос 2. Импульс характеризуется: 
Варианты ответов: 
1. Скважностью. 
2. Длительностью. 
3. Частотой. 
4. Амплитудой. 
5. Плоскостью. 
 



Вопрос 3. Компаратор напряжения: 
Варианты ответов: 
1. Суммирует два напряжения. 
2. Сравнивает два напряжения. 
3. Имеет положительную обратную связь. 
4. Не имеет обратных связей. 
5. Имеет отрицательную обратную связь. 
Вопрос 4. При подаче на вход компаратора синусоидального напряжения, на его выходе имеем: 
Варианты ответов: 
1. Синусоидальное напряжение. 
2. Напряжение прямоугольной формы. 
3. Напряжение треугольной формы. 
4. Напряжение питания. 
5. Пилообразное напряжение. 
Вопрос 5. При подаче на вход триггера Шмитта напряжения треугольной формы, на его выходе имеем: 
Варианты ответов: 
1. Синусоидальное напряжение. 
2. Напряжение прямоугольной формы. 
3. Напряжение треугольной формы. 
4. Напряжение питания. 
5. Пилообразное напряжение. 
Вопрос 6. Напряжение включения триггера Шмитта: 
Варианты ответов: 
1. Имеет положительную полярность. 
2. Имеет отрицательную полярность. 
3. Зависит от сопротивления резисторов обратной связи. 
4. Зависит от типа ОУ. 
5. Зависит от сопротивления входного резистора. 
Вопрос 7. Напряжение выключения триггера Шмитта: 
Варианты ответов: 
1. Зависит от сопротивления входного резистора. 
2. Имеет положительную полярность. 
3. Зависит от сопротивления резисторов обратной связи. 
4. Имеет отрицательную полярность. 
5. Зависит от типа ОУ. 
Вопрос 8. Напряжение гистерезиса триггера Шмитта зависит от: 
Варианты ответов: 
1. Сопротивления нагрузки. 
2. Типа ОУ. 
3. Напряжения питания. 
4. Напряжения выключения. 
5. Сопротивления входного резистора. 
Вопрос 9. Мультивибратор – это устройство, преобразующее: 
Варианты ответов: 
1. Входное синусоидальное напряжение в синусоидальное выходное.  
2. Энергию источника питания в энергию выходных колебаний прямоугольной формы.  
3. Напряжение источника питания в выходное синусоидальное. 
4. Входное напряжение прямоугольной формы в выходное синусоидальное. 
5. Напряжение источника питания в выходное напряжение прямоугольной формы.  
Вопрос 10. Частота выходного напряжения мультивибратора зависит от:  
Варианты ответов: 
1. Параметров RC-цепи. 
2. Типа ОУ. 
3. Сопротивления резисторов обратной связи. 
4. Напряжения питания. 
5. Выходного напряжения. 
Вопрос 11. Одновибратор – это устройство, преобразующее: 
Варианты ответов: 
1. Входные импульсы в выходные. 
2. Входное напряжение прямоугольной формы в выходные импульсы. 
3. Узкие входные импульсы в импульсы фиксированной длительности. 
4. Входное напряжение прямоугольной формы в выходное синусоидальное.  
5. Входные импульсы в выходное напряжение прямоугольной формы. 
Вопрос 12. Длительность выходных импульсов одновибратора зависит от:  
Варианты ответов: 
1. Длительности входных импульсов. 
2. Типа ОУ. 
3. Сопротивления резисторов обратной связи. 
4. Параметров RC-цепи. 
5. Напряжения питания. 
Вопрос 13. Уравнение логической функции “ИЛИ” имеет вид: 
Варианты ответов: 
1. y = x1 + x2. 
2. y = x1  x2. 
3. y = x1  x2. 
4. y = x1  x2. 
5. y = x1  x2. 
 
 
 



Вопрос 14. Уравнение логической функции “И” имеет вид: 
Варианты ответов: 
1. y = x1  x2. 
2. y = x1 + x2. 
3. y = x1  x2. 
4. y = x1  x2. 
5. y = x1  x2. 
Вопрос 15. Уравнение логической функции “ИЛИ-НЕ” имеет вид: 
Варианты ответов: 
1. y = x1  x2. 
2. y = x1  x2. 
3. y = x1  x2. 
4. y = x1 + x2. 
5. y = x1  x2. 
Вопрос 16. Уравнение логической функции “И-НЕ” имеет вид: 
Варианты ответов: 
1. y = x1  x2. 
2. y = x1 + x2. 
3. y = x1  x2. 
4. y = x1  x2. 
5. y = x1  x2. 
Вопрос 17. Уравнение логической функции “Эквивалентность” имеет вид: 
Варианты ответов: 
1. y = x1 + x2. 
2. y = x1  x2. 
3. y = x1  x2. 
4. y = x1  x2. 
5. y = x1  x2. 
Вопрос 18. Уравнение логической функции “Исключающее ИЛИ” имеет вид: 
Варианты ответов: 
1. y = x1 + x2. 
2. y = x1  x2. 
3. y = x1  x2. 
4. y = x1  x2. 
5. y = x1  x2. 
Вопрос 19. Для логического элемента “ИЛИ” справедливо логическое выражение: 
Варианты ответов: 
1. 0 + 1 = 1. 
2. 1 + 1 = 0. 
3. x  1 = 0. 
4. 1  0 = 0 
5. 1  1 = 1. 
Вопрос 20. Для логического элемента “И” справедливо логическое выражение: 
Варианты ответов: 
1. 0  1 = 1. 
2. 1 + 1 = 0. 
3. x  1 = 1. 
4. 1  0 = 1 
5. 1  0 = 0. 
Вопрос 21. Для логического элемента “ИЛИ-НЕ” справедливо логическое выражение: 
Варианты ответов: 
1. 1  1 = 1 
2. 0  1 = 1. 
3. 1 + 1 = 0. 
4. x  1 = 0. 
5. 0  0 = 0. 
Вопрос 22. Для логического элемента “И-НЕ” справедливо логическое выражение: 
Варианты ответов: 
1. 1  1 = 0. 
2. 1 + 1 = 0. 
4. 1  1 = 1 
3. x  1 = 0. 
5. 1  0 = 1. 
Вопрос 23. Для логического элемента “ Эквивалентность ” справедливо логическое выражение:  
Варианты ответов: 
1. 0  1 = 1. 
2. 1  1 = 1 
3. x  1 = 0. 
4. 0  0 = 1. 
5. 1  0 = 1. 
Вопрос 24. Для логического элемента “ Исключающее ИЛИ ” справедливо логическое выражение:  
Варианты ответов: 
1. 1  0 = 1 
2. 1  1 = 1. 
3. x  1 = 0. 
4. 0  0 = 1. 
5. 0  1 = 1. 



Вопрос 25. Любые логические элементы можно построить на логических элементах: 
Варианты ответов: 
1. И и ИЛИ. 
2. И-НЕ. 
3. Исключающее ИЛИ. 
4. ИЛИ-НЕ. 
5. ИЛИ. 
Вопрос 26. Выражение для закона Де-Моргана имеет вид: 
Варианты ответов: 
1. x1  x2 = x1  x2. 
2. x1  x2 = x1  x2. 
3. x1  x2 = x1  x2. 
4. x1  x2 = x1  x2. 
5. x1  x2 = x1  x2. 
Вопрос 27. Дешифратор преобразует: 
Варианты ответов: 
1. Двоичный код в другой. 
2. Двоичный код в позиционный. 
3. Двоичный код в сигнал на одном из его выходов. 
4. Номер возбужденного входа в двоичный код. 
5. Позиционный код в двоичный. 
Вопрос 28. Для дешифратора справедливы следующие выражения: 
Варианты ответов: 
1. y0 = x2x1, y1 = x2x1, y2 = x2x1, y3 = x2x1. 
2. y0 = x2x1, y1 = x2x1, y2 = x2x1, y3 = x2x1. 
3. y0 = x2x1, y1 = x2x1, y2 = x2x1, y3 = x2x1. 
4. y0 = x2x1, y1 = x2x1, y2 = x2x1, y3 = x2x1. 
5. y0 = x2x1, y1 = x2x1, y2 = x2x1, y3 = x2x1. 
Вопрос 29. Мультиплексор: 
Варианты ответов: 
1. Имеет входы адреса. 
2. Коммутирует один из нескольких входов на несколько выходов. 
3. Коммутирует один из нескольких входов на один выход. 
4. Преобразует двоичный код в двоично-десятичный. 
5. Суммирует несколько входных двоичных сигналов. 
Вопрос 30. Для мультиплексора справедливы следующие выражения: 
Варианты ответов: 
1. y = a2a1x0a2a1x1a2a1x2a2a1x3. 
2. y = a2a1x0a2a1x1a2a1x2a2a1x3. 
3. y = a2a1x0a2a1x1a2a1x2a2a1x3. 
4. y = a2a1x0a2a1x1a2a1x2a2a1x3. 
5. y = a2a1x0a2a1x1a2a1x2a2a1x3. 
Вопрос 31. Триггеры предназначены: 
Варианты ответов: 
1. Счета числа импульсов. 
2. Формирования импульсов 
3. Для записи и хранения цифровой информации. 
4. Выполнения логических операций. 
5. Для хранения бита информации. 
Вопрос 32. Существуют следующие виды триггеров: 
Варианты ответов: 
1. D-триггеры. 
2. JS-триггеры. 
3. DT-триггеры. 
4. RC-триггеры. 
5. T-триггеры. 
Вопрос 33. Синхронные триггеры переключаются при: 
Варианты ответов: 
1. При поступлении сигнала на вход синхронизации С. 
2. При изменении набора сигналов на информационных входах.  
3. При отсутствии сигнала на входе синхронизации С. 
4. При поступлении сигналов на информационные входы. 
5. Только при наличии сигнала на вход синхронизации С. 
Вопрос 34. Триггеры с динамическим управлением срабатывают при поступлении:  
Варианты ответов: 
1. Среза синхронизирующего импульса на вход С. 
2. Фронта импульса на информационный вход. 
3. Среза синхронизирующего импульса на асинхронный вход. 
4. Фронта синхронизирующего импульса на вход С. 
5. Определенного набора сигналов на информационные входы. 
Вопрос 35. Триггеры имеют: 
Варианты ответов: 
1. Вход синхронизации. 
2. Один выход. 
3. Информационные входы. 
4. Асинхронные выходы. 
5. Информационные выходы. 
 
 



Вопрос 36. Под установкой триггера понимают режим, когда: 
Варианты ответов: 
1. Состояние выходов Q = 0 и Q = 1. 
2. Состояние входов R = 0 и S = 1. 
3. Состояние выходов Q = 1 и Q = 1. 
4. Состояние выходов не изменяется. 
5. Состояние выходов Q = 1 и Q = 0. 
Вопрос 37. Установка триггера происходит при поступлении соответствующего сигнала на:  
Варианты ответов: 
1. Вход синхронизации С. 
2. Информационный вход J. 
3. Информационный вход R. 
4. Асинхронный вход R. 
5. Информационный вход S. 
Вопрос 38. Сброс триггера происходит при поступлении соответствующего сигнала на:  
Варианты ответов: 
1. Информационный вход J. 
2. Информационный вход S. 
3. Информационный вход К. 
4. Вход синхронизации С. 
5. Асинхронный вход R. 
Вопрос 39. Цифровые счетчики импульсов: 
Варианты ответов: 
1. Преобразуют последовательный код в параллельный. 
2. Предназначены  для счета числа входных импульсов. 
3. Строятся на RS-триггерах. 
4. Преобразуют двоичный код  в позиционный. 
5. Выполняются на Т-триггерах. 
Вопрос 40. Коэффициент счета n–разрядного двоичного счетчика определяется: 
Варианты ответов: 
1. По формуле 2n . 
2. Числом возможных состояний выходов. 
3. Максимальным числом подсчитанных импульсов. 
4. По формуле 2n -1. 
5. По формуле 2n-1. 
Вопрос 41. Максимальное число, записанное в  5–разрядный двоичный счетчик равно: 
Варианты ответов: 
1. 32 . 
2. 31. 
3. 16. 
4. 63. 
5. 15. 
Вопрос 42. Коэффициент счета n–разрядного двоичного счетчика определяется: 
Варианты ответов: 
1. По формуле 2n . 
2. Числом возможных состояний выходов. 
3. Максимальным числом подсчитанных импульсов. 
4. По формуле 2n -1. 
5. По формуле 2n-1. 

Тест 3. Измерительные преобразователи. Аналоговые электромеханические электроизмерительные приборы. 

Вопрос 1.Что такое шунт? 
Варианты ответов: 
1. Сопротивление из манганита с очень малым температурным коэффициентом, имеющее два вывода и включаемое параллельно с измерительным 

механизмом (ИМ) в цепь измеряемого тока. 
2. Сопротивление из манганита, имеющее два вывода и включаемое последовательно с ИМ  в цепь измеряемого тока. 
3. Сопротивление из манганита с малым температурным коэффициентом, имеющее две пары выводов и включаемое параллельно с ИМ  в цепь из-

меряемого тока. 
4. Сопротивление из манганита, имеющее два вывода и включаемое последовательно с ИМ  в цепь измеряемого напряжения. 
5. Сопротивление из манганита, имеющее два вывода и включаемое параллельно с ИМ  в цепь измеряемого напряжения. 
Вопрос 2. Для чего предназначены шунты? 
Варианты ответов: 
1. Для расширения пределов измерения по току. 
2. Для расширения пределов измерения по напряжению. 
3. Для расширения пределов измерения по току и напряжению. 
4. Для защиты ИМ от перегрузок по току. 
5. Для создания сопротивления измеряемому току. 
Вопрос 3. По какой формуле можно рассчитать сопротивление шунта RШ для ИМ с RИ? 
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Вопрос 4. Для чего предназначены добавочные сопротивления? 
Варианты ответов: 
1. Для расширения пределов измерения амперметров по току. 
2. Для расширения пределов измерения вольтметров по напряжению. 
3. Для расширения пределов измерения по току, напряжению и мощности. 
4. Для создания сопротивления измеряемому току. 
5. Для защиты ИМ от высокого напряжения. 
 
 



Вопрос 5. Как рассчитать добавочное сопротивление при заданных RИ и т? 
Варианты ответов: 
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Вопрос 6. Для чего предназначен измерительный трансформатор тока (ИТТ)? 
Варианты ответов: 
1. Для преобразования больших токов и напряжений в относительно малые. 
2. Для преобразования малых токов и напряжений в относительно большие. 
3. Для преобразования больших напряжений в относительно малые, допустимые для измерения приборами с небольшими номинальными значени-

ями. 
4. Для преобразования больших токов в относительно малые, допустимые для измерения приборами с небольшими номинальными значениями. 
5. Для преобразования малых токов в относительно большие. 
Вопрос 7. Для чего предназначен измерительный трансформатор напряжения (ИТН)? 
Варианты ответов: 
1. Для преобразования малых напряжений в относительно большие. 
2. Для преобразования малых токов в относительно большие. 
3. Для преобразования больших токов и напряжений в относительно малые. 
4. Для преобразования больших напряжений в относительно малые, допустимые для измерения приборами с небольшими номинальными знач ени-

ями. 
5. Для преобразования малых токов и напряжений в относительно большие. 
Вопрос 8. Укажите основное преимущество измерительных трансформаторов по сравнению с шунтами и добавочными сопротивлениями. 
Варианты ответов: 
1. Более высокая точность измерения. 
2. Простота включения ИИТ и ИТН в измерительные цепи. 
3. Возможность электрически изолировать цепи приборов и измеряемую цепь.  
4. Отсутствие погрешностей при измерении токов и напряжений. 
5. Отсутствие потери мощности при измерении токов и напряжений. 
Вопрос 9. Как определяется действительный коэффициент трансформации ИТТ? 
Варианты ответов: 
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Вопрос 10. Как определяется действительный коэффициент трансформации ИТН? 
Варианты ответов: 
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Вопрос 11. Укажите обозначения зажимов первичной обмотки ИТТ. 
Варианты ответов: 
1. I1, I2. 
2. Iвх1, Iвх2. 
3. Л1, Л2. 
4. 11 I,  I  . 

5. И1, И2. 
Вопрос 12. Укажите обозначения зажимов вторичной обмотки ИТТ. 
Варианты ответов: 

1. 22 I,  I  . 

2. I1, I2. 
3. Л1, Л2. 
4. И1, И2. 
5. Iвх1, Iвх2. 
Вопрос 13. Укажите обозначение зажимов первичной обмотки однофазного ИТН. 
Варианты ответов: 
1. А, В. 
2. А, Х. 
3. ИТН1, ИТН2. 
4. X, Y. 

5. Х,  А  . 

Вопрос 14. Укажите обозначение зажимов вторичной обмотки однофазного ИТН. 
1. х, у. 
2. а, в. 
3. а, х. 
4. Х,  А  . 

5. ИТН1, ИТН2. 
Вопрос 15.  Какой режим работы ИТТ является аварийным? 
Варианты ответов: 
1. Разомкнута первичная обмотка ИТТ, при подключенной к зажимам вторичной обмотки ЭИП. 
2. Разомкнута вторичная обмотка ИТТ. 
3. Разомкнута вторичная обмотка ИТТ, при наличии тока в первичной обмотке. 
4. Разомкнуты обе обмотки. 
5. Замкнута вторичная обмотка ИТТ. 
Вопрос 16. Какой режим работы ИТН считается аварийным? 
Варианты ответов: 
1. Разомкнута вторичная обмотка ИТН, при наличии тока в первичной обмотке. 
2. Замкнута накоротко вторичная обмотка ИТН при наличии тока в первичной обмотке. 
3. Разомкнута первичная обмотка ИТН. 
4. Разомкнуты обе обмотки. 
5. Разомкнута вторичная обмотка ИТН, при наличии напряжения на первичной обмотке. 



Вопрос 17. Каким должен быть номинальный коэффициент трансформации ИТТ, если верхний предел диапазона измерения амперметра равен 5 А, 

а измеряемый ток  90 А? 
Варианты ответов: 
1. KIH = 5. 
2. KIH = 7. 
3. KIH = 10. 
4. KIH = 20. 
5. KIH = 15. 
Вопрос 18. Определить величину измеряемого тока Ix, если номинальный коэффициент ИТТ равен 100/5, амперметр показывает 4 А. 
Варианты ответов: 
1. 20 А. 
2. 15 А. 
3. 60 А. 
4. 80 А. 
5. 70 А. 
Вопрос 19. Вольтметр включен в сеть с U = 800 В. Через ИТН с номинальным коэффициентом  1000/100. Определить показание вольтметра. 
Варианты ответов: 
1. 40 В. 
2. 80 В. 
3. 120 В. 
4. 800 В. 
5. 88 В. 
Вопрос 20. Каким должен быть номинальный коэффициент ИТН, если номинальное значение шкалы вольтметра 100В, а измеряемое напряжение  
1140 В? 
Варианты ответов: 
1. KUH = 5. 
2. KUH = 7. 
3. KUH = 10. 
4. KUH = 15. 
5. KUH = 8. 
Вопрос 21. Укажите условное обозначение ЭИП магнитоэлектрической системы. 

 
              1.                                                 2.                                                      3.                                                          4.  
 
 
Вопрос 22. Укажите условное обозначение ЭИП электромагнитной системы. 
Варианты ответов: 

 
              1.                                                 2.                                                      3.                                                          4.  
 
 
Вопрос 23. Укажите условное обозначение ЭИП электродинамической системы. 
Варианты ответов: 

 
              1.                                                 2.                                                      3.                                                          4.  

 
Вопрос 24. Укажите условное обозначение ЭИП ферродинамической системы. 
Варианты ответов: 
 
 
              1.                                                 2.                                                      3.                                                          4.  
 
Вопрос 25. Укажите условное обозначение ЭИП электростатической системы. 
Варианты ответов: 
 
 
              1.                                                 2.                                                      3.                                                          4.  
 
Вопрос 26. Укажите условное обозначение ЭИП тепловой системы. 
Варианты ответов: 
 

 
              1.                                                 2.                                                      3.                                                          4.  
 
 
Вопрос 27. Укажите условное обозначение ЭИП индукционной системы. 
Варианты ответов: 
 
              1.                                                 2.                                                      3.                                                          4.  
 
Вопрос 28. Абсолютной погрешностью называется… 
Варианты ответов: 
1. Разность между наибольшими и наименьшими результатами измерений одной и той же величины. 
2. Выраженное в % отношение наименьшего результата измерения величины к наибольшему. 
3. Выраженное в % отношение величины к номинальному значению шкалы прибора. 
4. Разность между результатами измерения какой-либо величины и её действительным значением. 
5. Выраженное в % отношение наибольшего результата измерения величины к наименьшего. 



Вопрос 29. Укажите, каким выражением определяется относительная погрешность, если: АХ – результат измерения; А – действительное значение 

измеряемой величины. 
Варианты ответов: 
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Вопрос 30. Что называется приведённой погрешностью ЭИП? 
Варианты ответов: 
1. Отношение действительного значения измеряемой величины к номинальному значению шкалы ЭИП. 
2. Выраженное в % отношение абсолютной погрешности к номинальному значению шкалы ЭИП.  
3. Отношение абсолютной погрешности измерения к номинальному значению шкалы ЭИП.  
4. Выраженное в % отношение абсолютной погрешности к действительному значению величины, измеряемой ЭИП. 
5. Разность между результатами измерения какой-либо величины и её действительным значением. 
Вопрос 31. Чем определяется класс точности электромеханического ЭИП? 
Варианты ответов: 
1. Максимально допустимой абсолютной погрешностью измерения. 
2. Максимально допустимой относительной погрешностью измерения. 
3. Максимально допустимой приведённой погрешностью измерения. 
4. Максимально допустимой, гарантированной заводом-изготовителем, приведённой погрешностью ЭИП в рабочей части его шкалы.  
5. Гарантийным сроком службы ЭИП. 
Вопрос 32. Укажите класс точности ЭИП, если его максимально допустимая приведённая погрешность  = 2,5 %. 
Варианты ответов: 
1. 0,025. 
2. 0,25. 
3. 2,5. 
4. 4,0. 
5. 1,5. 
Вопрос 33. Укажите, как определяется постоянная шкалы электромеханического показывающего ЭИП? 
Варианты ответов: 
1. Это отношение номинального (максимального) значения шкалы ЭИП к числу делений его шкалы. 
2. Это отношение числа делений шкалы ЭИП к номинальному значению шкалы. 
3. Это производная от изменения положения указателя по измеряемой величине. 
4. Это отношение действительного значения измеряемой ЭИП величины к числу делений шкалы ЭИП. 
5. Это разность между действительным значением измеряемой ЭИП величины и числом делений шкалы ЭИП. 
Вопрос 34. Что называется чувствительностью ЭИП? 
Варианты ответов: 
1. Это отношение номинального значения шкалы прибора к числу делений его шкалы.  
2. Это отношение номинального значения шкалы к действительному значению величины, измеряемой ЭИП. 
3. Это производная от положения указателя по измеряемой величине. 
4. Это разность между действительным значением измеряемой ЭИП величины и числом делений шкалы ЭИП. 
5. Это максимально допустимое значение тока  через обмотку рамки измерительного механизма.  
Вопрос 35. Где верно указан возможный класс точности прибора? 
Варианты ответов: 
1. 1,3. 
2. 0,7. 
3. 1,5. 
4. 0,35. 
5. 1,6. 
Вопрос 36. Как создаётся вращающий момент в ЭИП магнитоэлектрической системы? 
Варианты ответов: 
1. Взаимодействие магнитного поля катушки, по обмотке которой протекает измеряемый ток, с ферромагнитным сердечником. 
2. Взаимодействие магнитных полей неподвижной и подвижной катушек с токами. 
3. Взаимодействие подвижной катушки с током и потока, создаваемого неподвижной катушкой с ферромагнитным сердечником. 
4. Взаимодействие магнитного поля постоянного магнита и проводника с током, выполняемого обычно в виде катушки или рамки. 
Вопрос 37. Как создаётся вращающий момент в ЭИП электромагнитной системы? 
Варианты ответов: 
1. Взаимодействие магнитных полей неподвижной и подвижной катушек с токами. 
2. Взаимодействие магнитного поля катушки, по обмотке которой протекает измеряемый ток, с одним или несколькими ферромагнитными сердеч-

никами. 
3. Взаимодействие двух систем заряженных проводников (электродов), одна из которых является подвижной. 
4. Взаимодействие магнитных потоков одного или нескольких электромагнитов с вихревыми токами, индуцируемыми в подвижном ди ске. 
Вопрос 38. Как создаётся вращающий момент в ЭИП электродинамической системы? 
Варианты ответов: 
1. Взаимодействие магнитных полей неподвижной и подвижной катушек с токами. 
2. Взаимодействие двух систем заряженных электродов, одна из которых является подвижной. 
3. Взаимодействие магнитных потоков одного или нескольких электромагнитов с вихревыми токами, индуцируемыми в подвижном ди ске. 
4. Взаимодействие магнитного поля постоянного магнита и проводника с током, выполняемого обычно в виде катушки или рамки. 
Вопрос 39. Как создаётся вращающий момент в ЭИП ферродинамической системы? 
Варианты ответов: 
1. Взаимодействие магнитного поля постоянного тока и проводника с током. 
2. Взаимодействие магнитного поля катушки, по обмотке которой протекает измеряемый ток, с одним или несколькими ферромагнитными сердеч-

никами. 
3. Взаимодействие подвижной катушки с током и потока, создаваемого неподвижной катушкой с ферромагнитным сердечником. 
4. Взаимодействие двух систем заряженных проводников, одна из которых является подвижной.  
Вопрос 40. Как создаётся вращающий момент в ЭИП электростатической системы? 
Варианты ответов: 
1. Взаимодействие магнитного потока электромагнита с заряженным подвижным проводником, выполненным в виде катушки. 
2. Взаимодействие магнитных потоков одного или нескольких электромагнитов с вихревыми токами, индуцируемыми в подвижном ди ске. 
3. Взаимодействие двух систем заряженных проводников (электродов), одна из которых является подвижной. 
4. Взаимодействие магнитных потоков одного или нескольких электромагнитов, один из которых является подвижным.  



Вопрос 41. Как создаётся вращающий момент в ЭИП индукционной системы? 
Варианты ответов: 
1. Взаимодействие магнитных потоков одного или нескольких электромагнитов с вихревыми токами, индуцируемыми в подвижном алюминиевом 

диске. 
2. Взаимодействие магнитного потока электромагнита и проводника с током, выполненным в виде катушки. 
3 .Взаимодействие двух систем заряженных проводников. 
4. Взаимодействие магнитного потока постоянного магнита с измеряемым током, протекающим в неподвижном диске. 
Вопрос 42. Укажите, каким выражением описывается уравнение шкалы магнитоэлектрического измерительного механизма. 
Варианты ответов: 
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Вопрос 43. Каким выражением описывается уравнение шкалы электромагнитного ИМ? 
Варианты ответов: 
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Вопрос 44. Каким выражением описывается уравнение шкалы электродинамического ИМ? 
Варианты ответов: 

     1.
 

cpI
K

wBS
 .                2. 

2
cpI

K

wBS
 .                   3. 




d

dC
U

K
2

2

1
.                 4. 




d

dM
II

K
,21

212

1 .
 

 
Вопрос 45. Каким выражением описывается уравнение шкалы ферродинамического ИМ? 
Варианты ответов: 
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Вопрос 46. 26. Каким выражением описывается уравнение шкалы электростатического ИМ? 
Варианты ответов: 

     1.
 




d

dС
I

K
21

.                     2. 



d

dC
U

K
2

2

1
.                   3. 




d

dL
U

K
2

2

1
.               4. cpI

K

wBS
 .

 

 
Вопрос 47. Каким выражением описывается уравнение шкалы выпрямительного ИМ с однополупериодным выпрямителем? 
Варианты ответов: 
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Вопрос 48. Укажите преимущества ЭИП магнитоэлектрической системы. 
Варианты ответов: 
1. Широкий частотный диапазон. 
2. Простота конструкции. 
3. Способность к перегрузкам по току. 
4. Равномерная шкала, высокая точность, большая чувствительность. 
5. Нечувствительность к полярности сигнала. 
Вопрос 49. Укажите преимущества ЭИП выпрямительной системы. 
Варианты ответов: 
Низкая стоимость. 
Самая высокая точность, способность к перегрузкам. 
Возможность использовать высокоточные ЭИП магнитоэлектрической системы для измерения в цепях переменного тока. 
Широкий частотный диапазон. 
Измеряют сигнал только постоянного тока 
Вопрос 50. Укажите преимущества ЭИП электромагнитной системы. 
Варианты ответов: 
1. Равномерная шкала. 
2. Простота конструкции, способность к перегрузкам по току, возможность измерения и постоянных, и переменных токов и напряжений. 
3. Высокая точность. 
4. Большая чувствительность. 
5. Неравномерная шкала. 
Вопрос 51. Укажите преимущества ЭИП электродинамической системы. 
Варианты ответов: 
1. Простота конструкции, способность к перегрузкам. 
2. Самая высокая точность, большая чувствительность. 
3. Равномерная шкала. 
4. Низкая стоимость. 
5. Высокая точность. 
Вопрос 52. Укажите преимущества ЭИП ферродинамической системы. 
Варианты ответов: 
1. Высокая точность. 
2. Высокая чувствительность. 
3. Равномерная шкала. 
4. Большой вращающий момент, что позволяет использовать такие ЭИП в самопишущих приборах. 
5. Неравномерная шкала. 
Вопрос 53. Укажите преимущества ЭИП электростатических системы. 
Варианты ответов: 
1. Не подвержены влиянию внешних магнитных полей, температуры, частоты и формы кривой напряжения.  
2. Равномерная шкала. 
3. Большая точность, высокая чувствительность. 

 2121 I,IcosIKI 



4. Самая низкая стоимость. 
5. Простота конструкции. 
Вопрос 54. Чему пропорционален угол поворота указателя в ЭИП магнитоэлектрической системы? 
Варианты ответов: 
1. Действующему значению силы тока. 
2. Постоянному току, протекающему через ИМ. 
3. Среднему значению силы тока, протекающего через ИМ. 
4. Квадрату максимального значения тока. 
5. Амплитудному значению силы тока, протекающего через ИМ. 
Вопрос 55. Чему пропорционален угол поворота указателя в ЭИП выпрямленной системы? 
Варианты ответов: 
1. Постоянному току, протекающему через измерительный механизм. 
2. Действующему значению силы тока. 
3. Максимальному значению силы тока. 
4. Среднему значению силы тока. 
5. Амплитудному значению силы тока. 
Вопрос 56. Чему пропорционален угол поворота указателя в ЭИП электромагнитной системы? 
Варианты ответов: 
1. Действующему значению силы тока. 
2. Квадрату максимального значения тока. 
3. Максимальному значению силы тока. 
4. Квадрату действующего значения силы тока. 
5. Амплитудному значению силы тока. 
Вопрос 57. Чему пропорционален угол поворота указателя в ЭИП электродинамической системы? 
Варианты ответов: 
1. Произведению максимальных значений токов в подвижной и неподвижной катушках ИМ. 
2. Произведению действующих значений токов в катушках ИМ. 
3. Произведению средних значений токов в катушках ИМ. 
4. Произведению квадратов действующих значений токов в катушках ИМ. 
5. Сумме средних значений токов в катушках ИМ. 
Вопрос 58. Чему пропорционален угол поворота указателя в ЭИП ферродинамической системы? 
Варианты ответов: 
1. Квадрату действующего значения измеренного напряжения. 
2. Произведению действующих значений токов, протекающих в катушках ИМ. 
3. Произведению средних значений токов в катушках ИМ. 
4. Произведению действующих значений тока и напряжения в неподвижной катушке ИМ.  
5. Сумме действующих значений токов, протекающих в катушках ИМ. 
Вопрос 59. Чему пропорционален угол поворота указателя в ЭИП электростатической системы? 
Варианты ответов: 
1. Квадрату действующего значения тока. 
2. Квадрату действующего значения напряжения. 
3. Квадрату среднего значения тока. 
4. Квадрату среднего значения напряжения. 
5. Квадратному корню из действующего значения тока. 
Вопрос 60. Укажите достоинства ЭИП тепловой системы. 
Варианты ответов: 
1. Простота конструкции. 
2. Низкая стоимость. 
3. Широкий частотный диапазон. 
4. Высокая точность. 
5. Небольшая масса. 

Тест 4. Измерения с помощью мостов. Компенсационный метод измерения на постоянном токе. 

Вопрос 1. Укажите условие равновесие одинарного моста постоянного тока. 
Варианты ответов: 
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Вопрос 2. Чем ограничен нижний предел измерения одинарного моста постоянного тока? 
Варианты ответов: 
1. Напряжением питания. 
2. Максимально допустимым током через гальванометр. 
3. Внутренним сопротивлением источника питания. 
4. Сопротивлением соединительных проводов между измеряемым сопротивлением и входными зажимами моста. 
5. Максимально допустимым током источника питания. 
Вопрос 3. Что называется равновесием мостовой схемы? 
Варианты ответов: 
1. Отсутствие тока в цепи индикатора равновесия, т.е. через гальванометр. 
2. Отсутствие тока в цепи источника питания моста. 
3. Равенство токов во всех плечах мостовой схемы. 
4. Максимальное значение тока в измерительной (выходной) диагонали моста. 
5. Отсутствие токов во всех плечах мостовой схемы. 
Вопрос 4. Какие параметры элементов цепей можно измерить с помощью одинарного моста постоянного тока. 
Варианты ответов: 
1. Ёмкость конденсатора. 
2. Индуктивность катушки. 
3. Активное сопротивление резистора. 
4. Взаимная индуктивность. 
5. Реактивную мощность катушки. 



Вопрос 5. Почему одинарным мостом постоянного тока нельзя точно измерить очень большие сопротивления? 
Варианты ответов: 
1. Из-за недостаточной чувствительности индикатора равновесия. 
2. Из-за влияния соединительных проводов на результат измерения. 
3. Из-за наличия токов утечки между входными зажимами моста. 
4. Из-за невозможности увеличить напряжение источника питания. 
5. Из-за ограниченного тока источника питания. 
Вопрос 6. Какие преимущества имеет 4х-зажимная схема включения измеряемого сопротивления при измерении одинарным мостом? 
Варианты ответов: 
1. Устраняется влияние сопротивления соединительных проводов на результат измерения. 
2. Чувствительность мостовой схемы не зависит от величины напряжения питания. 
3. Устраняется влияние токов утечки между входными зажимами моста на результат измерения.  
4. Устраняется влияние термо-ЭДС на результат измерения. 
5. Устраняется влияние  емкости соединительных проводов на результат измерения. 
Вопрос 7. Сколько плеч имеет принципиальная схема двойного моста постоянного тока? 
Варианты ответов: 
1. Два. 
2. Четыре. 
3. Пять. 
4. Шесть. 
5. Три. 
Вопрос 8. Укажите условие равновесия двойного моста постоянного тока. 
Варианты ответов: 
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Вопрос 9. Каким мостом можно измерить очень малые сопротивления с наибольшей точностью? 
Варианты ответов: 
1. Одинарным мостом постоянного тока. 
2. Одинарным мостом с 4х-зажимной схемой включения измеряемого сопротивления. 
3. Двойным мостом постоянного тока. 
4.Омметром с последовательной схемой включения измеряемого сопротивления. 
5. С помощью вольтметра и амперметра. 
Вопрос 10. Как уменьшить влияние термо-ЭДС на результат измерения сопротивления двойным мостом постоянного тока? 
Варианты ответов: 
1. Изменением направления тока через измеряемое сопротивление. 
2. Увеличением сопротивлений плеч моста. 
3. Включением измеряемого сопротивления по 4х-зажимной схеме. 
4. Увеличением напряжения питания моста. 
5. Уменьшением сопротивления проводов. 
Вопрос 11. По какой формуле определяется чувствительность одинарного моста постоянного тока? 
Варианты ответов: 
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Вопрос 12. Каким прибором можно измерить сопротивление RX = 1012÷1014 Ом с наибольшей точностью? 
Варианты ответов: 
1. Магнитоэлектрическим омметром с последовательной схемой включения измеряемого сопротивления. 
2. Мегоомметром. 
3. Методом амперметра и вольтметра. 
4. Тераомметром. 
5. Потенциометром. 
Вопрос 13. Укажите условие равновесия  моста переменного тока. 
Варианты ответов: 
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Вопрос 14. Какие параметры элементов цепей можно измерить с помощью мостов переменного тока? 
Варианты ответов: 
1. Ёмкость конденсаторов и угол потерь реальных конденсаторов. 
2. ЭДС реального источника электрической энергии. 
3. Волновое сопротивление кабеля. 



4. Взаимная индуктивность и индуктивность. 
5. Реактивную мощность. 
Вопрос 15. Укажите принципиальные отличия мостов постоянного и переменного тока. 
Варианты ответов: 
1. Количество параметров схемы, которое необходимо регулировать для достижения равновесия моста.  
2. Величина измеряемого активного сопротивления. 
3. Конструкция входных зажимов. 
4. Время проведения измерения. 
5. Длина соединительных проводов. 
Вопрос 16. Укажите метод измерения, используемый при измерении с помощью мостов. 
Варианты ответов: 
1. Метод непосредственной оценки. 
2. Метод совпадений. 
3. Дифференциальный метод. 
4. Нулевой метод. 
5. Метод интегральной оценки. 
Вопрос 17. В чём заключается сущность компенсационного метода измерения? 
Варианты ответов: 
1. Сравнение измеряемой ЭДС или напряжения с известным напряжением. 
2. Сравнение токов, протекающих по измеряемому сопротивлению и известному образцовому сопротивлению. 
3. Компенсация напряжения на измеряемом сопротивлении непосредственно ЭДС нормального элемента. 
4. Сравнение измеряемой ЭДС или напряжения с напряжением источника питания. 
5. Сравнение токов, протекающих по измеряемому сопротивлению и источника питания. 
Вопрос 18. Укажите правильную запись выражения для tg реального конденсатора, представленного последовательной схемой замещения. 
Варианты ответов: 

1. NNCRtg  . 

2. 
N

N

C

R
tg  . 

3. NN RCtg  . 

4. XXNN CRRCtg  . 

5. XN CRtg  . 

Вопрос 19. Укажите правильную схему для измерения ёмкости конденсатора с помощью моста переменного тока. 
Варианты ответов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 20. Выберете правильную схему для измерения индуктивности катушки. 
Варианты ответов: 
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Вопрос 21. По какой формуле рассчитывается взаимная индуктивность двух катушек, если LС – их суммарная измеренная индуктивность при по-

следовательном главном включении, а LВ – при последовательном встречном? 
Варианты ответов: 
1. BC LLM  . 

2. BC LLM  . 

3.
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Вопрос 22. Какое условие подлежит обязательному выполнению при измерении емкости и tg конденсаторов с помощью мостов переменного тока? 
Варианты ответов: 
1. Стабильность величины напряжения источника питания моста. 
2. Стабильность частоты напряжения источника питания моста. 
3. Наличие специального индикатора равновесия, предназначенного для измерения этих параметров. 
4. Наличие специального внешнего генератора синусоидального напряжения. 
5. Наличие специального внешнего генератора напряжения прямоугольной формы. 
Вопрос 23. Какого показания индикатора равновесия необходимо добиваться при уравновешивании моста переменного тока? 
Варианты ответов: 
1. Нулевого. 
2. Минимально возможного при каждом конкретном измерении. 
3. Максимально возможного при каждом конкретном измерении. 
4. Указанного в инструкции эксплуатации моста. 
5. Неизменного. 
Вопрос 24. Какие величины можно непосредственно измерить потенциометрами постоянного тока? 
Варианты ответов: 
1. Активные и реактивные сопротивления. 
2. Ток. 
3. ЭДС и напряжение. 
4. Частоту гармонических колебаний. 
5. Емкость 
Вопрос 25. Чему равна ЭДС нормального элемента, используемого в потенциометрах постоянного тока? 
Варианты ответов: 
1. 1 В. 
2. 0,9998÷1,0002 В. 
3. 1,0183÷1,0186 В. 
4. 2,12111 В. 
5. 1,12111 В. 
Вопрос 26. Каким способом можно расширить предел измерения у потенциометров постоянного тока? 
Варианты ответов: 
1. С помощью измерительного трансформатора напряжения. 
2. С помощью измерительного трансформатора тока. 
3. С помощью шунта. 
4. С помощью образцового делителя напряжения. 
5. С помощью образцового добавочного сопротивления. 
Вопрос 27. Чем характеризуется нормальный элемент, используемый в компенсаторах? 
Варианты ответов: 
1. Очень большой мощностью. 
2. Очень высоким внутренним сопротивлением. 
3. Высоким входным сопротивлением. 
4. Высокой стабильностью выходного напряжения. 
5. Очень низким внутренним сопротивлением. 
Вопрос 28. Для чего предназначены полуавтоматические потенциометры? 
Варианты ответов: 
1. Для контроля параметров технологических процессов. 
2. Для массового контроля ЭИП при их периодической поверке. 
3. Для измерения неэлектрических величин электроизмерительными приборами. 
4. Для регулирования параметров технологических процессов. 
5. Для измерения электрических величин электроизмерительными приборами. 
Вопрос 29. Для измерения каких по величине сопротивлений применяются магнитоэлектрические омметры с последовательной схемой? 
Варианты ответов: 
1. Очень малых сопротивлений RX ≤ 0,01 Ом. 
2. Очень больших сопротивлений RX ≥ 1012 Ом. 
3. Сопротивлений RX = 103 ÷ 109 Ом. 
4. Реактивных сопротивлений больших величин. 
5. Емкостей больших величин. 
Вопрос 30. Каким выражением описывается уравнение шкалы магнитоэлектрического омметра с последовательной схемой? 
Варианты ответов: 
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Вопрос 31. Какую из предложенных схем мостов переменного тока принципиально нельзя уравновесить? 
Варианты ответов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 32. Какую из предложенных схем мостов переменного тока можно уравновесить? 
Варианты ответов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 33. Какой из указанных параметров не может быть измерен мостом переменного тока, схема которого частотнозависима? 
Варианты ответов: 
1. Индуктивность. 
2. Взаимная индуктивность. 
3. Ёмкость. 
4. Угол потерь реального конденсатора. 
5. Мощность потерь реальной катушки. 
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Приложение 4 
Вопросы к промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1.  Что называется полупроводниковым диодом? 
2.  Назовите основное свойство диода. 
3.  Чем отличается идеальный диод от реального? 
4.  Изобразите вольт-амперные характеристики (ВАХ) идеального и реального диодов. 
5.  Назовите основные параметры реального полупроводникового диода. 
6.  Что называется выпрямителем? 
7.  Приведите основные показатели работы выпрямителей. 
8.  Как представить математически кривую несинусоидального напряжения на нагрузке выпрямителя? 
9.  Что называется средним значением напряжения на нагрузке? 
10. Что называется коэффициентом  пульсаций напряжения на нагрузке? 
11. Что называется кратностью пульсаций напряжения на нагрузке? 
12. Какие допущения принимаются при анализе схем выпрямления? 
13. Изобразите принципиальную электрическую схему однофазного мостового выпрямителя. 
14. Поясните по временным диаграммам работу схемы однофазного мостового выпрямителя. 
15. Приведите выражения для определения основных показателей работы однофазного мостового выпрямителя.  
16. Изобразите принципиальную электрическую схему трехфазного нулевого выпрямителя. 
17. Поясните по временным диаграммам работу схемы трехфазного нулевого выпрямителя. 
18. Приведите выражения для определения основных показателей работы трехфазного нулевого выпрямителя.  
19. Изобразите принципиальную электрическую схему трехфазного мостового выпрямителя. 
20. Поясните по временным диаграммам работу схемы трехфазного мостового выпрямителя. 
21. Приведите выражения для определения основных показателей работы трехфазного мостового выпрямителя. 
22. Почему и как влияет характер нагрузки на форму токов в выпрямителях? 
23. Что называется усилителем? 
24. Что называется коэффициентом усиления усилителя. 
25. Поясните термин “операционный” усилитель. 
26. Перечислите основные свойства идеального ОУ. 
27. Сколько входов имеет ОУ  и как они называются? 
28. Поясните свойства входов ОУ? 
29. Почему исследуемый ОУ называется инвертирующим? 
30. Изобразите принципиальную схему инвертирующего усилителя на ОУ. 
31. Объясните назначение резистора R8 в схеме усилителя. 
32. Выведите выражение для определения коэффициента усиления инвертирующего усилителя на ОУ. 
33. Изобразите передаточную характеристику инвертирующего усилителя и объясните ее вид. 
34. Какие параметры усилителя можно определить по его передаточной характеристике? 
35. Изобразите амплитудную характеристику инвертирующего усилителя и объясните ее вид. 
36. Что такое рабочий диапазон амплитуд входного сигнала и как он определяется. 
37. Изобразите частотную характеристику инвертирующего усилителя и объясните ее вид. 
38. Чем объясняется завал частотной характеристики исследуемого усилителя в области высших частот? 
39. Что такое полоса пропускания усилителя и как она определяется. 
40. Что называется сумматором напряжений? 
41. Изобразите принципиальную  схему трехвходового инвертирующего сумматора на ОУ. 
42. Выведите выражение для определения выходного напряжения трехвходового инвертирующего сумматора на ОУ. 
43. Интегратор и дифференциатор на ОУ. Выполняемые ими операции, особенности работы. Интегратор со сбросом.  
44. Что называется компаратором напряжения? 
45. Изобразите принципиальную схему компаратора напряжения на ОУ. 
46. Поясните работу компаратора  напряжения с помощью передаточной характеристики. 
47. Что называется триггером Шмитта? 
48. Изобразите принципиальную схему триггера Шмитта на ОУ. 
49. Изобразите передаточную характеристику триггера Шмитта и поясните ее вид. 
50. Как определяются напряжения включения и выключения триггера Шмитта на ОУ? 
51. Изобразите временную диаграмму выходного напряжения триггера Шмитта при подаче на его вход синусоидального сигнала. 
52.  Что называется мультивибратором? 
53. Изобразите принципиальную схему мультивибратора на ОУ. 
54. Из каких основных узлов состоит схема мультивибратора на ОУ? 
55. Поясните работу мультивибратора на ОУ с помощью временных диаграмм. 
56. Приведите выражение для определения частоты выходного напряжения мультивибратора на ОУ. 
57. От параметров каких компонентов схемы и как зависит частота выходного напряжения мультивибратора на ОУ? 
58. Что называется одновибратором? 
59. Изобразите принципиальную схему одновибратора на ОУ. 
60. Из каких основных узлов состоит схема мультивибратора на ОУ? 
61. Поясните работу одновибратора на ОУ с помощью временных диаграмм. 
62. Почему нельзя подавать на вход одновибратора запускающий импульс в течение этапа восстановления? 
63. Приведите выражение для определения длительности выходного импульса одновибратора на ОУ. 
64. От параметров каких компонентов схемы и как зависит длительность выходного импульса одновибратора на ОУ? 
65. Какая электрическая цепь называется одинарным мостом постоянного тока (мостом Уитстона)? Нарисуйте схему моста. 



66. Что такое уравновешенный и неуравновешенный мост? Как измеряется неизвестное сопротивление в случае того и другого 
моста? 

67. Напишите систему уравнений Кирхгофа для уравновешенного моста и решите ее с целью получения расчетной формулы 

для определения RX. 
68. Что такое реохордный мост? Можно ли обойтись без реохорда? Какие преимущества у реохордного моста по сравнению 

с другими? 
69. Для чего установлена сдвоенная кнопка-выключатель? В какой последовательности должны срабатывать выключатели 

при нажатии и отжатии кнопки? 
70. Какова роль гальванометра в цепи уравновешенного моста и каковы требования к нему? Найдите на шкале гальваномет-

ра данные о его чувствительности по току.  
71. Каково назначение переключателя к гальванометру «грубо-точно»? 
72. За счет чего достигается высокая точность измерения сопротивления мостом Уитстона? 
73. При каком условии точность измерения сопротивления мостом Уитстона наибольшая? Откуда это условие вытекает? 
74. Оцените для данной лабораторной установки верхний и нижний пределы измеряемых сопротивлений (порядок). 
75. Какова методика измерения сопротивления уравновешенным мостом? В чем заключается процедура уравновешивания? 

Что является критерием равновесия? 
76. Какие способы измерения электрического сопротивления существуют? Какие преимущества и недостатки они имеют по 

сравнению с мостом и друг с другом?  
77.  Каков  принцип  действия  приборов  магнитоэлектрической  и электромагнитной систем?  
78. Что такое предел измерения?  
79. Как определяется цена деления прибора?  
80. Что такое абсолютная и относительная погрешности измерения?  
81. Что характеризует класс точности прибора?  
82. В какой части шкалы прибора измерение точнее и почему?  
83. Каковы основные достоинства цифровых измерительных приборов?   
84. Как можно измерить величину сопротивления резистора?  
85. Нарисуйте схему включения в неразветвлённую цепь приборов: амперметра, вольтметра и измерителя разности фаз для 

измерения тока, напряжения и угла сдвига фаз. 
86. Как измерить частоту исследуемого сигнала с помощью осциллографа? 
87. Определите временной интервал, соответствующий углу сдвига фаз, равного 60°, при частоте исследуемых периодиче-

ских сигналов, равной 10 кГц. 
88. Как проводят косвенные измерения сопротивления, индуктивности, ёмкости? Перечислите необходимые при этих изме-

рениях приборы. 
 
 
 
 







            1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом дополне-

ний и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по направлению 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50567) (далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснабжение (уровень бакалавриа-
та), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от  28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. 
N 50567). 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной электротехнической подготовки студентов в 

области теории и практики энергосбережения. 
Профессиональные задачи преподавания дисциплины: 

─ освоение принципов и методов энергосбережения топливно-энергетических ресурсов; 
─ получение практических навыков технико-экономической оценки мероприятий по энергосбережению; 
─ овладение навыками выбора и расчета технических средств энергосбережения; 
─ привитие навыков энергосбережения в сетях электроснабжения, электропривода и основных технологических процес-

сах промышленных предприятий; 
─ получение опыта работы в малых коллективах исполнителей. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Технические средства и методы энергосбережения» реализуется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, является дисциплиной по выбору ОПОП.  Изучается в 5 семестре, на 3 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Химия», «Вычислительные методы в электроэнергетики», «Теоретические основы электротехники». 
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,                 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДО-

СТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ            ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетенции Содержание индикатора достижения компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-5 
Способен управлять 
режимами работы объ-
ектов профессиональ-
ной деятельности  

ПК-5.1 
Демонстрирует знания устройств регулиро-
вания режимов СЭС, физические основы 
формирования режимов СЭС и режимов 
электропотребления 

Знать: 
- принцип действия аналоговых и цифровых 
измерительных приборов, их достоинства, 
недостатки и областях применения 
Уметь: 
- выбирать типы измерительных приборов в 
зависимости от особенностей их применения 
Владеть: 
- навыками рациональной организации и про-
ведения измерений электрических, магнит-
ных и неэлектрических величин 

ПК-5.2 
Демонстрирует умение выбирать электро-
техническое оборудование необходимого 

типа и параметров, включая использование 
его управляющих воздействий на режимы 
СЭС 

Знать: 
- методы измерения электрических, магнит-
ных и неэлектрических величин 
Уметь: 
- выбирать рациональные методы и средства 
при измерении электрических, магнитных и 
неэлектрических величин 
Владеть: 
- навыками работы с контрольно-
измерительной аппаратурой и электроизме-
рительными приборами различных систем 

ПК-5.3 
Демонстрирует владение методами анализа 
данных регистрации показателей режима и 
формирования управляющих воздействий на 

Знать: 
- методы анализа энергетических процессов в 
электроэнергетике и электротехнике 
Уметь: 



режим СЭС - рассчитывать режимы работы объектов 
профессиональной деятельности  
Владеть: 
- навыками выбора методов энергосбереже-
ния топливно-энергетических ресурсов 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы (з.е).  

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час. 
5 

Контактная работа обучающихся с педагогическими ра-

ботниками (всего) 
54 54 

Контактная работа – аудиторные занятия 54 54 
В том числе:   
Лекции 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 
Контактная работа – консультация перед экзаменом - - 
Экзамен - - 
Самостоятельная работа (всего) 54 54 
Контактная самостоятельная работа (групповые      кон-
сультации и индивидуальная работа обучающихся с педаго-

гическим работником) 
0,9 0,9 

В том числе другая СР   
Курсовой проект/работа (КП/КР) - выполнение - - 
Проработка лекционного материала 18 18 
Подготовка к практическим занятиям 16 16 
Подготовка к лабораторным занятиям 20 20 
Аттестация (зачет)   
Общая трудоемкость                               ак.час. 
                                                                           з.е. 

108 108 

3 3 
 
5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

№ 
раз-
дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

час.  

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

Семи-
нарские, 

час.  

СРС 
час.  

Всего 
час. 

Формы текуще-
го контро- 

ля** 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

1 

Актуальность энерго-
сбережения в электро-

энергетике и электро-
технике 

2     2 

 ПК-5 

2 

Технические методы и 
средства энергосбере-
жения в системах элек-
троснабжения 

6 6 4  18 34 

УО ПК-5 

3 

Технические методы и 

средства энергосбере-
жения в нерегулируе-
мом электроприводе 

2 2 4  10 18 

УО ПК-5 

4 

Энергосбережение в 
электроприемниках с 
насосными установка-
ми 

2 2 4  8 16 

 ПК-5 

5 
Энергосбережение в 
электроприемниках с 
турбомеханизмами 

2 2 4  6 14 
УО ПК-5 

6 
Энергосбережение в 
системах освещения 2 4 2  8 16 

УО ПК-5 

7 
Энергосбережение в 
тепловых установках 2 2   4 8 

 ПК-5 

8 Всего 18 18 18  54 108   
* СРС – самостоятельная работа студента, 
** устный опрос (УО)   
5.3. Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 
Наименование 

раздела дисциплины Содержание раздела 



1 2 3 

1. 
Актуальность энергосбе-

режения в электроэнергетике и 
электротехнике 

Понятие о топливно-энергетических ресурсах. Актуальность энергосбережения 
в электроэнергетике и электротехнике в России. 

2. 
Технические методы и 

средства энергосбережения в 
системах электроснабжения 

Снижение электрических потерь в силовых трансформаторах подстанций. 
Снижение электрических потерь в воздушных и кабельных сетях предприятий. 
Снижение электрических потерь путем компенсации реактивной мощности. 
Технические средства компенсации реактивной мощности. 
Снижение электрических потерь регулированием графиков нагрузки. 

3. 
Энергосбережение в нере-

гулируемом электроприводе 

Анализ потерь электрической энергии в электрической машине. Энергосбере-
гающие асинхронные двигатели. Методы и средства сбережения в нерегулируемом 
электроприводе. 

4. 
Энергосбережение в элек-

троприемниках с насосными 
установками 

Типы насосных установок с электроприводом. Методы энергосбережения: 
устранение нерационального повышения напора насосов; регулированием подачи 
насосов; автоматизация подачи насосов. 

5. 
Энергосбережение в элек-

троприемниках с турбомеха-
низмами 

Методы экономии электрической энергии в турбомеханизмах: применение ре-
гулируемого электропривода подачи компрессора; переход от централизованного 
снабжения воздухом потребителей к децентрализованному. Методы энергосбере-
жения электрической энергии в вентиляционных установках. 

6. Энергосбережение в систе-
мах освещения 

Выбор энергоэффективного источника света (светильника) для внутреннего и 
наружного освещения. Применение энергоэффективной пуско-регулирующей ап-
паратуры. Энергосбережение путем автоматизации системы освещения. 

7. Энергосбережение в тепло-
вых установках 

Экономия тепловой энергии на источниках теплоты. Экономия тепловой энер-
гии при передаче и распределении тепловой энергии, у потребителя. 

 
5.4. Тематический план практических занятий 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисципли-

ны 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-
кость 
час. 

Формы 
текущего 
контроля 

Код формируе-
мой компетенции  

1 2 
Выбор рационального энергоэффективного 
режима работы трансформаторной подстан-
ции 

1  ПК-5 

2 2 
Расчет потерь электрической энергии в ка-
бельной линии 

2  ПК-5 

3 2 
Выбор компенсирующего устройства элек-
троприемника с низким коэффициентом 
мощности 

3  ПК-5 

4 3 
Расчет экономии энергии при замене недо-
груженного электродвигателя на двигатель 
меньшей мощности 

2  ПК-5 

5 4 
Оценка экономии электрической энергии в 
насосной установке с регулируемым элек-
троприводом 

2  ПК-5 

6 5 
Экономия электрической энергии в вентиля-
торной установке 

1  ПК-5 

7 5 
Оценка экономии электрической энергии при 

замене ламп накаливания на КЛЛ 
1  ПК-5 

8 6 
Расчет экономии электрической энергии с 
применением электронной пуско-
регулирующей аппаратуры 

4  ПК-5 

9 7 
Расчет экономии тепловой энергии в тепло-
вых котлах 

2  ПК-5 

  ИТОГО 18   
 

 
5.5. Тематический план лабораторных работ 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисципли-

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-
кость 
час. 

Форма кон-
троля 

Код формируе-
мой компетенции 

1. 2 
Исследование электрических потерь энергии 
двухобмоточного трехфазного трансформатора 4 

Допуск 
Отчет 

Защита 

ПК-5 

2. 3 Оценка потерь электрической энергии в асин-
хронном двигателе 

4 
Допуск 
Отчет 

Защита 

ПК-5 

3. 4 
Испытание насосной установки с энергосбере-

гающим электроприводом 
4 

Допуск 
Отчет 

Защита 

ПК-5 



4. 5 
Оценка потерь электроэнергии в вентиляторной 

установке 
4 

Допуск 
Отчет 

Защита 

ПК-5 

5. 6 
Исследование характеристик энергосберегаю-
щего светильника 2 

Допуск 
Отчет 

Защита 

ПК-5 

  ВСЕГО 18   
 

5.6. Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других видов СРС 
 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-

графических работ, рефератов и др. 
Код формируемой 

компетенции 
Курсовой проект (работа) не предусмотрен  
Расчетно-графические задания ―  
Реферат ―  

Подготовка к практическим занятиям ПЗ1; ПЗ2; ПЗ3 (раздел 2); ПЗ4 (разд.3); ПЗ5 (разд.4); 
ПЗ6 (разд.5); ПЗ7; ПЗ8 (разд.6) 

ПК-5 

Подготовка к лабораторным работам ЛР1 (разд.2), ЛР2 (разд.3), ЛР3 (разд.4), ЛР4 (разд.5), 
ЛР5 (разд.6) 

ПК-5 

 
5.7. Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на: проработку лекционного материала; подготовку к лабораторным и практическим 

занятиям; подготовку к контрольной работе; подготовку индивидуального расчетного задания. 
Перечень индивидуальных расчетных заданий приведен в Приложении 2. 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– краткого опроса обучающихся (фронтальная беседа) по важнейшим вопросам пройденной темы с целью установле-

ния связи нового материала с ранее изученным; 
– выполнения контрольных работ по пройденному материалу; 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в формах: 
– проверки индивидуальных заданий (решения простых и/или сложных практико-ориентированных заданий); простые 

задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два действия. Сложные задания исполь-
зуются для оценки навыков. Они представляют собой усложненные расчеты тех параметров, которые рассчитывались в кон-
трольных работах, но в расширенном виде; 

– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, определяемых в лабора-

торных работах, но в условиях, отличных от заданных ранее; 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа у 

доски, своевременная защита отчетов к лабораторным работам и письменных индивидуальных заданий. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их 

в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, пере-

носе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсут-

ствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями 
и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-
достаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание окончательных результатов обучения по дисциплине Проме-

жуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об электронной информационно-
образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 
6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по  
дисциплине 
 

Перечень компетенций 
Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 



Способен управлять ре-
жимами работы объектов 

профессиональной дея-
тельности (ПК-5) 

Формирование 
знаний  
 
 
 
 

Сформированность 
знаний (полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- принцип действия аналоговых и цифровых 

измерительных приборов, их достоинства, не-
достатки и областях применения; 
- методы измерения электрических, магнитных 
и неэлектрических величин 
- методы анализа энергетических процессов в 
электроэнергетике и электротехнике 
 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 
последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- выбирать типы измерительных приборов в 
зависимости от особенностей их применения 
- выбирать рациональные методы и средства 
при измерении электрических, магнитных и 
неэлектрических величин 
- рассчитывать режимы работы объектов про-
фессиональной деятельности  
 

Формирование 
навыков и (или) 
опыта 
деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 
деятельности 
(качественность, 
скорость, автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- навыками рациональной организации и прове-
дения измерений электрических, магнитных и 
неэлектрических величин 
- навыками работы с контрольно-измерительной 
аппаратурой и электроизмерительными прибо-
рами различных систем 
- навыками выбора методов энергосбережения 
топливно-энергетических ресурсов 
 

6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели кон-
троля 

Выявление уровня зна-
ний, умений, овладения 
навыками по дисциплине 

Задания ставятся в со-
ответствии с алгорит-
мом действий, лежа-
щих в основе знаний, 
умения, овладения 
навыками 

Текущий  
Оценивание окончательных 

результатов изучения дисципли-
ны, обеспечивающих достиже-
ние планируемых результатов 
освоения образовательной про-
граммы 

Цель контроля может быть 
достигнута только в ходе вы-
полнения и защиты обучаю-
щимися лабораторных работ, 
контрольных работ, сдачи за-
чета 

 
Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 
 
1. Как определить потери активной мощности в двухобмоточных трансформаторах? 
2. Как можно экономить электроэнергию в кабельных линиях? 
3. Какая доля от общего потребления реактивной мощности предприятия приходится на: асинхронные двигатели, 

трансформаторы, электротехнологические установки, люминесцентные лампы? 
 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации  

Компетенция Показатели теку-
щего контроля 

Уровень формирования компетенции 
высокий пороговый не освоена 

Способен управлять режимами работы 
объектов профессиональной 
деятельности (ПК-5) 

Выполнение лабо-
раторных работ 

В полном объеме с 

оценкой отлично, 
хорошо. 

В полном объеме с 

оценкой удовлетво-
рительно 

Не выполнены в 
полном объеме 

Работа на практи-
ческих занятиях 

Активная, с оценкой 
отлично, хорошо 

С оценкой удовле-
творительно 

Не участвовал 

Выполнение кон-
трольных работ  

Отлично, хорошо Удовлетворительно Не выполнены в 
полном объеме 

Тестирование Отлично, хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори-
тельно 

Уровень использо-
вания дополни-

тельной литерату-
ры 

Без помощи препо-

давателя 
По указанию препо-

давателя 
С помощью пре-

подавателя 

 
Критерии оценивания 



Оценка «зачтено» («отлично») выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, уме-
ний, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуаци-
ях повышенной сложности. 

Оценка «зачтено» («хорошо») выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, 
умений, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные 
ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «зачтено» («удовлетворительно») выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение 
менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на 
новые ситуации.  

Оценка «незачтено» («неудовлетворительно») выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие 
или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

 
6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (зачет) 
 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме устных ответов. Перечень вопросов доводится до 
сведения обучающегося накануне контроля.   

По результатам ответов выставляются оценки: 
  «зачтено»; 
  «не зачтено». 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 
освоена не освоена 

оценка «зачтено» оценка «не зачтено» 
 1. Уровень усвоения материа-

ла, предусмотренного про-
граммой. 
2. Уровень выполнения зада-
ний, предусмотренных про-

граммой. 
3. Уровень изложения (куль-
тура речи, аргументирован-
ность, уверенность). 
4. Уровень использования 
справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия при-
чинно-следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полно-
та, аргументированность, 
убежденность. 
7. Ответственное отношение 
к работе, стремление к до-
стижению высоких результа-
тов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует полное или по 
существу понимание пробле-
мы.  
Требования, предъявляемые к 
заданию, выполнены. полно-

стью или в основном. 

Демонстрирует небольшое 
понимание проблемы. Многие 
требования, предъявляемые к 
заданию не выполнены 

1 2 3 6 
Способен управлять 
режимами работы 
объектов профессио-
нальной деятельности 
(ПК-5) 

Студент должен: 
Знать: 
- принцип действия аналого-
вых и цифровых измеритель-
ных приборов, их достоин-
ства, недостатки и областях 
применения; 
- методы измерения электри-
ческих, магнитных и неэлек-
трических величин 
- методы анализа энергетиче-
ских процессов в электро-
энергетике и электротехнике 
Уметь: 
- выбирать типы измеритель-

ных приборов в зависимости 
от особенностей их примене-
ния 
- выбирать рациональные 
методы и средства при изме-
рении электрических, маг-
нитных и неэлектрических 
величин 

Полные ответы или ответы по 
существу на все теоретические 
вопросы. 
 
Полное или частичное решение 
предложенных практических 
заданий 
 
Полностью или частично 
сформированы необходимые 
практические навыки работы с 
освоенным материалом 

Ответы менее чем на половину 
теоретических вопросов. 
 
 
Решение практических заданий 
не предложено 
 
 
Необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом не сформированы 



- рассчитывать режимы рабо-
ты объектов профессиональ-

ной деятельности  
Владеть: 
- навыками рациональной 
организации и проведения 
измерений электрических, 
магнитных и неэлектрических 
величин 
- навыками работы с кон-

трольно-измерительной аппа-
ратурой и электроизмери-
тельными приборами различ-
ных систем 
- навыками выбора методов 
энергосбережения топливно-
энергетических ресурсов 
 
 

 
6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 
Ниже представлены примеры вопросов, заданий для текущего контроля успеваемости и оценивании промежуточных и 

окончательных результатов изучения дисциплины. Полный текст всех контрольных вопросов, заданий, билетов, тестов приве-
ден в Приложении 2. 

1. Какие энергосберегающие преимущества возникают при переключении статора электродвигателя с треугольника в 

звезду? 
2. Какие энергосберегающие преимущества возникают при плавном регулировании напряжения обмоток статора АД? 

 
 

Полный перечень вопросов приведен в приложении 2 
 
Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 
Оценка «зачтено» («отлично») выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно опериру-

ет приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «зачтено» («хорошо») выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «зачтено» («удовлетворительно») выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, про-

являет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при оперирова-
нии знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «незачтено» («неудовлетворительно») выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие 
или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения.  

 
Вопросы для устного опроса 
 

Тема 2. Методы и технические средства энергосбережения в системах электроснабжения предприятия 
 

1.  Как определить потери активной мощности в двухобмоточных трансформаторах? 
2. Как определить постоянные и переменные потери активной мощности в двухобмоточных трансформато-

рах? 
3. Как определить приведенные потери активной мощности как в самом трансформаторе, так и создаваемые 

им в элементах сети? 

 
Тема 3. Методы и технические средства электросбережения в электроприводе 
 

1.  Какая часть вырабатываемой электроэнергии потребляется в системах электропривода? 
2. Какой уровень потерь электроэнергии в системах электропривода? 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 

обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 ми-
нут. Зачетная единица составляет 36 академических часов. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продол-
жительностью 5 мин, а после двух часов контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 



Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении средне-
го профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - 
зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. 

Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и фор-
мы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации об-
разовательных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском 
институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рос-
сийский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 
7.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семи-
нарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активиза-
ции самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечи-
вается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 
качеств, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-
тодателей. 

7.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате вре-

мени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
7.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 

направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов 

по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавате-
ля входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопро-
сы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
 
7.4. Лабораторные работы 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных работах 

проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных работ, достигну-
тые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

 
7.5. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную са-

мостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по дан-

ной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальное задание; 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное расчетное задание оцениваются по следующим критериям: 

 правильность выполнения работы и задания; 
 самостоятельность в выполнении задания и умение пользоваться информационной средой; 
 аккуратность в оформлении работы; 
 использование специальной литературы; 
 своевременная сдача выполненного работы и задания (указывается преподавателем). 

 
7.6. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 

применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудо-

любие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером 
воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. 



 3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решают-
ся те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память 
логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимули-

рования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применять-
ся лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систе-
матические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисци-

плин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении 

лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно пре-
зентации лекций, наглядные пособия в виде структурных схем,  

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разде-
лам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать контрольные работы. 
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала мето-

дом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студен-

тов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лек-

ций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
Организация лабораторного практикума 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении дисци-

плины. Каждый студент в семестре должен выполнить по 5 лабораторных работ, указанных в календарном плане. Календарный 
план составляет лектор потока.  

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в 
специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лаборато-
рии и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности сту-

дента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, рабочие формулы и 

формулы для расчета показателей; перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в методическом пособии,  
в) знание правил техники безопасности при работе с лабораторными установками. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует протокол лабораторной работы 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким ме-

тодом он будет проводить эксперимент и обработку полученных результатов; 
в) имеется более одной несданной ранее выполненной работы. 
Однако, до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя до-

пущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется воз-

можность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным 
причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ве-
дущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра до-

полнительного образования и профессиональной подготовки. 
5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. На титульном листе протокола должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. На рас-

четных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов расчетов. На этих же 
страницах производится расчет значений. Оформление работы завершается написанием выводов.  

7. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия данным, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 



Выполненная работа отмечается в протоколе студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается 
зачтенной, если на титульной странице, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита» с указанием 
даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель допускает студента к экзамену. 

Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил занятия с 
группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной неделе, зачет по 
лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

7.7. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях.  
По подготовке к лабораторному практикуму 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении курса 

ТСиМЭ. Каждый студент должен выполнить по 5 лабораторных работ. График работ студент получает за неделю до начала 
лабораторного практикума. 

2. Каждый студент в начале семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в которых по-

мещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных пособиях, имеются в 
читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре, и каждый студент может получить ее во временное 
пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные 
расчетные формулы, подробное описание моделирующих схем, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц для 
внесения в них результатов расчетов, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня 
своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности сту-
дента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в протоколе имеется описание текущей лабораторной работы: название работы, теоретическое введение, моделиру-
ющая схема, рабочие формулы и формулы для расчета параметров; перечень элементов схем; перечень заданий и таблицы для 
записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение работать 
с моделирующей программой; 

в) знание правил техники безопасности при работе с компьютером 
Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким ме-

тодом он будет измерять; 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя допущенные 
недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется воз-
можность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным 
причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ве-
дущим преподавателем. 

5. Не допускается совместная работа 3-х и большего числа студентов за одним компьютером  
6. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. При оформлении работы необходимо выделять страницы 
для расчетов. На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов рас-
четов. Оформление работы завершается написанием выводов. 

Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «до-

пуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 
журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 

изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

 
7.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работни-
ками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, со-



здании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся 
с учетом предоставления материала в различных 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 использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 

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

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студен-

тов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушения-

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может прово-

диться в несколько этапов. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 
а) основная литература 

1. Ставцев В. А.  Технические средства и методы энергосбережения. Энергоаудит предприятий [Текст] / В. А. 

Ставцев. - Тула : [б. и.], 2003. - 330 с. - (в пер.). 
2. Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в городском хозяйстве [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.М. Идиатуллина [и др.]. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2013. — 220 с. 

https://e.lanbook.com/book/73462 
б) дополнительная литература  

1. Краснов, И.Ю. Методы и средства энергосбережения на промышленных предприятиях [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Ю. Краснов. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2013. — 181 с. 

https://e.lanbook.com/book/45143 
 

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ре-

сурсы следующих порталов и сайтов: 
Электронные библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) 

- https://urait.ru/ 
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

Профессиональные базы данных информационные справочные системы 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/  
2. База данных Scopus издательства Elsevier (сублецензированный договор № Scopus//130 от 08.08.2017г) - 
http://www.elsevierscience.ru/ 
3. База данных QUESTEL ORBIT (сублицензионный договор № QUESTEL/130 от 09.01.2017г.) - https://neicon.ru/ 
4. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
6. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
7. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
8. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
9. Учебный курс «ЭЭСиС» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=989 
10. Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим доступа: 
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html  
11. Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 
доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16   

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории кафедры "Электроснабжения" для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - оснащены видеопроекто-

ром, компьютерами, принтерами. Для проведения лабораторных работ используются учебные стенды, расположенные в ауд. 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%90.
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elsevierscience.ru/
https://neicon.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=989
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16


222 кафедры "Электроснабжение".    А также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для исполь-
зования инвалидами и 

лицами с ограниченны-
ми возможностями здо-

ровья 
Лекционная аудитория 
125 (Тульская обл., 
Новомосковский р-н, 
г. Новомосковск, ул. 
Трудовые Резервы, д. 
19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227  

 

Аудитория для прове-

дения занятий семи-
нарского типа. 
116(Тульская обл., 
Новомосковский р-н, 
г. Новомосковск, ул. 
Трудовые Резервы, д. 
19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227  

приспособлено (аудито-

рия на первом этаже) 

Аудитория для прове-

дения лабораторных 
работ № 118 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска 
Универсальные лабораторные стенды  

приспособлено (аудито-

рия на первом этаже) 

Аудитория для груп-

повых и индивидуаль-
ных консультаций 
обучающихся  
Ауд. 118 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227)  

приспособлено (аудито-

рия на первом этаже) 

Аудитория для теку-
щего контроля и про-
межуточной аттеста-
ции 
Ауд 116 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 

д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227 

приспособлено (аудито-
рия на первом этаже) 

Аудитория для само-
стоятельной работы 
студентов 
Ауд. 219 (Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 

ул. Трудовые Резервы, 
д. 19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памя-
тью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью просмот-
ра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 227 
Принтер лазерный 
Сканер 

 

Помещение для хра-
нения и профилакти-
ческого обслуживания 

учебного оборудова-
ния 224а ((Тульская 
обл., Новомосковский 
р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 
д. 19)1) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения про-
филактического обслуживания учебного оборудования 

 



   

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра видеомате-

риалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ре-
сурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам. 

Проектор  
 
Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premi-
um) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, иденти-

фикатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 
educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia” 

2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Pre-
mium) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, иден-

тификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 
educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”  

3. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

4. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
5. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными и до-

ступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html). 

 Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Технические средства и методы энергосбережения 

 
1. Общая трудоемкость и формы контроля 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). 

 Формы контроля: зачет  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технические средства и методы энергосбережения» является вариативной частью 
профессионального блока Б1.В.ДВ.06.02 дисциплин и относится к профилю «Электроснабжение». 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия», «Вычислительная математика и вычислительная техника», «Тео-

ретические основы электротехники». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной электротехнической подготовки студентов в 
области теории и практики энергосбережения. 

Профессиональные задачи преподавания дисциплины: 
─ освоение принципов и методов энергосбережения топливно-энергетических ресурсов; 
─ получение практических навыков технико-экономической оценки мероприятий по энергосбережению; 
─ овладение навыками выбора и расчета технических средств энергосбережения; 
─ привитие навыков энергосбережения в сетях электроснабжения, электропривода и основных технологических процес-

сах промышленных предприятий; 
─ получение опыта работы в малых коллективах исполнителей. 

4. Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. 
Актуальность энергосбе-

режения в электроэнергетике и 
электротехнике 

Понятие о топливно-энергетических ресурсах. Актуальность энергосбережения 
в электроэнергетике и электротехнике в России. 

2. 
Технические методы и 

средства энергосбережения в 
системах электроснабжения 

Снижение электрических потерь в силовых трансформаторах подстанций. 
Снижение электрических потерь в воздушных и кабельных сетях предприятий. 
Снижение электрических потерь путем компенсации реактивной мощности. 
Технические средства компенсации реактивной мощности. 
Снижение электрических потерь регулированием графиков нагрузки. 

3. Энергосбережение в нере-
гулируемом электроприводе 

Анализ потерь электрической энергии в электрической машине. Энергосбере-
гающие асинхронные двигатели. Методы и средства сбережения в нерегулируемом 

электроприводе. 

4. 
Энергосбережение в элек-

троприемниках с насосными 
установками 

Типы насосных установок с электроприводом. Методы энергосбережения: 
устранение нерационального повышения напора насосов; регулированием подачи 
насосов; автоматизация подачи насосов. 

5. 
Энергосбережение в элек-

троприемниках с турбомеха-
низмами 

Методы экономии электрической энергии в турбомеханизмах: применение ре-
гулируемого электропривода подачи компрессора; переход от централизованного 
снабжения воздухом потребителей к децентрализованному. Методы энергосбере-

жения электрической энергии в вентиляционных установках. 

6. 
Энергосбережение в систе-

мах освещения 

Выбор энергоэффективного источника света (светильника) для внутреннего и 
наружного освещения. Применение энергоэффективной пуско-регулирующей ап-
паратуры. Энергосбережение путем автоматизации системы освещения. 

7. 
Энергосбережение в тепло-

вых установках 
Экономия тепловой энергии на источниках теплоты. Экономия тепловой энер-

гии при передаче и распределении тепловой энергии, у потребителя. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результа-

тов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине: 

Код компетенции Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
Способен управ-
лять режимами 
работы объектов 
профессиональной 

ПК-5.1 
Демонстрирует знания устройств регулирования ре-
жимов СЭС, физические основы формирования ре-
жимов СЭС и режимов электропотребления 

Знать: 
- принцип действия аналоговых и цифровых 
измерительных приборов, их достоинства, 
недостатки и областях применения 



деятельности (ПК-
5) 

Уметь: 
- выбирать типы измерительных приборов в 

зависимости от особенностей их применения 
Владеть: 
- навыками рациональной организации и про-
ведения измерений электрических, магнит-
ных и неэлектрических величин 

ПК-5.2 
Демонстрирует умение выбирать электротехническое 

оборудование необходимого типа и параметров, 
включая использование его управляющих воздей-
ствий на режимы СЭС 

Знать: 
- методы измерения электрических, магнит-

ных и неэлектрических величин 
Уметь: 
- выбирать рациональные методы и средства 
при измерении электрических, магнитных и 
неэлектрических величин 
Владеть: 
- навыками работы с контрольно-
измерительной аппаратурой и электроизме-
рительными приборами различных систем 

ПК-5.3 
Демонстрирует владение методами анализа данных 
регистрации показателей режима и формирования 
управляющих воздействий на режим СЭС 

Знать: 
- методы анализа энергетических процессов в 
электроэнергетике и электротехнике 
Уметь: 
- рассчитывать режимы работы объектов 
профессиональной деятельности  
Владеть: 
- навыками выбора методов энергосбереже-
ния топливно-энергетических ресурсов 

 
 

 



Приложение 2 
Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации 

 
Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации 

Устный опрос 
Раздел 2 

Методы и технические средства энергосбережения в системах электроснабжения предприятия 
4. Как определить потери активной мощности в двухобмоточных трансформаторах? 
5. Как определить постоянные и переменные потери активной мощности в двухобмоточных трансформато-

рах? 
6. Как определить приведенные потери активной мощности как в самом трансформаторе, так и создаваемые 

им в элементах сети? 
7. При каких условиях загрузки трансформаторов следует подключать (при росте нагрузки) или отключать 

(при снижении нагрузки( дополнительный трансформатор? 
Раздел 3 

Снижение потерь электроэнергии в кабельных сетях 
1. Какими путями можно экономить электроэнергию в кабельных линиях? 
2. На сколько снижаются потери мощности при повышении напряжения в цеховых сетях? 
3. Сколько экономится электроэнергии при переходе сети на более высокое напряжение с изменением сече-

ния провода? 
4. Сколько экономится электроэнергии при замене сечения провода и сокращении длины линий? 

Снижение потерь электроэнергии путем компенсации реактивной мощности 
1. Какая доля от общего потребления реактивной мощности предприятия приходится на: асинхронные двига-

тели, трансформаторы, электротехнические установки, люминесцентные лампы? 
2. Какие потери возникают в линии при передачи реактивной мощности? 
3. Что применяет в качестве компенсирующих устройств? 
4. В чем заключается принцип компенсации реактивной мощности? 
5. Что позволяет получить компенсацию реактивной мощности? 

Раздел 3 
Методы и технические средства электросбережения в электроприводе  

3. Какая часть вырабатываемой электроэнергии потребляется в системах электропривода? 
4. Какой уровень потерь электроэнергии в системах электропривода? 

Энергосбережение в нерегулируемом электроприводе 
3. Как зависят КПД и cosϕ системы двигатель+редуктор от загрузки двигателя? 
4. Что не обходимо выполнять для энергосбережения в нерегулируемом электроприводе? 
5. Как определяются суммарные потери активной мощности в самом электродвигателе и подводимой сети? 
6. Какими путями можно обеспечить снижение потерь активной мощности при нагрузке АД? 
7. Какие энергосберегающие преимущества возникают при переключении статора электродвигателя с тре-

угольника в звезду? 
8. Какие энергосберегающие преимущества возникают при плавном регулировании напряжения обмоток 

статора АД? 
9. Какие особенности имеют высокоэффективные (энергосберегающие) электродвигатели? 

Электросбережение в регулируемом электроприводе 
1. Какие методы применяются для регулирования частоты вращения АД? 
2. Какие методы используются для регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока? 
3. Какой основной метод изменения частоты вращения синхронного двигателя? 
4. Что включает в себя частотно регулируемый асинхронный электропривод (ЧРЭП)? 
5. Где включается и что обеспечивает преобразователь частоты (ПЧ)? 
6. Какие типы ПЧ применяют в ЧРЭП? 
7. Какие достоинства и недостатки у непосредственных преобразователей частоты (НПЧ)? 
8. Какие достоинства и недостатки у автономного инвертора напряжения (АИН)? 
9. Какие достоинства и недостатки у автономного инвертора тока (АИТ)? 
10. Какие функции, кроме регулирования частоты вращения АД реализуются в ЧРЭП? 
11. НА сколько процентов может быть снижено потребление электроэнергии при применении ЧРЭП шахтного 

скребкового конвейера? 

Раздел 5 
Методы и технические средства электросбережения в системах сжатого воздуха 



1. Что включает в себя система выработки и распределения сжатого воздуха? 
2. Как определить мощность центробежных и осевых компрессоров? 
3. Как определяется мощность поршневых компрессоров? 
4. Какими способами осуществляется уменьшение расхода электроэнергии в устройствах подачи сжатого 

воздуха? 
5. Какая экономия электроэнергии получается при применении схемы снабжения воздухом с компрессорами 

а разное давление? 
6. Каким способом осуществляется, и какая экономия электроэнергии и повышение производительности по-

лучается при резонансном наддуве поршневых компрессоров? 
7. Какие преимущества достигаются при применении подогрева сжатого воздуха перед потребителями? 
8. Какая экономия электроэнергии получается при применении подогрева сжатого воздуха перед потребите-

лями? 
9. Какая экономия электроэнергии получается при замене компрессоров старых конструкций на новые с бо-

лее высоким КПД? 
10. Какие потери электроэнергии при утечках сжатого воздуха в системе воздухоснабжения? 
11. Какие преимущества дает замена сжатого воздуха другими энергоносителями? 
12. Что необходимо выполнить при эксплуатации компрессоров в целях поддержания им постоянного удель-

ного расхода электроэнергии? 
13. Какие преимущества получаются при регулировании производительности компрессорной станции? 

Методы и технические средства электроснабжения в системах вентиляции 
1. Какие используются системы вентиляции? 
2. Как зависят подача, давление и мощность, потребляемая электродвигателем вентилятора, от частоты его 

вращения? 
3. Как определить мощность электродвигателя вентилятора? 
4. Какими способами достигается экономия электроэнергии в вентиляторных установках? 
5. Какая экономия электроэнергии достигается заменой вентилятора с низким КПД на вентилятор с высоким 

КПД? 
6. За счет каких функций системы управления вентиляторными установками и на сколько процентов дости-

гается экономия электроэнергии? 
7. Каким путем возможно регулирование подачи воздуха вентиляторами при постоянной скорости вращения 

приводных двигателях? 
8. Каким путем возможно регулирование подачи воздуха вентиляторами при изменении частоты вращения 

приводных двигателей? 
9. Какие выгоды с точки зрения электросбережения получаются при регулировании подачи вентилятора с 

использованием регулирования частоты вращения приводного электродвигателя по сравнению с дроссе-

лированием? 
10. Как определить экономию электроэнергии от регулирования подачи воздуха? 
11. Что необходимо выполнять при эксплуатации вентиляторных установок для обеспечения электросбереже-

ния? 
Раздел 6 

Электросбережение в системах освещения 
1. Какие сиситемы освещения применяются в промышленности? 
2. За счет каких мероприятий достигается экономия электроэнергии в промышленности? 
3. Какие выгоды от применения наиболее эффективных источников света? 
4. Какие выгоды от применения электронной коммутационной аппаратуры в системах освещения? 
5. Какие выгоды от создания рационального режима энергопитания источников света? 
6. Какие выгоды от автоматизации систем освещения? 
7. Что требуется для рациональной эксплуатации систем освещения? 
8. Какая экономия электроэнергии от временного отключения светильника? 
9. Какая экономия электроэнергии от снижения напряжения на зажимах светильников? 
10. Какая экономия электроэнергии при замене старых светильников на более эффективные новые? 

Вопросы к зачету 
1. Понятие о топливно-энергетических ресурсах. 
2.  Актуальность энергосбережения в электроэнергетике и электротехнике в России. 
3. Снижение электрических потерь в силовых трансформаторах подстанций. 
4. Снижение электрических потерь в воздушных сетях предприятий. 
5. Снижение электрических потерь в кабельных сетях предприятий. 



6. Снижение электрических потерь путем компенсации реактивной мощности. 
7. Технические средства компенсации реактивной мощности. 
8. Снижение электрических потерь регулированием графиков нагрузки. 
9. Анализ потерь электрической энергии в электрической машине. 
10. Энергосберегающие асинхронные двигатели. 
11. Методы и средства сбережения в нерегулируемом электроприводе. 
12. Методы и средства сбережения в регулируемом электроприводе. 
13. Типы насосных установок с электроприводом. 
14. Методы энергосбережения  устранением нерационального повышения напора насосов.  
15. Методы энергосбережения регулированием автоматизация подачи напора насосов. 
16. Методы энергосбережения регулированием подачи напора насосов. 
17. Методы экономии электрической энергии в турбомеханизмах. Применение регулируемого электропривода 

подачи компрессора.  
18. Методы экономии электрической энергии в турбомеханизмах. Переход от централизованного снабжения 

воздухом потребителей к децентрализованному. 
19. Методы энергосбережения электрической энергии в вентиляционных установках. 
20. Выбор энергоэффективного источника света (светильника) для внутреннего и наружного освещения.  
21. Применение энергоэффективной пуско-регулирующей аппаратуры. 
22. Энергосбережение путем автоматизации системы освещения. 
23. Экономия тепловой энергии на источниках теплоты. 
24. Экономия тепловой энергии при передаче тепловой энергии, у потребителя. 
25. Экономия тепловой энергии при распределении тепловой энергии, у потребителя. 

 
 







               1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом дополне-

ний и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по направле-

нию подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467 (далее – стандарт); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
 
Область применения программы 
 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», направленность (профиль) «Электроснабжение» (уровень бака-

лавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467). 
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является ознакомление с основами электроэнергетики, производственной деятельностью 

служб и предприятий электроэнергетической отрасли, а также получение первичных профессиональных навыков и умений по 

направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" направленности (профиля) подготовки "Электро-

снабжение". 
Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение и формирование навыков применения основ правовых  знаний в различных сферах деятельности; 
 изучение роли и места электроэнергетики и электротехники в хозяйственной деятельности предприятия (организа-

ции) различной отраслевой принадлежности;  
- формирование и развитие умений работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия; 
 изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, достижений отечественной и зару-

бежной науки и техники в области электроэнергетики и электротехники;  
 приобретение знаний по организации рабочих мест, их техническому оснащению, размещению технологического 

оборудования и его обслуживанию в области электроэнергетики и электротехники;  
 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и публикаций; приобретения навыка их написания; 
 закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретенных в предшествующий период теоретиче-

ского обучения; 
- приобретение и формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплина Б2.О.01.01(У) "Учебная практика. Тип ознакомительная" относится к обязательной части блока 2. Прак-

тика. Изучается во 2, 3 семестрах, на 1, 2 курсах. 
Дисциплина следует после изучения большинства гуманитарных и естественнонаучных дисциплин: Физика, Математи-

ка, Химия. Практика является основой для изучения последующих дисциплин: Электроснабжение, Электрические станции и 

подстанции, Электроэнергетические системы и сети. 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛА-

НИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
4.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компе-

тенций 
 

Компетенция 
(код и наименование) 

 

Индикаторы 
компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

УК-1 
Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

УК-1.1 
выполняет поиск необходи-

мой информации, еѐ крити-

Знать: об особенностях поиска и изучения научно-технической 

информации, методы критического анализа и обобщение результа-

тов анализа для решения поставленной задачи 



лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

ческий анализ и обобщает 

результаты анализа для ре-

шения поставленной задачи 

Уметь: применять методики поиска, сбора, обработки информа-

ции, полученной из актуальных российских и зарубежных источ-

ников 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического ана-

лиза и синтеза информации, методикой системного подхода для 

решения поставленных задач 
УК-1.2 
использует системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач 

Знать: об особенностях системного подхода для решения постав-

ленных задач 
Уметь: применять системный подход для решения поставленных 

задач и  осуществлять критический анализ и синтез информации 
Владеть: навыками системного подхода для решения поставлен-

ных задач и  осуществлять критический анализ и синтез информа-

ции 
УК-2 
Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1 
формулирует в рамках по-

ставленной цели проекта 

совокупность задач, обеспе-

чивающих ее достижение 

Знать: действующее законодательство и правовые нормы, регули-

рующие профессиональную деятельность 
Уметь: использовать нормативно-правовую и нормативно-
техническую документацию в сфере профессиональной деятельно-

сти 
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой  и нормативно-
технической документацией 

УК-3 
Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 
 

УК-3.1 
определяет стратегию со-

трудничества для достиже-

ния поставленной цели 

Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия, 

технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 
Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе 
Владеть: навыками деловых коммуникаций 

УК 3.2 
взаимодействует с другими 

членами команды для дости-

жения поставленной задачи 

Знать: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе 
Уметь: применять основные методы и нормы социального взаимо-

действия для реализации своей роли и взаимодействия внутри 

команды 
Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимо-

действия и работы в команде 
ОПК-1 
Способен осуществлять 

поиск, обработку и ана-

лиз информации из раз-

личных источников и 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

ОПК-1.2 
применяет средства инфор-

мационных технологий для 

поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления 

информации 

Знать: методы поиска, обработки и анализа информации из раз-

личных источников с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий 
Уметь: применять методы поиска, обработки и анализа информа-

ции из различных источников с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 
Владеть: методами поиска, обработки и анализа информации из 

различных источников с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216  час или 6  зачетные единицы (з.е).  

.  

Вид учебной работы Всего час. 
Семестр 

час 
Семестр 

час 
2 3 

Контактная работа- аудиторные занятия,  в том 

числе: 84 42 42 

Лекции - -  
Практические занятия (ПЗ) 68 34 34 
Консультация     16 8 8 

Самостоятельная работа (всего),  в том числе: 132 66 66 

Проработка теоретического материала  30 30 
Подготовка к практическим занятиям  16 16 
Подготовка отчета по практике  20 20 
Аттестации (зачет)    

Общая трудоемкость                                    час. 
                                                                           з.е. 

216 108 108 

6 3 3 
 
5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 



2 семестр 

№ 

раз

де

ла 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Лек-

ции 
час.  

Занятия семинар-

ского типа 
экзам. 
конс  

СРС* 
час. 

Кон-

трол

ь  
 

Всего 
час. 

Формы 

теку-

щего 

кон-

троля*

* 

Код 

форми-

руемой 

компе-

тенции 

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

1. Требования к СЭС  2   4  6 уо УК-1.2 
2. Генерация электроэнергии  2   4  6 уо УК-1.2 
3. Основное оборудование ОРУ  2   4  6 уо УК-1.2 
4. Основное оборудование КТП  2   4  6 уо УК-1.2 
5. Трансформаторы  2   4  6 уо УК-1.2 
6. Выключатели  2   4  6 уо УК-1.2 
7. Потребители электроэнергии  2   4  6 уо УК-1.2 

8. 
Виды измерительных прибо-

ров 
 2   4  6 уо УК-1.2 

9. 
Электрические схемы. Виды. 

Условно графические обозна-

чения 
 2   4  6 уо УК-2.1 

10. 
Экскурсия  на предприятие 

генерирующее электроэнергию 
 4  2 4  10  УК-3.1, 

УК-3.2 

11. 
Экскурсия  в сбытовую орга-

низацию 
 4  2 2  8  

УК-3.1, 
УК-3.2 

12. 
Экскурсия в сетевую органи-

зацию 
 4  2 2  8  УК-3.1, 

УК-3.2 

13. 
Экскурсия в  предприятие по-

требителя ЭЭ 
 4  2 2  8  

УК-3.1, 
УК-3.2 

14. Оформление отчета     20  20  УК-1.1, 
ОПК-1.2 

 
Вид аттестации (зачет с оцен-

кой) 
         

 Всего  34  8 66  108   
* СРС – самостоятельная работа студента 

** устный опрос (уо). 
3 семестр 

№ 

раз

де

ла 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Лек-

ции 
час.  

Занятия семинар-

ского типа 
экзам. 
конс  

СРС* 
час. 

Кон-

трол

ь  
 

Всего 
час. 

Формы 

теку-

щего 

кон-

троля*

* 

Код 

форми-

руемой 

компе-

тенции 

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

1. 
Техника безопасности в элект-

роустановках 
 4  1 6  11 уо УК-1.2 

2. 
Первая помощь при пораже-

нии электрическим током 
 4  1 6  11 уо УК-1.2 

3. 
Основные электрические ве-

личины. 
 4  1 6  11 уо УК-1.2 

4. Осциллограф  4  1 6  11 уо УК-1.2 

5. 
Способы передачи и распреде-

ления электроэнергии.  
 4  1 6  11 уо УК-1.2 

6. 
Выбор сечений проводов и 

жил кабелей 
 4  1 6  11 уо УК-1.2 

7. 
Выбор аппаратов в электриче-

ских установках 
 6  1 6  13 уо УК-1.2 

8. 
Качество электрической энер-

гии  
 4  1 4  9 уо УК-1.2 

9. Оформление отчета     20  20  УК-1.1, 
ОПК-1.2 

 
Вид аттестации (зачет с оцен-

кой) 
         

 Всего  34  8 66  108   
 

5.3. Содержание дисциплины 

2 семестр 

 
№ 

раз

Наименование 

раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела 



де-

ла 
1.  Требования к СЭС Требования к системам электроснабжения (СЭС). Элементы СЭС. Классификация СЭС. 

2.  
Генерация электро-

энергии 
Тепловая электроэнергетика. Ядерная энергетика. Гидроэнергетика. Альтернативная энергетика. 

3.  
Основное оборудо-

вание ОРУ 
Требования к компоновке ОРУ или ЗРУ. Применение ЗРУ. Компоновка и конструкция ОРУ. 

Применение РУ 6-10кВ 

4.  
Основное оборудо-

вание КТП 
Требования к компоновке КТП. Применение КТП. Компоновка и конструкция КТП. Состав обо-

рудования трансформаторной подстанции. Условия работы. Шины подстанции. Силовые комму-

тационные аппараты. Защиты, автоматика, системы управления. 
5.  Трансформаторы.  Принцип работы. Классификация трансформаторов 
6.  Выключатели Принцип работы. Классификация выключателей 

7.  
Потребители элек-

троэнергии 
Категории надежности потребителей электроэнергии. Режимы работы электроприемников. Рас-

чет электрических нагрузок. 

8.  
Виды измеритель-

ных приборов.  
Пределы измерения. Погрешность 

9.  

Электрические схе-

мы. Виды. Условно 

графические обозна-

чения 

Определения. Термины. Виды и типы схем,. правила выполнения схем. Структурные схемы. 

Функциональные схемы. Принципиальные схемы. Условные графические обозначения. 

10.  
Экскурсия  на пред-

приятие генерирую-

щее электроэнергию 

Структура службы электрического хозяйства предприятия.  Перечень рабочих профессий, инже-

нерно-технических должностей. Основное электрооборудование. Технологический процесс по-

лучения электроэнергии. 

11.  
Экскурсия  в сбыто-

вую организацию 
Структура службы электрического хозяйства организации.  Перечень рабочих профессий, инже-

нерно-технических должностей. Основное электрооборудование. 

12.  
Экскурсия в сетевую 

организацию 
Структура службы электрического хозяйства организации.  Перечень рабочих профессий, инже-

нерно-технических должностей. Основное электрооборудование. 

13.  
Экскурсия в  пред-

приятие потребителя 

ЭЭ 

Структура службы электрического хозяйства организации.  Перечень рабочих профессий, инже-

нерно-технических должностей. Основное электрооборудование. Приемники электрической 

энергии. 
 
3 семестр 

 
№ 

раз

де-

ла 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела 

1.  
Техника безопасно-

сти в электроуста-

новках 

Средства защиты в электроустановках. Нормативно-правовые документы регламентирующие 

работу в электроустановках . 

2.  
Первая помощь при 

поражении электри-

ческим током 

Виды воздействия электротока на человека. Меры первой помощи. алгоритм сердечно-легочной 

реанимации. 

3.  
Основные электри-

ческие величины. 
Фаза. Частота. Гармоники. 

4.  Осциллограф Назначение. устройство, измерения. 

5.  
Способы передачи и 

распределения элек-

троэнергии.  

Воздушные линии электропередач. кабельные линии. Прокладка кабелей в траншеях, блоках, 

кабельных сооружениях. Токопроводы. 

6.  
Выбор сечений про-

водов и жил кабелей 
Выбор сечений жил кабелей и проводов по экономическим соображениям. Выбор сечений жил 

кабелей и проводов по нагреву расчетным током. Выбор сечений жил кабелей и проводов по 

потерям напряжения 

7.  
Выбор аппаратов в 

электрических уста-

новках 

Выбор аппаратов по номинальным параметрам 

8.  
Качество электриче-

ской энергии  
Нормы качества электрической энергии область их применения в системах электроснабжения 

 
5.4. Тематический план практических занятий 

  
Практические занятия проводятся  в соответствии с содержанием дисциплины. 

 
5.5. Внеаудиторная СРС 
 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭОС и еѐ использовании при подготовки отчета по практике, 

проработки лекционного материала, закрепляющая приобретенные знания и умения для формирования навыков. 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах устного опроса (фрон-

тальной беседы, индивидуального опроса, докладов). 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в формах 

устного опроса. 
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии. Он предназначен для оперативного контроля восприятия 

обучающимся изучаемого материала. Обучающиеся отвечают на вопросы, заданные лектором, по ранее рассмотренному учеб-

ному материалу. Общее время на устный опрос на практическом занятии не превышает 6 мин.  
Для оценивания устного опроса используются следующие критерии. 

Если обучающийся отвечает на заданный вопрос (ы), значит рассматриваемый материал освоен на уровне знаний. 
Если обучающийся не отвечает на заданный вопрос (ы), материал рассматривается заново в другом подходе и затем 

снова контролируется его восприятие. 
 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) оформление 

отчета по практике. 
Промежуточная аттестация в 2, 3 семестрах осуществляется в форме дифференциального зачета. Зачет проставляется 

при условии, что обучающийся выполнил и защитил отчѐт по практике. Отчѐт составляется индивидуально каждым студентом 

и является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. 
Отчѐт по практике оформляется в процессе прохождения практики, студент в установленные сроки показывает отчѐт по 

практике руководителю практики.  
После проверки отчѐта преподавателем студент должен защитить отчѐт. Основанием для допуска к защите является 

полностью оформленный отчѐт.  
Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-преподавательского со-

става. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об электронной информационно-
образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». 
 
6.1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
 
Вопросы для устного опроса. 

Тема 1. Устройство систем электроснабжения. 
1. Требования к системам электроснабжения. 
2. Элементы системы электроснабжения. 
3. Классификация систем электроснабжения по конфигурации системы, по роду тока, по назначению. 
4. Номинальные напряжения сетей. 
5. Конструкция линий электрических сетей. 

Тема 2. Генерация электроэнергии 
1. Чтоназывается электрической станцией? 
2. Виды электростанций. 
3. В чем преимущества и недостатки ТЭС? 
4. В чем преимущества и недостатки ГЭС? 
5. В чем преимущества и недостатки АЭС? 
Тема 3 Основное оборудование ОРУ. 
1. Общие требования к компоновке ОРУ. 
2. Применение РУ 6-10 кВ. Исполнение. Размещение. 
3. Распределительные устройства 35-750 кВ.. 
4. Трансформаторы. 
5. Выключатели. Разъединители. Отделители. Короткозамыкатели.  
Тема 4 Основное оборудование КТП. 
1. Назначение КТП. 
2. Виды КТП. 
3. Состав оборудования КТП. условия работы. 
4. Силовые коммутационные аппараты. 
5. Защита, автоматика, системы управления применяемые в КТП. 
Тема 5. Трансформаторы. 
1. Принцип действия трансформатора. 
2. Назначение трансформаторного масла. 
3. Номинальные параметры трансформатора. 
4. Материалы, применяемые при изготовлении трансформатора. 
5. Преимущества и недостатки трансформаторов с сухой изоляцией. 
Тема 6. Выключатели. 
1. Принцип действия выключателя. 
2. Классификация выключателей по способу гашения электрической дуги. 
3. Номинальные параметры выключателя. 
4. Преимущества и недостатки вакуумных выключателей. 
5. Преимущества и недостатки воздушных выключателей. 



Тема 7. Потребители электроэнергии. 
1. Классификация электроприѐмников. 
2. Классификация потребителей электрической энергии. 
3. Основные характеристики электроприѐмников. 
4. Основные условия электроснабжения приѐмников I категории. 
5. Режимы работы электроприемников. Что такое ПВ? 
Тема 8. Виды измерительных приборов. 
1. Принцип действия амперметра. 
2. Принцип действия вольтметра. 
3. Назначение ваттметра. 
4. Назначение счетчиков активной и реактивной энергии. 
5. Погрешность прибора. 
Тема 9. Чтение и составление простейших принципиальных схем электроснабжения. 
1. Виды и типы схем. 
2. Правила выполнения схем. 
3. Условные графические обозначения элементов. 
4. Электрические схемы. 
5. Как присваиваются порядковые номера элементам на схеме? 
Тема 10Экскурсия на предприятие генерирующее электроэнергию. 
1. Вид топлива, используемый для выработки электроэнергии. 
2. Устройство вырабатывающее электроэнергию. 
3. Уровни напряжения, используемые на предприятии. 
4. Устройство преобразующее электроэнергию 
5. Структура службы энергетического хозяйства.  
Тема 11Экскурсия в сбытовую организацию. 
1. Структура службы электрического хозяйства организации. 
2. Перечень рабочих профессий, инженерно-технических должностей.  
3. Основное электрооборудование. 
4. Уровни напряжения. 
5. Нормативно-техническая документация, применяемая в организации. 
Тема 12. Экскурсия в сетевую организацию. 
1. Структура службы электрического хозяйства организации. 
2. Перечень рабочих профессий, инженерно-технических должностей.  
3. Основное электрооборудование. 
4. Уровни напряжения. 
5. Нормативно-техническая документация, применяемая в организации. 
Тема 13. Экскурсия на  предприятие, потребителя ЭЭ. 
1. Структура службы электрического хозяйства организации.   
2. Перечень рабочих профессий, инженерно-технических должностей.  
3. Основное электрооборудование.  
4. Приемники электрической энергии. 
5. Нормативно-техническая документация, применяемая в организации. 

 
6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели кон-

троля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навыками 

по дисциплине 

Задания ставятся в соот-

ветствии с алгоритмом 

действий, лежащих в ос-

нове знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий  
Оценивание достижения 

планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(модулю), обеспечивающие 

достижение планируемых 

результатов освоения обра-

зовательной программы 

Цель контроля достигается при 

правильном ответе обучающими-

ся соответствующих вопросов 

при защите отчета по практике 

 
6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации  

Компетенция 
Показатели те-

кущего контроля 
Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 
- выполняет поиск необхо-

димой информации, еѐ 

критический анализ и 

обобщает результаты ана-

лиза для решения постав-

ленной задачи (УК-1.1); 
- использует системный 

выполнение отве-

тов на вопросы 

в полном объе-

ме с оценкой* 

«отлично» или 

«хорошо». 

в полном объеме с 

оценкой «удовлетво-

рительно» 

не выполнены в полном 

объеме ко времени 

контроля 

уровень исполь-

зования дополни-

тельной литера-

туры 

использует 

самостоятельно 
по указанию препо-

давателя 
с помощью преподава-

теля 



подход для решения по-

ставленных задач (УК-1.2); 
- формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность задач, обес-

печивающих ее достиже-

ние (УК-2.1); 
- определяет стратегию 

сотрудничества для дости-

жения поставленной цели 

(УК-3.1); 
- взаимодействует с другими 

членами команды для до-

стижения поставленной 

задачи (УК-3.2); 
применяет средства ин-

формационных технологий 

для поиска, хранения, об-

работки, анализа и пред-

ставления информации 

(ОПК-1.2). 
 
*Критерии оценивания 

 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышен-

ной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, уме-

ний, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% 

приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду пока-

зателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 

ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-

достаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
 
6.4 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине 
 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрипто-

ры) и  
результаты достижения плани-

руемых результатов обучения по 

дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не сформиро-

вана 

оценка «отлич-

но» 

оценка «хо-

рошо» 
оценка «удо-

влетворитель-

но» 

оценка «не-

удовлетвори-

тельно» 
1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, уве-

ренность). 
4. Уровень использования спра-

вочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежден-

ность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к достиже-

нию высоких результатов, го-

товность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понима-

ние проблемы.  
Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены 

Демонстри-

рует пони-

мание про-

блемы. 

Большин-

ство требо-

ваний, 

предъявля-

емых к за-

данию вы-

полнены. 

Демонстриру-

ет понимание 

проблемы. В 

основном тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Демонстри-

рует непони-

мание про-

блемы. Зада-

ния не вы-

полнены 

- выполняет Знать: Полные ответы Ответы по Ответы по Ответы ме-



поиск необ-

ходимой 

информации, 

еѐ критиче-

ский анализ 

и обобщает 

результаты 

анализа для 

решения 

поставлен-

ной задачи 

(УК-1.1); 
- использует 

системный 

подход для 

решения 

поставлен-

ных задач 

(УК-1.2); 
- формулирует 

в рамках 

поставлен-

ной цели 

проекта со-

вокупность 

задач, обес-

печивающих 

ее достиже-

ние (УК-2.1); 
- определяет 

стратегию 

сотрудниче-

ства для до-

стижения 

поставлен-

ной цели 

(УК-3.1); 
- взаимодей-

ствует с дру-

гими члена-

ми команды 

для достиже-

ния постав-

ленной зада-

чи (УК-3.2); 
применяет 

средства 

информаци-

онных тех-

нологий для 

поиска, хра-

нения, обра-

ботки, анали-

за и пред-

ставления 

информации 

(ОПК-1.2). 

- об особенностях поиска и 

изучения научно-технической 

информации, методы критиче-

ского анализа и обобщение ре-

зультатов анализа для решения 

поставленной задачи (УК-1.1); 
- об особенностях системного 

подхода для решения поставлен-

ных задач (УК-1.2); 
- действующее законодательство 

и правовые нормы, регулирую-

щие профессиональную дея-

тельность (УК-2.1); 
- основные приемы и нормы 

социального взаимодействия, 
технологии межличностной и 

групповой коммуникации в де-

ловом взаимодействии (УК-3.1); 
- устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе 
(УК-3.2); 

- методы поиска, обработки и 

анализа информации из различ-

ных источников с использовани-

ем информационных, компью-

терных и сетевых технологий 
(ОПК-1.2). 

Уметь: 
- применять методики поиска, 

сбора, обработки информации, 

полученной из актуальных рос-

сийских и зарубежных источни-

ков (УК-1.1); 
- применять системный подход 

для решения поставленных задач 

и  осуществлять критический 

анализ и синтез информации 

(УК-1.2); 
- использовать нормативно-

правовую и нормативно-
техническую документацию в 

сфере профессиональной дея-

тельности (УК-2.1); 
- устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе 

(УК-3.1); 
- применять основные методы и 

нормы социального взаимодей-

ствия для реализации своей роли 

и взаимодействия внутри коман-

ды (УК-3.2); 
- применять методы поиска, 

обработки и анализа информа-

ции из различных источников с 

использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1.2). 
 Владеть: 

- методами поиска, сбора и 

на все теорети-

ческие вопросы 
устного опроса. 
 

существу 

на все тео-

ретические 

вопросы 

устного 

опроса. 
 Допущена 

неточность 

в формули-

ровке опре-

делений. 

существу не 

на все теоре-

тические во-

просы устного 

опроса. 
 

нее чем на 

половину 

теоретиче-

ских вопросов 

устного 

опроса.. 
 



обработки, критического анализа 

и синтеза информации, методи-

кой системного подхода для 

решения поставленных задач 
(УК-1.1); 

- навыками системного подхода 
для решения поставленных задач 

и  осуществлять критический 

анализ и синтез информации 
(УК-1.2); 

- навыками работы с нормативно-
правовой  и нормативно-
технической документацией 
(УК-2.1); 

- навыками деловых коммуника-

ций (УК-3.1); 
- простейшими методами и 

приемами социального взаимо-

действия и работы в команде 
(УК-3.2); 

- методами поиска, обработки и 

анализа информации из различ-

ных источников с использовани-

ем информационных, компью-

терных и сетевых технологий 
(ОПК-1.2). 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 

обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 ми-

нут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной рабо-

ты делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 

10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего про-

фессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 

результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачѐт 

результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы 

зачѐта результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образо-

вательных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском ин-

ституте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» . 
 
7.1. Образовательные технологии 
 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены практическими за-

нятиями и экскурсиями на предприятия города. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем акти-

визации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обес-

печивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имита-

ционных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследо-

ваний, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпуск-

ников и потребностей работодателей). 
 
7.2. Практические занятия  
 
Практические занятия предусматривают систематизированное изложение основных вопросов содержания дисципли-

ны. На первом занятии лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учеб-

ным пособиям) будет изучен курс. 
Практические занятия обеспечивают более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
7.3. Занятия семинарского типа 



 
Семинарские занятия курс не предполагает  
 
7.4. Лабораторные работы 
 
Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
7.5. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную са-

мостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на практическом занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 

данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
 

7.6. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
 
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 

применять принципы и законы построения типовых схем электротехнологических установок.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудо-

любие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером 

воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной 

дисциплины превращать в годичное. 
3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются 

те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память 

логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимули-

рования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применять-

ся лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систе-

матические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 

необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисци-

плин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении 

лекционных и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разде-

лам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 

обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать контрольные вопросы к лабораторным работам. 
 

10. Цель практических занятий – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения ма-

териала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студен-

тов. 
 Преподаватель должен знать существующие в педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспи-

тывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументиро-

ванность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний 

обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация практических занятий 
 
Освоение студентом материала – необходимая составная часть работы студента при освоении дисциплины. Все сту-

денты перед началом работы в аудитории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в специальном жур-

нале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в аудитории и обязуется вы-

полнять все пункты инструктажа. 
Студенты не допускаются к работе в аудитории в верхней одежде. 



 
7.7. Методические указания для студентов 
 
По подготовке к практическим занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждым практическим занятием просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующим практическим занятием необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущий.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 
Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, необходи-

мых для изучения дисциплины.  
Приѐм «защиты» отчѐта по практике заключается в проверке: 

а) правильности описания экскурсий; 
б) проработке и описании в отчѐте индивидуального задания, 
в) оформления отчѐта по практике. 

На титульном листе отчѐта по практике должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. От-

чѐт должен быть оформлен в соответствии с положением о практике разработанном в Институте.  
Отчет считается защищѐнным, если на титульной листе, имеется подпись преподавателя: с указанием даты и оценки.  
 
По работе с литературой 
 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 

изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 

источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 

содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 

текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 

положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
7.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работни-

ками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, со-

здании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся 

с учетом предоставления материала в различных 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 использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 

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

Посещение экскурсий для лиц с ОВЗ носит рекомендательный характер и может быть заменено изучением тем экс-

курсий в литературе. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на устные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может прово-

диться в несколько этапов. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

 Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 

2-О-1. Основы электроснабжения промышленных 

предприятий [Текст] : учебник для вузов / А. А. 
Библиотека НИ РХТУ Да 



Федоров , В. В. Каменева. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Энергоатомиздат, 1984. - 472 с. 
2-О-2. Основы электроснабжения [Текст] : учеб. 

пособ. / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2012. - 480 с. - (Учеб. для вузов. 

Специальная лит.). - ISBN 978-5-8114-1385-0 (в 

пер.) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 

2-Д-1. Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков. Методические ука-

зания для студентов профиля «Электроснабжение» 

сост. Б. В. Жилин [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 

2015. - 36 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=112
2 
 

Да 

 
8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ре-

сурсы следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 

https://e.lanbook.com/ 
2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
3 ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № б/н от 22.02.2018г.) - https://urait.ru/ 
Профессиональные базы данных 
1 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, договор об оказании информационных услуг с 

использованием экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) КонсултантПлюс от 30.12.2016г. 
http://www.consultant.ru/ 
2 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 
3 Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Га-

рант.ру») - http://www.garant.ru/ 
4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 
http://window.edu.ru/ 
5 Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - 
http://olden.rsl.ru/ 
6 Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
7 Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
8 Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Мен-

делеева. Режим доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16. 
9 Учебный курс «Практика» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1122 . 

 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для исполь-

зования инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья 
Аудитория  для практических занятий 

125  (Тульская область, Новомосков-

ский район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19) 

Проектор ACER, экран с электроприводом,  

ноутбук TOHSIBA. Учебные столы, стулья, 

доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хранение 

в ауд. 125, 18 посадочных мест  

приспособлено (аудито-

рия на первом этаже, 

отсутствие порогов) 

Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций обучающихся 
125 (Тульская область, Новомосков-

ский район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19) 

Проектор ACER, экран с электроприводом,  

ноутбук TOHSIBA. Учебные столы, стулья, 

доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хранение 

в ауд. 125, 18 посадочных мест  

приспособлено (аудито-

рия на первом этаже, 

отсутствие порогов) 

https://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://www.consultant.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1122%20%20


Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 125 (Туль-

ская область, Новомосковский район, 

г. Новомосковск, улица Трудовые Ре-

зервы, дом 29/19) 

 Проектор ACER, экран с электроприводом,  

ноутбук TOHSIBA. Учебные столы, стулья, 

доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хранение 

в ауд. 125, 18 посадочных мест 

приспособлено (аудито-

рия на первом этаже, 

отсутствие порогов) 

Аудитория для самостоятельной рабо-

ты студентов 219 (Тульская область, 

Новомосковский район, г. Новомос-

ковск, улица Трудовые Резервы, дом 

29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 

512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт 

(2 шт.) с возможностью просмотра видеомате-

риалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным обра-

зовательным и информационным ресурсам, базе 

данных электронного каталога НИ РХТУ, си-

стеме управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. Принтер 

лазерный Сканер. 24 посадочных места 

 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования ауд. 224а   (Тульская 

область, Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица Трудовые Резер-

вы, дом 29/19) 

Средства (приборы, стенды), необходимые для 

проведения профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

Проектор Epson EB-X9, экран на крюке, ноутбук  HP Probook., с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 

Тбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электрон-

ным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учеб-

ными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Программное обеспечение 

Операционная система (MSWindows, подписка AzureDevToolsforTeaching (бывш.Microsoft Imagine Premium) 
ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state 
budgetary educational institution of higher education ―Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia‖. 

 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам лекци-

онного курса; презентации к лекциям. 
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы 

в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 
 
10. ПРАКТИКА ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ: 
 
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для про-

ведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 
б) дискретно: 

- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 
- по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов  учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведения. 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
"Учебная практика. Ознакомительная практика" 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6 / 216. Контактная работа 84 час практические занятия. Самостоятельная работа студента 

132 час. Форма промежуточного контроля: дифференциальный  зачет 2 семестр, дифференциальный зачет 3 семестр. Дисци-

плина изучается на 1 курсе во 2 семестре, 3 семестр на 2 курсе. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б2.О.01.01 (У) "Учебная практика. Ознакомительная практика" относится к обязательной части блока 2. 
Практики. Изучается во 2 семестре на  1 курсе, в 3 семестре на 2 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах: Физика, Математика, Химия. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с основами электроэнергетики, производственной деятельностью 

служб и предприятий электроэнергетической отрасли, а также получение первичных профессиональных навыков и умений по 

направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" направленности (профиля) подготовки "Электро-

снабжение". 
Задачи преподавания дисциплины: 
 приобретение и формирование навыков применения основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности; 
 изучение роли и места электроэнергетики и электротехники в хозяйственной деятельности предприятия (организации) 

различной отраслевой принадлежности;  
- формирование и развитие умений работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; 
 изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, достижений отечественной и зарубеж-

ной науки и техники в области электроэнергетики и электротехники;  
 приобретение знаний по организации рабочих мест, их техническому оснащению, размещению технологического обо-

рудования и его обслуживанию в области электроэнергетики и электротехники;  
 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и публикаций; приобретения навыка их написания;  
 закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретенных в предшествующий период теоретическо-

го обучения; 
- приобретение и формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 
 
4. Содержание дисциплины 
2 семестр 
Тема 1. Требования к СЭС  
Тема 2. Генерация электроэнергии. 
Тема 3. Основное оборудование ОРУ. 
Тема 4. Основное оборудование КТП. 
Тема 5. Трансформаторы 
Тема 6. Выключатели. 
Тема 7. Потребители электроэнергии 
Тема 8. Виды измерительных приборов. 
Тема 9. Электрические схемы. Виды. Условно графические обозначения 
Тема 10. Экскурсия  на предприятие генерирующее электроэнергию. 
Тема 11. Экскурсия  в сбытовую организацию. 
Тема 12. Экскурсия в сетевую организацию. 
Тема 13. Экскурсия в  предприятие потребителя ЭЭ. 
3 семестр 
Тема 1. Техника безопасности в электроустановках. 
Тема 2. Первая помощь при поражении электрическим током. 
Тема 3. Основные электрические величины. 
Тема 4. Осциллограф. 
Тема 5. Способы передачи и распределения электроэнергии. 
Тема 6. Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
Тема 7. Выбор аппаратов в электрических установках. 
Тема 8. Качество электрической энергии. 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

- выполняет поиск необходимой информации, еѐ критический анализ и обобщает результаты анализа для решения поставленной 
задачи (УК-1.1); 

- использует системный подход для решения поставленных задач (УК-1.2); 
- формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижение (УК-2.1); 
- определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели (УК-3.1); 
- взаимодействует с другими членами команды для достижения поставленной задачи (УК-3.2); 



- применяет средства информационных технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации 

(ОПК-1.2). 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетен-

ций 
 

Компетенция 
(код и наименование) 

Индикаторы 
компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

УК-1 
Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1 
выполняет поиск необходи-

мой информации, еѐ крити-

ческий анализ и обобщает 

результаты анализа для ре-

шения поставленной задачи 

Знать: об особенностях поиска и изучения научно-технической 

информации, методы критического анализа и обобщение результа-

тов анализа для решения поставленной задачи 
Уметь: применять методики поиска, сбора, обработки информа-

ции, полученной из актуальных российских и зарубежных источ-

ников 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического ана-

лиза и синтеза информации, методикой системного подхода для 

решения поставленных задач 
УК-1.2 
использует системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач 

Знать: об особенностях системного подхода для решения постав-

ленных задач 
Уметь: применять системный подход для решения поставленных 

задач и  осуществлять критический анализ и синтез информации 
Владеть: навыками системного подхода для решения поставлен-

ных задач и  осуществлять критический анализ и синтез информа-

ции 
УК-2 
Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1 
формулирует в рамках по-

ставленной цели проекта 

совокупность задач, обеспе-

чивающих ее достижение 

Знать: действующее законодательство и правовые нормы, регули-

рующие профессиональную деятельность 
Уметь: использовать нормативно-правовую и нормативно-
техническую документацию в сфере профессиональной деятельно-

сти 
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой  и нормативно-
технической документацией 

УК-3 
Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 
 

УК-3.1 
определяет стратегию со-

трудничества для достиже-

ния поставленной цели 

Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия, 

технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 
Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе 
Владеть: навыками деловых коммуникаций 

УК 3.2 
взаимодействует с другими 

членами команды для дости-

жения поставленной задачи 

Знать: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе 
Уметь: применять основные методы и нормы социального взаимо-

действия для реализации своей роли и взаимодействия внутри 

команды 
Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимо-

действия и работы в команде 
ОПК-1 
Способен осуществлять 

поиск, обработку и ана-

лиз информации из раз-

личных источников и 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

ОПК-1.2 
применяет средства инфор-

мационных технологий для 

поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления 

информации 

Знать: методы поиска, обработки и анализа информации из раз-

личных источников с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий 
Уметь: применять методы поиска, обработки и анализа информа-

ции из различных источников с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 
Владеть: методами поиска, обработки и анализа информации из 

различных источников с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

 
 
 
 



Приложение 2  
Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Контрольные вопросы для защиты отчѐта по практике. 

1. Что такое электрическая сеть? 
2. По каким признакам классифицируют электрические сети? 
3. Основные требования предъявляемые к электрическим сетям. 
4. Что такое воздушная линия электропередачи? 
5. На какие напряжения в России строят воздушные линии? 
6. Из чего конструктивно состоит воздушная линия? 
7. Классификация опор воздушных линий. 
8. Какие виды линейной арматуры применяют при монтаже воздушных линий? 
9. Какие провода применяют на воздушных линиях? 
10. Что относится к подготовительным работам при строительстве воздушных линий? 
11. Какую ширину просеки принимают между кронами деревьев в лесных массивах и зеленых насаждениях? 
12. Что в себя включает основные строительно-монтажные работы при сооружении ВЛ? 
13. Для чего применяют разрядники? 
14. Какие устройства грозозащиты применяют на воздушных линиях напряжением 3-20кВ? 
15. Принцип действия трубчатого разрядника. 
16. Какие изоляторы применяют на воздушных линиях? 
17. Что называют электроснабжением? 
18. Дать определение понятию «система электроснабжения»? 
19. Какие уровни напряжения выделяют в системах электроснабжения? 
20. Дать определение понятию «Потребитель электроэнергии»? 
21. Классификация потребителей электроэнергии по размеру. 
22. Как можно классифицировать потребителей электроэнергии в зависимости от выполняемых функций? Дать характеристику 

каждой группе потребителей в этой классификации. 
23. Что такое «электроприѐмник»? Чем характеризуется электроприѐмник? 
24. Сколько существует групп электроприѐмников? Дать характеристику этим группам. 
25. По каким признакам и как классифицируют электроприемники? 
26. Какие существуют режимы работы электроприемников? 
27. Чем характеризуется потребление электрической энергии? 
28. Для чего нужна регистрация потребляемой электрической энергии? 
29. Что называется «графиком нагрузки»? 
30. Дать понятие определению «электрическая подстанция». 
31. Виды электрических подстанций 
32. Функциональная классификация подстанций. 
33. Классификация подстанций по типам конфигурации сети и возможных схем присоединения подстанций. 
34. Классификация подстанций по значению в системе электроснабжения. 
35. Классификация подстанций по месту размещения. 
36. Что такое «опорная подстанция»? 
37. Перечислить основные элементы подстанций. 
38. Перечислить составляющие системы питания собственных нужд подстанции. 
39. Что входит в открытые (ОРУ) и закрытые ( ЗРУ)  распределительные устройства? 
40. Перечислить составляющие системы защиты и автоматики. 
41. Дать понятие определению «цифровая подстанция». 
42. Назначение оперативно-диспетчерского управления. 
43. Назначение противоаварийного управления. 
44. Назначение релейной защиты. 
45. Процесс выработки электроэнергии на гидроэлектростанции? 
46. Какая доля электроэнергии вырабатывается на ГЭС в мире? 
47. Какие факторы необходимы для эффективного производства электроэнергии на  ГЭС? 
48. Какой уровень освоения гидроэлектрического потенциала по странам? 
49. Какие страны являются ведущими по выработке электроэнергии на ГЭС? 
50. Поясните принцип работы ГЭС. 
51. На чем основан принцип работы деривационных гидроэлектростанций? 
52. Перечислить основное оборудование  и дополнительные сооружения на  ГЭС. 
53. Классификация ГЭС по вырабатываемой мощности. 
54. Классификация ГЭС по максимальному использованию напора воды. 
55. Пояснить принцип работы гидроаккумулирующих электростанций. 
56. Факторы влияющие на вырабатываемую мощность ГЭС 
57. Виды турбин и принцип их работы. 
58. Классификация ГЭС по принципу использования природного ресурса образующейся концентрации воды. 
59. Что используется для повышения разности уровня воды? 
60. Какова экономическая ценность ГЭС? 
61. Назовите производственные особенности ГЭС. 
62. Какие основные преимущества  и недостатки ГЭС? 
63. Крупнейшие аварии и происшествия в истории ГЭС. 
64. Описать преобразование энергии на ГЭС. 
65. Каковы основные требования к работе атомных электростанций? 



66. Какие электрические и тепловые нагрузки могут покрываться и атомными электростанциями? 
67. Каковы возможность и целесообразность аккумулирования электрической и тепловой энергии? 
68. К какому типу электростанций по виду отпускаемой энергии относятся АЭС? 
69. Какое оборудование АЭС считается основным, а какое вспомогательным? 
70. Как осуществляется подготовка топлива на АЭС? 
71. Для каких целей используется техническая вода на АЭС? 
72. Чем ограничена максимальная мощность АЭС? 
73. Что представляют собой скрытый и явный резерв мощности? 
74. Каковы особенности выбора места строительства АЭС? 
75. Какой вид топлива используется на АЭС? 
76. Перспективы развития ядерной энергетики. 
77. Что относится к возобновляемым источникам энергии? 
78. Где следует строить наземные солнечные электростанции?  
79. В каком году был создан первый солнечный двигатель? 
80. В какую энергию может быть преобразована солнечная энергия? 
81. Где солнечная энергия преобразуется в электрическую? 
82. На каком проценте пустынных зон необходимо разместить солнечные электростанции, что бы обеспечить современный 

мировой уровень энергопотребления? 
83. Какие типы солнечных электростанций существуют в настоящее время? 
84. Главный недостаток башенных солнечных электростанций? 
85. Перечислите что используется в качестве рабочего тела в тепловом двигателе. 
86. Как преобразовать энергию солнечной радиации в постоянный ток? 
87. Перечислите преимущества и недостатки фотоэлектрических преобразователей. 
88. Где используются солнечные батареи? 
89.  По какому циклу работает солнечный пруд, опишите его. 
90. Как по физико-химическим процессам классифицируются аккумуляторы? 
91. Из каких материалов изготавливают в кабелях токопроводящие жилы? 
92. Перечислите достоинства недостатки меди и алюминия при использовании в качестве токопроводящей жилы в кабелях? 
93. Назовите отличия области применения  кабелей и проводов. 
94. Перечислите основные особенности прокладки кабеля и провода. 
95. Перечислите конструктивные особенности кабеля и провода. 
96. Что зависит от материала жилы в кабелях и проводах? 
97. Назовите какие бывают виды жилы кабеля и провода. 
98. Из каких материалов состоит изоляция кабелей и проводов? 
99. Что зависит от материала изоляции кабеля и провода? 
100. Приведите шкалу сечений кабеля и провода. 
101. На что влияет вид сечения кабеля и провода? 
102. Зачем нужна бронированная оболочка кабеля? 
103. Как влияет окружающая среда на кабели и провода? 
104. Что такое электропроводка? 
105. Существующие способы прокладки кабеля? 
106. Что такое токопровод? 
107. Что такое шинопроводы? Классификация шинопроводов по назначению. 
108. Правила прокладки кабелей в траншее. 
109. В каких случаях сооружают кабельные туннели и галереи для прокладки кабелей? 
110. Кабели из сшитого полиэтилена? 

 
Перечень тем индивидуальных заданий. 
 

1. История возникновения электроэнергетики как науки. 
2. Значение энергетики в техническом прогрессе. 
3. Развитие энергетической техники. Еѐ влияние на человеческое общество и окружающую среду. 
4. Воздействие электромагнитных полей на человека. 
5. Системы электроснабжения (СЭС), ее основные и составные части. Требования СЭС. Классификация СЭС. 
6. Классификация и назначение электрических сетей. Структура и конструктивное исполнение электрических сетей. 
7. Использование энергетических ресурсов. Виды энергетических ресурсов и их запасов. 
8. Энергетика и окружающая среда. Охрана природы. 
9. Электрические станции. Виды.  
10. Производство электроэнергии на АЭС.  
11. Производство электроэнергии на ГЭС. 
12. Производство электроэнергии на ТЭЦ. 
13. Производство электроэнергии на КЭС. 
14. Ветреные электростанции. 
15. Аккумулирующие электрические станции. 
16. Альтернативные источники энергии. 
17. Геотермальные электрические станции. 
18. Синхронная машина (генератор, двигатель). 
19. Электротехнические материалы применяемые в электроэнергетике. 
20. Характеристики кабельных линий и воздушных сетей. 
21. Основные типы силовых кабелей. Конструкция кабелей. Прокладка кабельных линий. 



22. Механические нагрузки проводов и тросов. 
23. Опоры воздушных  ЛЭП. Основные виды, классификация. 
24. Трасса линии электропередачи. Передача электроэнергии. 
25. Вибрация проводов и защита от нее. Пляска и схватывание проводов. 
26. Токопроводы. 
27. Способы канализации электроэнергии. 
28. Открытые распределительные устройства. 
29. Закрытые распределительные устройства. 
30. Комплектные трансформаторные подстанции. Назначение КТП. 
31. Защита, автоматика, системы управления применяемые  в КТП 
32. Виды преобразования электрической энергии. 
33. . Потребление электрической энергии. Применение электрической энергии в промышленности, сельском хозяйстве и 

коммунально-бытовом секторе 
34. Классификация электроприѐмников. 
35. Категории потребителей по надежности электроснабжения. 
36. Качество электроэнергии. 
37. Виды и типы электрических схем. 
38. Классификация трансформаторов. 
39. Классификация выключателей. 
40. Разъединители. Отделители. Короткозамыкатели. 
41. Структура службы энергетического хозяйства. Основные нормативно-технические документы в электроэнергетике. 
42. Силовые коммутационные аппараты. 
43. Технологические процессы, основанные на применении электрической энергии. 
44. Принципы проектирования системы электроснабжения. Основные этапы проектирования. 
45. Структура энергоснабжения промышленных предприятий и жилых районов. 
46. Схемы соединения потребителей. 
47. Напряжения ЛЭП. Выбор питающего напряжения. 
48. Основные направления энергосбережения. 
49. Основные экологические проблемы возникающие при потреблении электроэнергии. 
50. Область, объекты, виды профессиональной деятельности выпускников направления подготовки "Электроснабжение". 







               1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом дополне-

ний и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по направле-

нию подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467 (далее – стандарт); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 
 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснабжение (уровень бакалавриа-

та), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03. Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 

50467). 
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является закрепление теоретических и практических знаний, полученных в ходе изуче-

ния специальных дисциплин; приобретение профессиональных навыков эксплуатации электрооборудования и средств электри-

фикации и автоматизации технологических процессов; изучение правил технической эксплуатации и правил устройства элект-

роустановок. 
Задачи преподавания дисциплины: 
 приобретение навыков по эксплуатации электрооборудования;  
 изучение технической документации по электроустановкам и электротехнологиям;  
 ознакомление со схемами электроснабжения электроустановок;  
 изучение электротехнических материалов, используемых при эксплуатации и ремонте электрооборудования и элект-

роустановок;  
 изучение технической документации по эксплуатации электрооборудования;  
 владеть навыками применять справочную литературы при составлении спецификации на электрооборудование с 

указанием его полной технической характеристики; 
 собрать материалы для курсового проекта по курсу "Электроснабжение".  
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплина Б2.В.01.01(П)" Производственная практика. Эксплуатационная практика" относится к блоку 2. Практика. 

Изучается в 6 семестре, на 3 курсе. 
Дисциплина следует после изучения дисциплин: Учебная практика. Ознакомительная практика, Электрические маши-

ны, Электрический привод, Надежность электроснабжения, Электротехнологические установки и типовой электропривод, 

Электроэнергетические системы и сети, Техника высоких напряжений. 
 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛА-

НИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
4.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компе-

тенций 
Компетенция 
(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

УК-1 
Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1 
выполняет поиск необходи-

мой информации, еѐ крити-

ческий анализ и обобщает 

результаты анализа для ре-

шения поставленной задачи 

Знать: об особенностях поиска и изучения научно-технической 

информации, методы критического анализа и обобщение резуль-

татов анализа для решения поставленной задачи 
Уметь: применять методики поиска, сбора, обработки информа-

ции, полученной из актуальных российских и зарубежных ис-

точников 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического 

анализа и синтеза информации, методикой системного подхода 

для решения поставленных задач 
УК-1.2 Знать: об особенностях системного подхода для решения постав-



использует системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач 

ленных задач 
Уметь: применять системный подход для решения поставленных 

задач и  осуществлять критический анализ и синтез информации 
Владеть: навыками системного подхода для решения поставлен-

ных задач и  осуществлять критический анализ и синтез инфор-

мации 
ПК-1 
Способен выполнять ин-

женерно-техническое 

сопровождение деятель-

ности по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования объектов 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-1.1 
Знает правила, методы, поря-

док и сроки производства 

испытаний и измерений в 

электрических сетях системы 

электроснабжения объектов 

профессиональной деятель-

ности 

Знать: технические средства для измерения и контроля основных 

параметров в электрических сетях системы электроснабжения 
Уметь: использовать технические средства для измерения и кон-

троля основных параметров в электрических сетях системы 

электроснабжения 
Владеть: навыками использования технические средств для из-

мерения и контроля основных параметров в электрических сетях 

системы электроснабжения 
ПК-1.2 
Демонстрирует знания орга-

низации технического об-

служивания и ремонта элек-

трооборудования систем 

электроснабжения 

Знать: нормы планово-предупредительных ремонтов оборудова-

ния, методы оценки остаточного ресурса оборудования 
Уметь: разрабатывать графики текущего обслуживания и ремон-

тов электрооборудования 
Владеть: навыками использования технических средств для диа-

гностики, оценивания технического состояния и остаточного 

ресурса оборудования  
ПК-1.3 
Применяет методы индика-

ции технического состояния 

и технические средства ис-

пытаний и диагностики элек-

трооборудования объектов 

профессиональной деятель-

ности 

Знать: методики и нормы испытаний технических средств и диа-

гностику электроэнергетического и электротехнического обору-

дования 
Уметь: оформлять инструкции по эксплуатации оборудования и 

программы испытаний 
Владеть: практическими навыками по испытанию электрообору-

дования и объектов электроэнергетики 

ПК-1.4 
Демонстрирует понимание 

взаимосвязи задач эксплуа-

тации и технологического 

обеспечения 

Знать: инструкции, стандарты, регламенты по эксплуатации 

электротехнического оборудования и технического обеспечения 
Уметь: оформлять заявки для технологического обеспечения  

при эксплуатации объектов энергетики  
Владеть: навыками составления заявок для технологического 

обеспечения при эксплуатации объектов энергетики 
ПК-2 
Способен участвовать в 

организации безопасной 

работы персонала на объ-

ектах профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 
Демонстрирует знания ос-

новных нормативных доку-

ментов по обеспечению без-

опасных условий труда 

Знать: основные нормативные документы по обеспечению без-

опасных условий труда 
Уметь: составлять протоколы и журналы проверки знаний пра-

вил работ в электроустановках 
Владеть: навыками  оформлять нормативные документы по 

обеспечению безопасных условий труда 
ПК-2.2 
Демонстрирует  умение кон-

тролировать соблюдение 

требований охраны труда, 

техники безопасности, эколо-

гической безопасности объ-

ектов профессиональной 

деятельности 

Знать: правила охраны труда при эксплуатации электроустано-

вок, межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок  
Уметь: применять  профессиональные знания для обеспечения 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда 
Владеть: культурой профессиональной безопасности, способно-

стью идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере 

своей профессиональной деятельности 
ПК-2.3 
Владеет методами поддержа-

ния безопасных условий 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: научно-обоснованные способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия жизнедея-

тельности, различать факторы, влекущие возникновения опас-

ных ситуаций 
Владеть: навыками по предотвращению опасных ситуаций; при-

емами первой помощи 
 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216  час или 6  зачетные единицы (з.е).  

.  

Вид учебной работы Всего час. 
Семестр 

час 
6 

Контактная работа- аудиторные занятия,  в том числе: 8 8 



Лекции - - 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Консультация       

Самостоятельная работа (всего),  в том числе: 208 208 

Прохождение практики  160 160 

Проработка теоретического  материала 30 30 
Подготовка к практическим занятиям 8 8 
Подготовка отчета по практике 10 10 
Аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость                                    час. 
                                                                           з.е. 

216 216 

6 6 
 
5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 
 

№ 

раз-

де-

ла 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Лек-

ции 
час.  

Занятия семинар-

ского типа 

экзам. 
конс  

СРС* 
час. 

Кон-

троль  
 

Всего 
час. 

Формы 

теку-

щего 

кон-

троля*

* 

Код 

фор-

миру-

емой 

ком-

петен-

ции 

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

1. Введение в практику   8   8  16  УК-1.2 

2. 

Изучение производ-

ственно-
технологической базы 

практики 

    16  16  
ПК-2.1, 
ПК-2.2  

3. 

Изучение технологиче-

ских схем, объектов и 

технологического обо-

рудования 

    96  96  

ПК-1.4 

4. 

Работа по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности в 

лабораториях, цехах или 

подразделениях пред-

приятия 

    48  48  

ПК-1.1, 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

5. 

Работа над индивиду-

альным заданием. Ана-

лиз полученной инфор-

мации. 

    30  30  

УК-1.1, 
УК-1.2 

6. 
Оформление и защита 

отчѐта 
    10  10  УК-1.1 

 
Вид аттестации (зачѐт с 

оценкой) 
         

 Всего  8   208  216   
* СРС – самостоятельная работа студента 
 

5.3. Содержание дисциплины 

 
№ 

раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение в практику  Оформление документов для прохождение практики. Изучение требований к про-

хождению практики и оформлению отчета.  

2 
Изучение производственно-
технологической базы прак-

тики 

Инструктаж по технике безопасности, противопожарной технике и общее ознаком-

ление с местом практики, со структурой службы главного энергетика, энергохозяй-

ством предприятия 

3 
Изучение технологических 

схем, объектов и технологи-

ческого оборудования 

Изучение схем электроснабжения одного из цехов предприятия. Изучение обязан-

ностей слесаря-электрика, электромонтера, техника-электрика. Изучение основных 

нормативно-правовых документов. Изучение правил оказания первой помощи. 

4 

Работа по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности в лабораториях, 

цехах или подразделениях 

Знакомство с обязанностями мастера или бригадира. Изучение организации мон-

тажа и ремонта электрооборудования. Организация эксплуатации и ремонта элек-

трооборудования. Виды ответственности персонала за нарушения в работе элект-

роустановок.  



предприятия 
 
5.4. Тематический план практических занятий 

 Практические занятия проводятся  в соответствии с содержанием дисциплины. 
 
5.5. Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭОС и еѐ использовании при подготовки отчета по практике, 

проработки материала полученного во время прохождения практики, закрепляющая приобретенные знания и умения для фор-

мирования навыков. 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

6.1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
 
Промежуточная аттестация  в 6 семестре осуществляется в форме дифференциального зачѐта. Для оценивания результа-

тов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в форме  защиты отчѐта по практике. Он предназначен для кон-

троля восприятия обучающимся изученного материала. Отчѐт по практике оформляется в процессе прохождения практики 

каждым студентом индивидуально. 
Студент в установленные сроки показывает отчѐт по практике руководителю практики.  
После проверки отчѐта преподавателем студент должен защитить отчѐт.  
Основанием для допуска к защите является полностью оформленный отчѐт и наличие положительных отзывов руково-

дителей практики от предприятия.  
Дата и время защиты устанавливаются руководителем практики. 
Защита отчѐта состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты 

проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчѐт. 
После доклада студенту задаются вопросы. 
В результате защиты студент получает зачѐт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки представления отчѐ-

та к защите, содержание и качество оформления отчѐта, достижение целей и задач практики, доклад студента и ответы на во-

просы. 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) оформление 

отчѐта по практике. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об электронной информационно-
образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». 
Практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных результатов прохождения практи-

ки.  
Вопросы для текущего контроля. 

1. Что такое защитное заземление? Из чего оно состоит?  
2. Принцип действия защитного заземления. 
3. Чем отличается защитное зануление от заземления?  
4. Что такое заземлитель?  
5. Безопасное сопротивление заземлителя. 
6. Какие есть виды заземлителя? 
7. Какие есть виды нейтраля? 
8. Как следует выполнять защитное заземление или зануление электроустановок? 
9. Какие можно использовать величины сопротивления? 
10. Какое основное назначение защитного заземления и зануления? 
11. На чем основано защитное действие? 
12. Какие есть виды неисправности электрооборудования? 
13. Что такое зануление? Принцип работы зануления. 
14. Для чего нужен нулевой защитный проводник? 
15. Работа повторного заземления. 
16. Заземляющие устройства в электроустановках напряжением от 110 до 750 кВ. 
17. Защитное заземление в электроустановках напряжением выше 1000 В в сети с изолированной нейтралью. 
18. Зануление в электроустановках напряжением до 1000 В в сети с заземленной нейтралью. 
19. Сопротивление изоляции в электроустановках напряжением до 1000 В в сети с изолированной нейтралью. 
20. Как следует выполнять  питание передвижных приемников и ручных электрических машин класса I? 
21. При каких условиях не допускается выполнять защитное заземление передвижного источника питания? 
22. При каких условиях должно устанавливаться соответствие устройств защитного заземления или зануления? 
23. Дать понятие, что такое «перенапряжение». 
24. Основные характеристики перенапряжения. 
25. Дать понятие, что такое «импульс напряжения». 
26. Дать понятие, что такое «Временное перенапряжение». 
27. Какие нормально- и предельно допустимые значения отклонения напряжения. 
28. Дать понятие, что такое «Квазистационарные перенапряжения». 



29. Дать понятие, что такое «Коммутационные перенапряжения». 
30. Принцип работы вентильных разрядников. 
31. Принцип работы реакторов с искровым присоединением. 
32. Какие способы защиты электроустановок от внутренних перенапряжений? 
33. Принципы работы шунтирующих сопротивлений в выключателях. 
34. Что применяют для защиты электроустановок от атмосферных перенапряжений? 
35. Чем характеризуются защитные зоны стержневых молниеотводов? 
36. Дать понятие, что такое «сосредоточенные заземлители». 
37. Особенности тока молнии оказывающие влияние на величину импульсного коэффициента. 
38. Дать понятие, что такое «Протяженные заземлители». 
39. Чем характеризуются зоны защиты тросовых молниеотводов. 
40. Эффективность действия реактора с точки зрения коммутационных перенапряжений. 
41. Что является главным источником внешних перенапряжений в высоковольтных цепях? 
42. Как изменяется удельное сопротивление грунтов с ростом напряженности поля? 
43. Перечислите основные преимущества провода СИП перед алюминиевым проводом. 
44. Перечислите основные датчики температуры? 
45. Назовите основные виды испытаний электрооборудования? 
46. Как влияют отклонения напряжения в сети от номинальных значений на работу электрооборудования? 
47. Что такое ремонтопригодность электрооборудования? 
48. Какие испытания нужно провести перед включением в работу силового трансформатора? 
49. Какие условия нужно выполнить при включении трансформаторов на параллельную работу? 
50. Назовите основные возможные неисправности трансформаторов? 
51. Каковы объем и порядок выполнения технического ухода за магнитными пускателями? 
52. Перечислите операции текущего ремонта электродвигателей? 
53. Как определить степень износа изоляции трансформатора? 
54. Перечислите основные требования к трансформаторному маслу? 
55. Перечислите виды и причины характерных повреждений пусковой и защитной аппаратуры напряжением до 1000 В? 
 
6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели кон-

троля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навыками 

по дисциплине 

Вопросы ставятся в соот-

ветствии с алгоритмом 

действий, лежащих в ос-

нове знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий  
Оценивание окончательных 

результатов прохождения 

практики 

Цель контроля достигается при 

правильном ответе обучающими-

ся соответствующих вопросов 

при защите отчѐта по практике 

 
6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации  

Компетенция 
Показатели те-

кущего контроля 
Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 
УК-1. Выполняет поиск 

необходимой информации, 

еѐ критический анализ и 

обобщает результаты ана-

лиза для решения постав-

ленной задачи 
УК-1.2  Использует си-

стемный подход для реше-

ния поставленных задач 
ПК-1.1Знает правила, ме-

тоды, порядок и сроки 

производства испытаний и 

измерений в электрических 

сетях системы электро-

снабжения объектов про-

фессиональной деятельно-

сти 
ПК-1.2 Демонстрирует 

знания организации техни-

ческого обслуживания и 

Контроль выпол-

нения календар-

ного графика 

Сроки выпол-

нение этапов 

задания соот-

ветствуют ка-

лендарному 

графику 

Сроки выполнение 

этапов задания соот-

ветствуют  не полно-

стью календарному 

графику 

Сроки выполнение 

этапов задания не соот-

ветствуют календарно-

му графику 

Качество подбора 

необходимых 

материалов, вы-

писок из служеб-

ной документа-

ции предприятия, 

в том числе каса-

ющиеся охраны 

труда на данном 

предприятии 

В полном объ-

еме 
Не в полном объеме Не собран 

Выбор методов 

анализа, и расче-

тов 

Без помощи 

преподавателя 
По указанию препо-

давателя 
С помощью преподава-

теля 



ремонта электрооборудо-

вания систем электро-

снабжения 
ПК-1.3 Применяет методы 

индикации технического 

состояния и технические 

средства испытаний и диа-

гностики электрооборудо-

вания объектов професси-

ональной деятельности 
ПК-1.4 Демонстрирует 

понимание взаимосвязи 

задач эксплуатации и тех-

нологического обеспече-

ния 
ПК-2.1 Демонстрирует 

знания основных норма-

тивных документов по 

обеспечению безопасных 

условий труда 
ПК-2.2 Демонстрирует  

умение контролировать 

соблюдение требований 

охраны труда, техники 

безопасности, экологиче-

ской безопасности объек-

тов профессиональной 

деятельности 
ПК-2.3 Владеет методами 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных 

ситуаций 

Уровень исполь-

зования дополни-

тельной литера-

туры 

Без помощи 

преподавателя 
По указанию препо-

давателя 
С помощью преподава-

теля 

Предоставление 

готового отчета к 

защите 

Отчет пред-

ставлен к за-

щите в срок 

Отчет представлен к 

защите после назна-

ченного срока 

Отчет не представлен к 

защите 

 
 
6.4 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрипто-

ры) и  
результаты достижения плани-

руемых результатов обучения по 

дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не сформиро-

вана 

оценка «отлич-

но» 

оценка «хо-

рошо» 
оценка «удо-

влетворитель-

но» 

оценка «не-

удовлетвори-

тельно» 
1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, уве-

ренность). 
4. Уровень использования спра-

вочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежден-

ность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к достиже-

нию высоких результатов, го-

товность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понима-

ние проблемы.  
Все требования, 

предъявляемые 

к отчету по 

практике. Речь 

грамотная, из-

ложение уве-

ренное, аргу-

ментированное. 

Демонстри-

рует пони-

мание про-

блемы. 

Большин-

ство требо-

ваний, 

предъявля-

емых к от-

чѐту по 

практике 

выполнены. 

Демонстриру-

ет частичное 

понимание 

проблемы. В 

основном тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Демонстри-

рует непони-

мание про-

блемы. Тре-

бования к 

отчѐту по 

практике не 

выполнены 

УК-1. Вы-

полняет по-

иск необхо-

димой ин-

формации, еѐ 

критический 
анализ и 

УК-1.1 Знать: об особенностях 

поиска и изучения научно-
технической информации, мето-

ды критического анализа и 

обобщение результатов анализа 

для решения поставленной зада-

чи 

Полные ответы 

на все теорети-

ческие вопросы  

при защите 

отчёта 
 

Ответы по 

существу 
на все тео-

ретические 

вопросы  

при защите 

отчёта.. 

Ответы по 

существу не 

на все теоре-

тические во-

просы при 

защите от-

чёта. 

Ответы ме-

нее чем на 

половину 

теоретиче-

ских вопросов  

при защите 

отчёта 



обобщает 

результаты 

анализа для 

решения 

поставлен-

ной задачи 
УК-1.2  Ис-

пользует 

системный 

подход для 

решения 

поставлен-

ных задач 
ПК-1.1Знает 

правила, 

методы, по-

рядок и сро-

ки производ-

ства испыта-

ний и изме-

рений в элек-

трических 

сетях систе-

мы электро-

снабжения 

объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности 
ПК-1.2 Де-

монстрирует 

знания орга-

низации тех-

нического 

обслужива-

ния и ремон-

та электро-

оборудова-

ния систем 

электро-

снабжения 
ПК-1.3 При-

меняет мето-

ды индика-

ции техниче-

ского состо-

яния и тех-

нические 

средства 

испытаний и 

диагностики 

электрообо-

рудования 

объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности 
ПК-1.4 Де-

монстрирует 

понимание 

взаимосвязи 

задач экс-

плуатации и 

технологиче-

ского обес-

печения 
ПК-2.1 Де-

монстрирует 

знания ос-

новных нор-

Уметь: применять методики 

поиска, сбора, обработки ин-

формации, полученной из акту-

альных российских и зарубеж-

ных источников 
- Владеть: методами поиска, сбора 

и обработки, критического ана-

лиза и синтеза информации, 

методикой системного подхода 

для решения поставленных задач 
УК-1.2 Знать: об особенностях 

системного подхода для реше-

ния поставленных задач 
Уметь: применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач и  осуществлять кри-

тический анализ и синтез ин-

формации 
- Владеть: навыками системного 

подхода для решения поставлен-

ных задач и  осуществлять кри-

тический анализ и синтез ин-

формации 
ПК-1.1 Знать: технические сред-

ства для измерения и контроля 

основных параметров в электри-

ческих сетях системы электро-

снабжения 
Уметь: использовать техниче-

ские средства для измерения и 

контроля основных параметров в 

электрических сетях системы 

электроснабжения 
- Владеть: навыками использова-

ния технические средств для 

измерения и контроля основных 

параметров в электрических 

сетях системы электроснабже-

ния 
ПК-1.2 
Знать: нормы планово-
предупредительных ремонтов 

оборудования, методы оценки 

остаточного ресурса оборудова-

ния 
Уметь: разрабатывать графики 

текущего обслуживания и ре-

монтов электрооборудования 
- Владеть: навыками использова-

ния технических средств для 

диагностики, оценивания техни-

ческого состояния и остаточного 

ресурса оборудования 
ПК-1.3 Знать: методики и нормы 

испытаний технических средств 

и диагностику электроэнергети-

ческого и электротехнического 

оборудования 
Уметь: оформлять инструкции 

по эксплуатации оборудования и 

программы испытаний 
- Владеть: практическими 

навыками по испытанию элек-

трооборудования и объектов 

электроэнергетики 
ПК-1.4 Знать: инструкции, стан-

 Допущена 

неточность 

в формули-

ровке опре-

делений. 

 



мативных 

документов 

по обеспече-

нию безопас-

ных условий 

труда 
ПК-2.2 Де-

монстрирует  

умение кон-

тролировать 

соблюдение 

требований 

охраны тру-

да, техники 

безопасно-

сти, экологи-

ческой без-

опасности 

объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности 
ПК-2.3 Вла-

деет метода-

ми поддер-

жания без-

опасных 

условий 

жизнедея-

тельности, в 

том числе 

при возник-

новении 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций 

дарты, регламенты по эксплуа-

тации электротехнического обо-

рудования и технического обес-

печения 
Уметь: оформлять заявки для 

технологического обеспечения  

при эксплуатации объектов 

энергетики  
- Владеть: навыками составления 

заявок для технологического 

обеспечения при эксплуатации 

объектов энергетики 
ПК-2.1 Знать: основные норма-

тивные документы по обеспече-

нию безопасных условий труда 
Уметь: составлять протоколы и 

журналы проверки знаний пра-

вил работ в электроустановках 
- Владеть: навыками  оформлять 

нормативные документы по 

обеспечению безопасных усло-

вий труда 
ПК-2.2 Знать: правила охраны 

труда при эксплуатации элект-

роустановок, межотраслевые 

правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок  
Уметь: применять  профессио-

нальные знания для обеспечения 

техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормы охра-

ны труда 
Владеть: культурой профессио-

нальной безопасности, способ-

ностью идентифицировать опас-

ности и оценивать риски в сфере 

своей профессиональной дея-

тельности 
ПК-2.3 Знать: научно-
обоснованные способы поддер-

живать безопасные условия 

жизнедеятельности в том числе 

при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 
Уметь: создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизне-

деятельности, различать факто-

ры, влекущие возникновения 

опасных ситуаций 
Владеть: навыками по предот-

вращению опасных ситуаций; 

приемами первой помощи 
-  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 

обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 ми-

нут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной рабо-

ты делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 

10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего про-

фессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 

результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачѐт 

результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы 

зачѐта результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образо-



вательных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском ин-

ституте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» . 
 
7.1. Образовательные технологии 
 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены практическими за-

нятиями и прохождением практики на предприятиях (учреждениях, организациях) города. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 

посещении предприятия  (учреждения, организации) во время прохождения практики обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение груп-

повых дискуссий,  тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, проводимых организацией, в том числе с учетом ре-

гиональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 
 
7.2. Практические занятия  
 
Практические занятия предусматривают изложение основных вопросов содержания дисциплины. На первом занятии 

лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет 

изучен курс, вопросы для ознакомления и изучения в процессе прохождении практики. 
Вопросы для ознакомления и изучения в процессе прохождении практики:  

- ознакомление с общей структурой предприятия, основная продукция, история предприятия и перспективный 

план развития;  
- ознакомление с работой отдела главного энергетика; 
- организация эксплуатации электротехнического и энергетического оборудования предприятия;  
- ознакомление с технологическими процессами и оборудованием; 
- особенности построения систем электроснабжения промышленных предприятий;  
- классификация приѐмников электрической энергии на промышленном предприятии, их показатели. Графики 

нагрузок на промышленном предприятии; 
- электроснабжение предприятия. Автоматизация и телемеханизация в системе электроснабжения; 
- средства автоматики, используемые в технологической установке, их назначение, конструкция, принцип дей-

ствия;  
- мероприятий по эффективному энергосбережению в цехах и на промышленном предприятии в целом. 
- сбор материалов для курсового проекта и отчѐта по практике. 

Отчѐт является основным документом, подтверждающим работу обучающегося в период практики. Его защита прово-

дится с целью выявления качественного уровня работы студента на практике. Отчѐт должен раскрывать все вопросы и требова-

ния рабочей программы. 
Отчет должен содержать следующие основные разделы: 

- титульный лист отчѐта по практике; 
- индивидуальное задание; 
- учетная карточка,  с краткой характеристикой работы студента; 
- календарно-тематический план; 
- дневник прохождения практики; 
- содержание; 
- введение (указываются цели и задачи практики; приводится краткое описание истории предприятия); 
- основная часть (описание технологического процесса, описание основного электрооборудования цеха; способы 

канализации электроэнергии, устройство, схемы компоновки заполнения шкафов КТП; организация монтажа и 

обслуживания электрооборудования в цеху предприятия, обязанности мастера (бригадира); индивидуальное 

задание); 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения.  

Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями к оформлению и содержанию пояснительных записок 

изложенными в СТП НИ(ф) РХТУ 201.01-2012. 
 
7.3. Самостоятельная работа студента 
 

Практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных результатов прохождения практи-

ки.  
Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  
- с содержанием рабочей программы практики; 
- с целями и задачами практики, еѐ связями с другими дисциплинами образовательной программы; 
- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде Института; 
- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от Института.  
Самостоятельная  работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении отчѐта по 

практике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчѐта.  
Студент в период прохождения практики: 
- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 
- при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в известность руководителя 

практикой; 



- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопасности; 
- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения практики с представителями организации, 

желающими поступать в Институт; 
- оформляет текущие записи; 
- составляет и предоставляет руководителю отчѐт о практике. 
 
Руководитель практики : 
- составляет календарный план, индивидуальное задание и рабочую программу прохождения практики; 
- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 
- рекомендует основную и дополнительную литературу; 
- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 
- проверяет отчѐты студентов о прохождении практики; 
- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 
- осуществляет промежуточную аттестацию.  
 
Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требова-

ния: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установ-

ленным требованиям по оформлению.  
Студентам следует:  
- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы Института. 
 
Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчѐта по практике. 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов навыков 

аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  
Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под руководством руководи-

теля практики.  
Рекомендации студенту:  
- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  
- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  
- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы.  
Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нѐм. Недопу-

стимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика должна быть чѐт-

кой, умеренного темпа. Во время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в которые можно загляды-

вать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступления нужно оперативно и по суще-

ству отвечать на вопросы. 
Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию (по желанию студента), а также ответы на во-

просы.  
 
Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, объединенных в 

единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию 

в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой инфор-

мации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечи-

вают комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, ри-

сунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок ви-

деофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проиг-

рывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации. 
Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария пред-

ставления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в 

компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 
Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура презента-

ции включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и после-

дующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, 

необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый 

материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представ-

ления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере контакта со слу-

шателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчѐта, что презентация из 10–15 слайдов 

требует для выступления около 7–10 минут. 
 

 
7.4. Методические рекомендации для преподавателей 
 



Основные принципы обучения  
 
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 

применять принципы и законы построения типовых  схем электротехнологических установок.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудо-

любие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером 

воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной 

дисциплины превращать в годичное. 
3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются 

те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память 

логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимули-

рования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применять-

ся лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систе-

матические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 

необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисци-

плин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении 

лекционных и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разде-

лам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 

обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать контрольные вопросы к лабораторным работам. 
10. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументиро-

ванность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний 

обязательно для преподавателя и студента. 
 

7.5. Методические указания для студентов 
 
По прохождению практики 
 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических и практических 

знаний, следовательно, пропуски отдельных дней во время проведения практики не позволяет глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо:  
1. ежедневно, согласно графика  практики, посещать место практики;  
2. в процессе прохождения практики вести дневник практики; 
3. изучать материал согласно содержанию разделов практики; 
4. в процессе прохождения практики вести работу по оформлению отчѐта по практике.  

Каждый студент перед началом практики получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, необходи-

мых для изучения дисциплины, тему индивидуального задания.  
Тема индивидуального задания выдается руководителем практики от Института.  Тема может быть предложена самим 

студентом и является продолжением работы студента по УИР. В дальнейшем она может войти как составная часть в ВКР. 
Приѐм «защиты» отчѐта по практике заключается в проверке: 

а) правильности описания основной части отчѐта по практике; 
б) проработке и описании в отчѐте  индивидуального задания, 
в) оформления отчѐта по практике. 

На титульном листе отчѐта по практике должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. От-

чѐт должен быть оформлен в соответствии с положением о практике разработанном в Институте.  
Отчѐт считается защищѐнным, если на титульной листе, имеется  подпись преподавателя:  с указанием даты и оценки.  
 
По работе с литературой 
 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (оформление отчѐта по практике, подготовка к защите отчѐта по 

практике, написание   доклада) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-
библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 

содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 

текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 

положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 



7.6. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работни-

ками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, со-

здании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся 

с учетом предоставления материала в различных 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 использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (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 при защите отчѐта. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на вопросы, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может прово-

диться в несколько этапов. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

 Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 

6-О-1. Учебное пособие для курсового и дипломно-

го проектирования по электроснабжению промыш-

ленных предприятий [Текст] : для вузов / А. А. Фе-

доров . - М. : Энергоатомиздат, 1987. - 368 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

6-О-2. Кудрин, Б.И. 
Электроснабжение потребителей и режимы [Текст] 

: учеб. пособ. для вузов / Б. И. Кудрин, Жилин Б.В., 

Ю. В. Матюнина. - М.: Издательский дом МЭИ, 

2013. - 411 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 

6-Д-1. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Методические указания для студентов профиля 

«Электроснабжение» сост. Б. В. Жилин [и др.]. - 
Новомосковск : [б. и.], 2015. - 32 с. - (ФГБОУ ВПО 

РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-
т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=112
2  

Да 

6-Д-2. Коробов, Г.В. Электроснабжение. Курсовое 

проектирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.В. Коробов, В.В. Картавцев, Н.А. Чере-

мисинова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 192 с.    

https://e.lanbook.com/book/44759 

Да 

 
8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ре-

сурсы следующих порталов и сайтов: 
1.   ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com/ 
2  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
Профессиональные базы данных 
1 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, договор об оказании информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) КонсултантПлюс от 30.12.2016г. http://www.consultant.ru/ 
2 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1122%20%20
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1122%20%20
https://e.lanbook.com/book/44759
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/


3 Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
5 Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
6 Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
7 Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
8 Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. Д.И. 

Менделеева. URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS. 
9 Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Ре-

жим доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16. 
10 Учебный курс «Практика» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1122 . 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для исполь-

зования инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья 
Аудитория  для практических занятий 

125  (Тульская область, Новомосков-

ский район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19) 

Проектор ACER, экран с электроприводом,  

ноутбук TOHSIBA. Учебные столы, стулья, 

доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хранение 

в ауд. 125) , 18 посадочных мест 

приспособлено (аудито-

рия на первом этаже, 

отсутствие порогов) 

Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций обучающихся 
125 (Тульская область, Новомосков-

ский район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19) 

Проектор ACER, экран с электроприводом,  

ноутбук TOHSIBA. Учебные столы, стулья, 

доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хранение 

в ауд. 125) , 18 посадочных мест 

приспособлено (аудито-

рия на первом этаже, 

отсутствие порогов) 

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 125 (Туль-

ская область, Новомосковский район, 

г. Новомосковск, улица Трудовые Ре-

зервы, дом 29/19) 

 Проектор ACER, экран с электроприводом,  

ноутбук TOHSIBA. Учебные столы, стулья, 

доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хранение 

в ауд. 125), 18 посадочных мест 

приспособлено (аудито-

рия на первом этаже, 

отсутствие порогов) 

Аудитория для самостоятельной рабо-

ты студентов 219 Тульская область, 

Новомосковский район, г. Новомос-

ковск, улица Трудовые Резервы, дом 

29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 

512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт 

(2 шт.) с возможностью просмотра видеомате-

риалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным обра-

зовательным и информационным ресурсам, базе 

данных электронного каталога НИ РХТУ, си-

стеме управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. Принтер 

лазерный Сканер. 24 посадочных места 

 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования ауд. 224а   Тульская 

область, Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица Трудовые Резер-

вы, дом 29/19) 

Средства (приборы, стенды), необходимые для 

проведения профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

 
Проектор Epson EB-X9, экран на крюке, ноутбук  HP Probook., с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 

Тбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электрон-

ным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учеб-

ными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
 
Программное обеспечение 
 

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1122%20%20


Операционная система (MSWindows, подписка AzureDevToolsforTeaching (бывш.Microsoft Imagine Premi-
um) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state 
budgetary educational institution of higher education ―Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia‖. 

 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам лекци-

онного курса; презентации к лекциям. 
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы 

в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 
 
10. ПРАКТИКА ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ: 
 
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для про-

ведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 
б) дискретно: 

- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 
- по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов  учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведения. 

Практика Б2.В.01.01(П) проходит  в течение 4 недель, согласно календарному учебному графику. 
 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
"Производственная практика. Эксплуатационная практика" 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6 / 216. Контактная работа 8 час практические занятия. Самостоятельная работа студента 

208 час. Форма промежуточного контроля: дифференциальный  зачет 6 семестр. Дисциплина изучается на 3 курсе в  6 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б2.В.01.01(П) " Производственная практика. Эксплуатационная практика" относится к блоку 2. Практика. 
Изучается в 6 семестре, на  3 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах: Учебная практика. Ознакомительная практика, Электрические машины, Электриче-

ский привод, Надежность электроснабжения, Электротехнологические установки и типовой электропривод, Электроэнергети-

ческие системы и сети, Техника высоких напряжений. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является закрепление теоретических и практических знаний, полученных в ходе изуче-

ния специальных дисциплин; приобретение профессиональных навыков эксплуатации электрооборудования и средств электри-

фикации и автоматизации технологических процессов; изучение правил технической эксплуатации и правил устройства элект-

роустановок. 
Задачи преподавания дисциплины: 
 приобретение навыков по эксплуатации электрооборудования;  
 изучение технической документации по электроустановкам и электротехнологиям;  
 ознакомление со схемами электроснабжения электроустановок;  
 изучение электротехнических материалов, используемых при эксплуатации и ремонте электрооборудования и элект-

роустановок;  
 изучение технической документации по эксплуатации электрооборудования;  
 научиться пользоваться справочной литературой, составлять спецификацию на электрооборудование с указанием его 

полной технической характеристики; 
 собрать материалы для курсового проекта по курсу "Электроснабжение". 

 
4. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Введение в практику. 
Тема 2. Изучение производственно-технологической базы практики. 
Тема 3. Изучение технологических схем, объектов и технологического оборудования. 
Тема 4.Работа по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в лабораториях, цехах или 

подразделениях предприятия. 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетен-

ций 
 
Компетенция 
(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

УК-1 
Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1 
выполняет поиск необходи-

мой информации, еѐ крити-

ческий анализ и обобщает 

результаты анализа для ре-

шения поставленной задачи 

Знать: об особенностях поиска и изучения научно-
технической информации, методы критического анализа и 

обобщение результатов анализа для решения поставленной 

задачи 
Уметь: применять методики поиска, сбора, обработки ин-

формации, полученной из актуальных российских и зару-

бежных источников 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критическо-

го анализа и синтеза информации, методикой системного 

подхода для решения поставленных задач 
УК-1.2 
использует системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач 

Знать: об особенностях системного подхода для решения 

поставленных задач 
Уметь: применять системный подход для решения постав-

ленных задач и  осуществлять критический анализ и синтез 

информации 
Владеть: навыками системного подхода для решения по-

ставленных задач и  осуществлять критический анализ и 

синтез информации 
ПК-1 
Способен выполнять ин-

женерно-техническое 

сопровождение деятель-

ПК-1.1 
Знает правила, методы, поря-

док и сроки производства 

испытаний и измерений в 

Знать: технические средства для измерения и контроля 

основных параметров в электрических сетях системы элек-

троснабжения 
Уметь: использовать технические средства для измерения и 



ности по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования объектов 

профессиональной дея-

тельности 

электрических сетях системы 

электроснабжения объектов 

профессиональной деятель-

ности 

контроля основных параметров в электрических сетях си-

стемы электроснабжения 
Владеть: навыками использования технические средств для 

измерения и контроля основных параметров в электриче-

ских сетях системы электроснабжения 
ПК-1.2 
Демонстрирует знания орга-

низации технического об-

служивания и ремонта элек-

трооборудования систем 

электроснабжения 

Знать: нормы планово-предупредительных ремонтов обо-

рудования, методы оценки остаточного ресурса оборудова-

ния 
Уметь: разрабатывать графики текущего обслуживания и 

ремонтов электрооборудования 
Владеть: навыками использования технических средств для 

диагностики, оценивания технического состояния и оста-

точного ресурса оборудования  
ПК-1.3 
Применяет методы индика-

ции технического состояния 

и технические средства ис-

пытаний и диагностики элек-

трооборудования объектов 

профессиональной деятель-

ности 

Знать: методики и нормы испытаний технических средств и 

диагностику электроэнергетического и электротехническо-

го оборудования 
Уметь: оформлять инструкции по эксплуатации оборудова-

ния и программы испытаний 
Владеть: практическими навыками по испытанию электро-

оборудования и объектов электроэнергетики 

ПК-1.4 
Демонстрирует понимание 

взаимосвязи задач эксплуа-

тации и технологического 

обеспечения 

Знать: инструкции, стандарты, регламенты по эксплуатации 

электротехнического оборудования и технического обеспе-

чения 
Уметь: оформлять заявки для технологического обеспече-

ния  при эксплуатации объектов энергетики  
Владеть: навыками составления заявок для технологиче-

ского обеспечения при эксплуатации объектов энергетики 
ПК-2 
Способен участвовать в 

организации безопасной 

работы персонала на объ-

ектах профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 
Демонстрирует знания ос-

новных нормативных доку-

ментов по обеспечению без-

опасных условий труда 

Знать: основные нормативные документы по обеспечению 

безопасных условий труда 
Уметь: составлять протоколы и журналы проверки знаний 

правил работ в электроустановках 
Владеть: навыками  оформлять нормативные документы по 

обеспечению безопасных условий труда 
ПК-2.2 
Демонстрирует  умение кон-

тролировать соблюдение 

требований охраны труда, 

техники безопасности, эколо-

гической безопасности объ-

ектов профессиональной 

деятельности 

Знать: правила охраны труда при эксплуатации электро-

установок, межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок  
Уметь: применять  профессиональные знания для обеспе-

чения техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда 
Владеть: культурой профессиональной безопасности, спо-

собностью идентифицировать опасности и оценивать риски 

в сфере своей профессиональной деятельности 
ПК-2.3 
Владеет методами поддержа-

ния безопасных условий 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: научно-обоснованные способы поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельности в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций 
Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия жиз-

недеятельности, различать факторы, влекущие возникнове-

ния опасных ситуаций 
Владеть: навыками по предотвращению опасных ситуаций; 

приемами первой помощи 
 
 
 
/ 



Приложение 2  
Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Контрольные вопросы для защиты отчѐта по практике. 
 

1. Что называется электроустановкой? 
2. Какая электроустановка считается действующей? 
3. Что согласно Правилам устройства электроустановок называется электропомещениями? 
4. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется потребителем электрич е-

ской энергии? 
5. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?  
6. Что является номинальным значением параметра электротехнического устройства? 
7. Каким образом обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники?  
8. Какие обозначения используются для шин при переменном трехфазном токе?  

9. Какие электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся к электропри-

емникам первой категории? 
10. К кому относятся Правила по охране труда при использовании электроустановок? 
11. На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей? 
12. С какой периодичностью пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за 

электрохозяйство? 
13. Что входит в понятие "Наряд-допуск" ? 
14. Кто имеют право единолично обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В? 
15. При каких условиях в электроустановку до 1000 В допускаются работники, не обслуживающие еѐ? 
16. Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный руководитель работ при 

проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? 
17. Инструктаж необходимый для электротехнического персонала перед начатом работ по распоряжению? 
18. Инструктаж необходимый электротехническому персоналу перед началом работ по наряду? 
19. Меры, необходимые для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсут-

ствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта или обслуживания электроустанов-

ки? 
20. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи 

напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? 
21. В каком месте должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного участка и 

связанных с ним электрически других подразделений?  
22. В обязанности какого персонала входит наблюдение за работой средств измерений и учета 

электрической энергии, в том числе регистрирующих приборов и приборов с автоматическим 

ускорением записи в аварийных режимах?  
23. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие "Прямое 

прикосновение"? 
24. Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при 

косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции?  
25. Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроуста-

новок напряжением выше 1000 В? 
 
 

Перечень тем индивидуальных заданий. 
 

1. Характерные потребители электрической энергии на промышленных предприятиях. 
2. Примеры прогрессивных технологических процессов, основанных на применении электрической энергии. 
3. Методы расчета электрических нагрузок. 
4. Блочные подстанции. Схемы.  
5. Выбор места расположения главной понизительной подстанции (ГПП) на генеральном плане предприятия. 
6. Система автоматического включения резерва (АВР). 
7. Категории потребителей по надежности электроснабжения. Схема питания потребителей I категории. Схемы пи-

тания потребителей II и III категорий. 
8. Уровни СЭС. 
9. Выбор схемы электрической сети. 
10. Схемы нейтрали системы ТТ, TN-C, TN-S. 
11. Схемы нейтрали системы IT, область применения, достоинства и недостатки. 
12. Причины, виды и механизм протекания токов короткого замыкания. 
13. Методы ограничения ТКЗ. 
14. Расчет токов КЗ в сети до 1 кВ. 
15. Расчет токов КЗ в сети выше 1 кВ. 



16. Выбор и проверка высоковольтных выключателей. 
17. Выбор и проверка разъединителей, отделителей, короткозамыкателей.  
18. Конструкция, принцип действия, характеристики автоматических выключателей. 
19. Типы расцепителей автоматических выключателей. 
20. Выбор автоматических выключателей. 
21. Основные понятия о релейной защите, требования предъявляемые к ней. 
22. Выбор типа и числа трансформаторов на подстанции. 
23. Выбор и проверка электрооборудования. 
24. Выбор сечения проводов ЛЭП. 
25. Требования к РУ. Области их применения. 
26. Краткая характеристика аппаратов распределительных устройств и подстанций и методика их выбора. 
27. Баланс активных и реактивных мощностей в энергосистеме. Последствия нарушения баланса. 
28. Конструктивное выполнение цеховых сетей. 
29. Системы и виды освещения. Расчет осветительной установки. 
30. Электроснабжение осветительных установок. 
31. Пуск и самозапуск асинхронных двигателей. 
32. Пуск и самозапуск синхронных двигателей. 
33. Отклонение и колебание напряжения. Причины и источники. 
34. Несинусоидальность и нессиметрия напряжения. Причины и источники. 
35. Отклонение частоты, провал и импульс напряжения. Временное перенапряжение. Причины и источники. 
36. Способы и технические средства повышения качества электроэнергии. 
37. Потребители реактивной мощности. 
38. Компенсирующие устройства. Выбор мощности компенсирующих устройств. 
39. Расчет норм расхода электроэнергии по уровням производства. 
40. Потребитель и энергоснабжающая организация. 
41. Основные направления энергосбережения. 
42. Прогнозирование электропотребления. 
43. Средства защиты в электроустановках. 
44. Классификация персонала эксплуатирующего и обслуживающего электроустановки в организации и требования  

к нему. 
45. Охрана труда при производстве работ в электроустановках. 
46. Правила эксплуатации электроустановок. 
47. Действие электрического тока на организм человека и оказание первой помощи при поражении электрическим 

током. 
48. Охрана труда при производстве работ в электроустановках. 
49. Классификация электропомещений и электроустановок. 
50. Правила пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок. 







 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом дополне-

ний и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по направле-

нию подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467 (далее – стандарт); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
 
Область применения программы 
 
Программа дисциплины является частью формируемой участниками образовательных отношений по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», направленность (профиль) «Электроснабжение» (уровень бака-

лавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467). 
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является ознакомление с основами электроэнергетики, производственной деятельностью 

служб и предприятий электроэнергетической отрасли, а также получение первичных профессиональных навыков и умений  по 

направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" направленности (профиля) подготовки "Электро-

снабжение". 
Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение и формирование навыков применения основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности; 
 изучение роли и места электроэнергетики и электротехники в хозяйственной деятельности предприятия (организа-

ции) различной отраслевой принадлежности;  
- формирование и развитие умений работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия; 
 изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, достижений отечественной и зару-

бежной науки и техники в области электроэнергетики и электротехники;  
 приобретение знаний по организации рабочих мест, их техническому оснащению, размещению технологического 

оборудования и его обслуживанию в области электроэнергетики и электротехники;  
 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и публикаций; приобретения навыка их написания; 
 закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретенных в предшествующий период теоретиче-

ского обучения; 
- приобретение и формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплина Б2.В.01.02(П) " Производственная практика. Тип проектно-технологическая является частью формируе-

мой участниками образовательных отношений . Дисциплина следует после изучения большинства гуманитарных и естествен-

нонаучных дисциплин: Физика, Математика, Химия. Практика является основой для изучения последующих дисциплин: Элек-

троснабжение, Электрические станции и подстанции, Электроэнергетические системы и сети. 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛА-

НИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
4.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компе-

тенций 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Компетенция 

(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

ПК- 4 
Способен обеспечивать 

требуемые режимы и 

ПК - 4.1 
Демонстрирует знания тех-

нических характеристик, 

Знать: правила эксплуатации электротехнического оборудования и 

его технических характеристик 
Уметь: выбирать необходимые электрические аппараты 



заданные параметры тех-

нологического процесса 

по заданной методике 

конструктивных особенно-

стей, режимов работы и пра-

вил эксплуатации электро-

технического оборудования 

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического ана-

лиза и синтеза информации, методикой системного подхода для 

решения поставленных задач 

ПК - 4.2 
Демонстрирует умение опре-

делять корректирующие ме-

роприятия для снижения 

рисков нештатных и аварий-

ных ситуаций в системе 

электроснабжения объектов 

профессиональной деятель-

ности 

Знать: об особенностях работы электрооборудования 
Уметь: применять корректирующие мероприятия нештатных и 

аварийных ситуаций в системе электроснабжения 
Владеть: навыками снижения рисков нештатных и аварийных си-

туаций в системе электроснабжения объектов профессиональной 

деятельности 

ПК - 4.3 
Владеет навыками внутрен-

него аудита систем менедж-

мента качества, систем элек-

троснабжения объектов про-

фессиональной деятельности 
 

Знать: действующее законодательство и правовые нормы, регули-

рующие профессиональную деятельность 
Уметь: использовать нормативно-правовую и нормативно-
техническую документацию в сфере профессиональной деятельно-

сти 
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой  и нормативно-
технической документацией 

ПК- 5 
Способен управлять ре-

жимами работы объектов 

профессиональной дея-

тельности 

ПК - 5.1 
Демонстрирует знания 

устройств регулирования 

режимов СЭС, физические 

основы формирования режи-

мов СЭС и режимов электро-

потребления 

Знать:  устройства регулирования режимов СЭС, физические осно-

вы формирования режимов СЭС и режимов электропотребления  
Уметь: применять необходимые навыки при регулировании режи-

мов работы СЭС 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического ана-

лиза и синтеза информации, методикой системного подхода для 

решения поставленных задач 
ПК - 5.2 
Демонстрирует умение вы-

бирать электротехническое 

оборудование необходимого 

типа и параметров, включая 

использование его управля-

ющих воздействий на режи-

мы СЭС 

Знать: правила эксплуатации электротехнического оборудования и 

его технических характеристик 
Уметь: выбирать необходимые электрические аппараты 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического ана-

лиза и синтеза информации, методикой системного подхода для 

решения поставленных задач 

ПК - 5.3 
Демонстрирует владение 

методами анализа данных 

регистрации показателей 

режима и формирования 

управляющих воздействий на 

режим СЭС 

Знать: методы анализа данных регистрации показателей режима 
Уметь: использовать необходимые средства сбара и анализа дан-

ных 
Владеть: необходимыми компьютерными средсвами 

ПК- 6 
Способен управлять ре-

жимами работы объектов 

профессиональной дея-

тельности 

ПК - 6.1 
Знает правила подготовки 

разделов проектной докумен-

тации на основе типовых 

технических решений; взаи-

мосвязь задач проектирова-

ния и эксплуатации объектов 

профессиональной деятель-

ности 

Знать:  правила подготовки проектной документации  
Уметь: применять типовые технические решения 
Владеть: методами поиска взаимосвязи задач проектирования и 

эксплуатации объектов профессиональной деятельности 

ПК - 6.2 
Выполняет сбор и анализ 

данных для проектирования, 

составляет конкурентно-
способные варианты техни-

ческих решений 

Знать:  перечень необходимых данных для выполнения проекта 
Уметь: выполнять сбор и анализ данных для проектирования 
Владеть: методами поиска конкурентно-способных вариантов тех-

нических решений 

ПК - 6.3 
Владеет составлением конку-

рентно-способных вариантов; 

обоснованием выбора целе-

сообразного решения постро-

ения объектов профессио-

нальной деятельности. Обос-

новывает выбор целесооб-

разного технического реше-

ния 

Знать: методы анализа конкурентно-способных вариантов  
Уметь: обосновывать выбор целесообразного технического реше-

ния  
Владеть: методами поиска конкурентно-способных вариантов тех-

нических решений 

ПК- 7 
Способен проводить 

ПК - 7.1 
Знает основы методов проек-

Знать:  Знает основы методов проектирования 
Уметь: применять типовые технические решения 



обоснование проектных 

решений в сфере профес-

сиональной деятельности 

тирования типовых и новых 

объектов профессиональной 

деятельности 

Владеть: компьютерными способами представления объектов про-

ектирования 

ПК - 7.2 
Умеет осуществлять анализ 

данных при проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать:  перечень необходимых данных для выполнения проекта 
Уметь: выполнять сбор и анализ данных для проектирования 
Владеть: методами поиска конкурентно-способных вариантов тех-

нических решений 

ПК - 7.3 
Владеет алгоритмами сбора 

данных и принятия наиболее 

эффективного решения при 

проектировании объектов 

профессиональной деятель-

ности 

Знать: алгоритмы сбора данных 
Уметь: принять наиболее эффективного решения  
Владеть: необходимыми компьютерными средствами 

ПК- 8 
Способен принимать 

участие в оформлении 

технической документа-

ции на различных стади-

ях разработки проекта 

объектов 

ПК - 8.1 
Знает типы схем, применяе-

мых в системах электро-

снабжения и  особенности их 

применения для различных 

потребителей 

Знать:  Знает основные типы схем, применяемые в системах элек-

троснабжения 
Уметь: применять типовые технические решения 
Владеть: компьютерными способами представления объектов про-

ектирования 

ПК - 8.2 
Умеет обосновывать техни-

ческие решения и выбирать 

технико-экономически  целе-

сообразную  структуру  и  

схему систем электроснаб-

жения, электротехническое 

оборудование 

Знать:  устройство проектируемой системы электроснабжения 
Уметь: выбирать необходимое электротехническое оборудование 
Владеть: методами принятия проектных решений 
 

ПК - 8.3 
Владеет методами достиже-

ния оптимальных технико-
экономических показателей 

системы электроснабжения 

при проектировании и экс-

плуатации, навыками анализа 

и синтеза схем систем элек-

троснабжения 

Знать: методы оптимизации технико-экономических показателей 

системы электроснабжения 
Уметь: использовать методы достижения оптимальных технико-
экономических показателей системы электроснабжения 
Владеть: навыками анализа и синтеза схем систем электроснабже-

ния 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  час или 3  зачетные единицы (з.е).  

.  

Вид учебной работы Всего час. 
Семестр 

час 
7 

Контактная работа- аудиторные занятия,  в том 

числе: 48 48 

Лекции - - 
Практические занятия (ПЗ) 40 40 
Консультация     8 8 

Самостоятельная работа (всего),  в том числе: 60 60 

Проработка теоретического материала 24 24 
Подготовка к практическим занятиям 16 16 
Подготовка отчета по практике 20 20 
Аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость                                    час. 
                                                                           з.е. 

108 108 

3 3 
 
5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 
7 семестр 

№ 

раз

де

ла 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Лек-

ции 
час.  

Занятия семинар-

ского типа 
экзам. 
конс  

СРС* 
час. 

Кон-

трол

ь  
 

Всего 
час. 

Формы 

теку-

щего 

кон-

троля*

* 

Код 

форми-

руемой 

компе-

тенции 

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  



1. Понятие проектирования СЭС  4   5  9 уо 

ПК- 4 
ПК- 5 
ПК- 6 
ПК- 7 
ПК-8 

2. 
Методы определения расчет-

ных показателей проектируе-

мой СЭС 
 4   5  9 уо 

ПК- 4 
ПК- 5 
ПК- 6 
ПК- 7 
ПК-8 

3. Проектирование ОРУ  6   5  11 уо 

ПК- 4 
ПК- 5 
ПК- 6 
ПК- 7 
ПК-8 

4. 

Проектирование ГПП 

 6   5  11 уо 

ПК- 4 
ПК- 5 
ПК- 6 
ПК- 7 
ПК-8 

5. 

Проектирование кабельных 

линий 
 4   5  9 уо 

ПК- 4 
ПК- 5 
ПК- 6 
ПК- 7 
ПК-8 

6. 

Выбор места установки ГПП 

 4   5  9 уо 

ПК- 4 
ПК- 5 
ПК- 6 
ПК- 7 
ПК-8 

7. 

Генплан предприятия 

 6   5  11 уо 

ПК- 4 
ПК- 5 
ПК- 6 
ПК- 7 
ПК-8 

8. 

Схема электроснабжения 

предприятия 
 6   5  11 уо 

ПК- 4 
ПК- 5 
ПК- 6 
ПК- 7 
ПК-8 

9. Оформление отчета     20  20  

ПК- 4 
ПК- 5 
ПК- 6 
ПК- 7 
ПК-8 

 
Вид аттестации (зачет с оцен-

кой) 
         

 Всего  40  8 60  108   
* СРС – самостоятельная работа студента 

** устный опрос (уо). 
 

5.3. Содержание дисциплины 

7 семестр 

 
№ 

раз

де-

ла 

Наименование 
раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела 

1.  
Понятие проектиро-

вания СЭС 
Понятия проект. Стадии проектирования. Требования к системам электроснабжения (СЭС). Эле-

менты СЭС. Классификация СЭС. Нормативные документы при проектировании. 

2.  

Методы определе-

ния расчетных пока-

зателей проектируе-

мой СЭС 

Понятие расчетного показателя СЭС для проектирования . Методики определен расчетных пока-

зателейю 

3.  
Проектирование 

ОРУ 
Требования к компоновке ОРУ или ЗРУ. Применение ЗРУ. Компоновка и конструкция ОРУ. 

Применение РУ 6-10кВ 

4.  
Проектирование 

ГПП 
Требования к компоновке ГПП. Применение ГПП. Компоновка и конструкция ГПП. Состав обо-

рудования трансформаторной подстанции. Условия работы. Шины подстанции. Силовые комму-



тационные аппараты. Защиты, автоматика, системы управления. 

5.  
Проектирование 

кабельных линий 
Требования к КЛ. Применение КЛ.  Конструкция КЛ. Способы прокладки. Отображение на схе-

мах. 

6.  
Выбор места уста-

новки ГПП 
Определение ЦЭН и его условные обозначения. 

7.  
Генплан предприя-

тия 
Понятие генплана предприятия. Отображение электрического и технологического оборудования 

на плане. 

8.  
Схема электроснаб-

жения предприятия 
Составление схемы электроснабжения предприятия. Условные обозначения. 

 
 
5.4. Тематический план практических занятий 

  
Практические занятия проводятся  в соответствии с содержанием дисциплины. 

 
5.5. Внеаудиторная СРС 
 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭОС и еѐ использовании при подготовки отчета по практике, 

проработки лекционного материала, закрепляющая приобретенные знания и умения для формирования навыков. 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах  устного опроса (фрон-

тальной беседы, индивидуального опроса, докладов). 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в формах 

устного опроса. 
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии. Он предназначен для оперативного контроля восприятия 

обучающимся изучаемого материала. Обучающиеся отвечают на вопросы, заданные лектором, по ранее рассмотренному учеб-

ному материалу. Общее время на устный опрос на практическом занятии не превышает 6 мин.  
Для оценивания устного опроса используются следующие критерии. 

Если обучающийся отвечает на заданный вопрос (ы), значит рассматриваемый материал освоен на уровне знаний. 
Если обучающийся не отвечает на заданный вопрос (ы), материал рассматривается заново в другом подходе и затем 

снова контролируется его восприятие. 
 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) оформление 

отчета по практике. 
Промежуточная аттестация  в 7 семестре осуществляется в форме  дифференциального зачета. Зачет проставляется при 

условии, что обучающийся выполнил и защитил отчѐт по практике. Отчѐт составляется индивидуально каждым студентом и 

является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. 
Отчѐт по практике оформляется в процессе прохождения практики, студент в установленные сроки показывает отчѐт по 

практике  руководителю практики.  
После проверки отчѐта преподавателем студент должен защитить отчѐт. Основанием для допуска к защите является 

полностью оформленный отчѐт.  
Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-преподавательского со-

става. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об электронной информационно-
образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». 
 
6.1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
 
Пример вопросов для устного опроса. 

1.  Требования к системам электроснабжения. 
2.  Элементы системы электроснабжения. 
3.  Классификация систем электроснабжения по конфигурации системы, по роду тока, по назначению. 
4.  Номинальные напряжения сетей. 
5.  Конструкция линий электрических сетей. 
6.  Общие требования к компоновке ОРУ. 
7.  Применение РУ 6-10 кВ. Исполнение. Размещение. 
8.  Распределительные устройства 35-750 кВ.. 
9.  Трансформаторы. 
10. Выключатели. Разъединители. Отделители. Короткозамыкатели.  
11. Назначение ГПП. 
12. Состав оборудования ГПП.  
13. Силовые коммутационные аппараты. 
14. Защита, автоматика, системы управления применяемые  в ГПП. 
15. Виды и типы схем. 



16. Правила выполнения схем. 
17. Условные графические обозначения элементов. 
18. Электрические схемы. 

 
6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели кон-

троля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навыками 

по дисциплине 

Задания ставятся в соот-

ветствии с алгоритмом 

действий, лежащих в ос-

нове знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий  
Оценивание достижения 

планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(модулю), обеспечивающие 

достижение планируемых 

результатов освоения обра-

зовательной программы 

Цель контроля достигается при 

правильном ответе обучающими-

ся соответствующих вопросов 

при защите отчета по практике 

 
6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации  

Компетенция 
Показатели те-

кущего контроля 
Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 
ПК- 4 
Способен обеспечивать 

требуемые режимы и за-

данные параметры техно-

логического процесса по 

заданной методике 
ПК- 5 
Способен управлять режи-

мами работы объектов 

профессиональной дея-

тельности 
ПК- 6 
Способен управлять режи-

мами работы объектов 

профессиональной дея-

тельности 
ПК- 7 
Способен проводить обос-

нование проектных реше-

ний в сфере профессио-

нальной деятельности 
ПК- 8 
Способен принимать уча-

стие в оформлении техни-

ческой документации на 

различных стадиях разра-

ботки проекта объектов 

выполнение отве-

тов на вопросы 

в полном объе-

ме с оценкой* 

«отлично» или 

«хорошо». 

в полном объеме с 

оценкой «удовлетво-

рительно» 

не выполнены в полном 

объеме ко времени 

контроля 

уровень исполь-

зования дополни-

тельной литера-

туры 

использует 

самостоятельно 
по указанию препо-

давателя 
с помощью преподава-

теля 

 
*Критерии оценивания 

 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышен-

ной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, уме-

ний, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% 

приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду пока-

зателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 

ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную не-

достаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
 
6.4 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине 
 



Компетенция 

Показатели оценки (дескрипторы) 

и  
результаты достижения планируе-

мых результатов обучения по дис-

циплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не сформиро-

вана 

оценка «от-

лично» 

оценка 

«хорошо» 
оценка 

«удовлетво-

рительно» 

оценка «не-

удовлетвори-

тельно» 
1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, уве-

ренность). 
4. Уровень использования спра-

вочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежден-

ность. 
7. Ответственное отношение к ра-

боте, стремление к достижению 

высоких результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстри-

рует полное 

понимание 

проблемы.  
Все требова-

ния, предъ-

являемые к 

заданию вы-

полнены 

Демон-

стрирует 

понимание 

проблемы. 

Большин-

ство требо-

ваний, 

предъявля-

емых к 

заданию 

выполне-

ны. 

Демонстри-

рует пони-

мание про-

блемы. В 

основном 

требования, 

предъявля-

емые к за-

данию, вы-

полнены. 

Демонстри-

рует непони-

мание про-

блемы. Зада-

ния не вы-

полнены 

ПК- 4 
Способен обес-

печивать требу-

емые режимы и 

заданные пара-

метры техноло-

гического про-

цесса по задан-

ной методике 
ПК- 5 
Способен управ-

лять режимами 

работы объектов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 
ПК- 6 
Способен управ-

лять режимами 

работы объектов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 
ПК- 7 
Способен прово-

дить обоснова-

ние проектных 

решений в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 
ПК- 8 
Способен при-

нимать участие в 

оформлении 

технической 

документации на 

различных ста-

диях разработки 

проекта объектов 

Знать: 
-правила эксплуатации электротех-

нического оборудования и его тех-

нических характеристик 
-об особенностях работы электро-

оборудования 
-действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность 
-устройства регулирования режи-

мов СЭС, физические основы фор-

мирования режимов СЭС и режи-

мов электропотребления  
-правила эксплуатации электротех-

нического оборудования и его тех-

нических характеристик 
-методы анализа данных регистра-

ции показателей режима 
-правила подготовки проектной 

документации  
-перечень необходимых данных 

для выполнения проекта 
методы анализа конкурентно-
способных вариантов  
-основы методов проектирования 
-перечень необходимых данных 

для выполнения проекта 
-алгоритмы сбора данных 
-основные типы схем, применяе-

мые в системах электроснабжения 
-устройство проектируемой систе-

мы электроснабжения 
методы оптимизации технико-
экономических показателей систе-

мы электроснабжения 
Уметь: 

-выбирать необходимые электри-

ческие аппараты 
-применять корректирующие ме-

роприятия нештатных и аварийных 

ситуаций в системе электроснаб-

жения 
использовать нормативно-
правовую и нормативно-
техническую документацию в сфе-

Полные 

ответы 

на все 

теорети-

ческие 

вопросы 
устного 

опроса. 
 

Ответы по 

существу на 

все теорети-

ческие вопро-

сы устного 

опроса. 
 Допущена 

неточность в 

формулировке 
определений. 

Ответы по 

существу не 

на все тео-

ретические 

вопросы 

устного 
опроса. 
 

Ответы ме-

нее чем на 

половину 

теоретиче-

ских вопросов 

устного 

опроса.. 
 



ре профессиональной деятельности 
-применять необходимые навыки 

при регулировании режимов рабо-

ты СЭС 
- выбирать необходимые электри-

ческие аппараты 
- использовать необходимые сред-

ства сбара и анализа данных 
-применять типовые технические 

решения 
-выполнять сбор и анализ данных 

для проектирования 
обосновывать выбор целесообраз-

ного технического решения  
-применять типовые технические 

решения 
-выполнять сбор и анализ данных 

для проектирования 
принять наиболее эффективного 

решения  
-применять типовые технические 

решения 
-выбирать необходимое электро-

техническое оборудование 
-использовать методы достижения 

оптимальных технико-
экономических показателей систе-

мы электроснабжения 
 Владеть: 
-методами поиска, сбора и обра-

ботки, критического анализа и син-

теза информации, методикой си-

стемного подхода для решения 

поставленных задач 
- навыками снижения рисков не-

штатных и аварийных ситуаций в 

системе электроснабжения объек-

тов профессиональной деятельно-

сти 
-навыками работы с нормативно-
правовой  и нормативно-
технической документацией 
методами поиска, сбора и обработ-

ки, критического анализа и синтеза 

информации, методикой системно-

го подхода для решения постав-

ленных задач 
- необходимыми компьютерными 

средствами 
-методами поиска взаимосвязи 
задач проектирования и эксплуата-

ции объектов профессиональной 

деятельности 
-методами поиска конкурентно-
способных вариантов технических 

решений 
-компьютерными способами пред-

ставления объектов проектирова-

ния 
-методами поиска конкурентно-
способных вариантов технических 

решений 
-навыками анализа и синтеза схем 

систем электроснабжения 
выбирать необходимое электро-

техническое оборудование 
-методами принятия проектных 

решений 
-  



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 

обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 ми-

нут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной рабо-

ты делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 

10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего про-

фессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 

результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачѐт 

результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы 

зачѐта результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образо-

вательных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском ин-

ституте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» . 
 
7.1. Образовательные технологии 
 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены практическими за-

нятиями и экскурсиями на предприятия города. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем акти-

визации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обес-

печивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имита-

ционных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследо-

ваний, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпуск-

ников и потребностей работодателей). 
 
7.2. Практические занятия  
 
Практические занятия предусматривают систематизированное изложение основных вопросов содержания дисципли-

ны. На первом занятии лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учеб-

ным пособиям) будет изучен курс. 
Практические занятия обеспечивают более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
7.3. Занятия семинарского типа 
 
Семинарские занятия курс не предполагает  
 
7.4. Лабораторные работы 
 
Лабораторный практикум  не предусмотрен. 
 
7.5. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную са-

мостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на практическом занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 

данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
 

7.6. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
 
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 

применять принципы и законы построения типовых  схем электротехнологических установок.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудо-

любие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером 

воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной 

дисциплины превращать в годичное. 
3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются 

те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память 

логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  



4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимули-

рования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применять-

ся лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систе-

матические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 

необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисци-

плин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении 

лекционных и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разде-

лам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 

обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать контрольные вопросы к лабораторным работам. 
 

10. Цель практических занятий – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения ма-

териала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студен-

тов. 
 Преподаватель  должен знать существующие в педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспи-

тывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументиро-

ванность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний 

обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация практических занятий 
 
Освоение студентом материала – необходимая составная часть работы студента при освоении дисциплины. Все сту-

денты перед началом работы в аудитории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в специальном жур-

нале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в аудитории и обязуется вы-

полнять все пункты инструктажа. 
Студенты не допускаются к работе в аудитории в верхней одежде. 

 
7.7. Методические указания для студентов 
 
По подготовке к практическим  занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждым практическим занятием просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующим практическим занятием необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущий.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 
Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, необходи-

мых для изучения дисциплины.  
Приѐм «защиты» отчѐта по практике заключается в проверке: 

а) правильности описания экскурсий; 
б) проработке и описании в отчѐте  индивидуального задания, 
в) оформления отчѐта по практике. 

На титульном листе отчѐта по практике должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. От-

чѐт должен быть оформлен в соответствии с положением о практике разработанном в Институте.  
Отчет считается защищѐнным, если на титульной листе, имеется  подпись преподавателя:  с указанием даты и оценки.  
 
По работе с литературой 
 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 

изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 

источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 

содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 



текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 

положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
7.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работни-

ками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, со-

здании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся 

с учетом предоставления материала в различных 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 использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 

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

Посещение экскурсий для лиц с ОВЗ носит рекомендательный характер и может быть заменено изучением тем экс-

курсий в литературе. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на устные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может прово-

диться в несколько этапов. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

 Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 

2-О-1. Основы электроснабжения промышленных 

предприятий [Текст] : учебник для вузов / А. А. 

Федоров , В. В. Каменева. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Энергоатомиздат, 1984. - 472 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2-О-2. Основы электроснабжения [Текст] : учеб. 

пособ. / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2012. - 480 с. - (Учеб. для вузов. 

Специальная лит.). - ISBN 978-5-8114-1385-0 (в 

пер.) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 

2-Д-1. Практика по получению профессиональных 

умений и навыков. Методические указания для сту-

дентов профиля «Электроснабжение» сост. Б. В. 

Жилин [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 2015. - 36 с. 

- (ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Ново-

московский ин-т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=112
2 
 

Да 

 
8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ре-

сурсы следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 

https://e.lanbook.com/ 
2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
Профессиональные базы данных 
1 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, договор об оказании информационных услуг с 

использованием экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) КонсултантПлюс от 30.12.2016г. 
http://www.consultant.ru/ 

https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


2 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 
3 Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Га-

рант.ру») - http://www.garant.ru/ 
4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 
http://window.edu.ru/ 
5 Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - 
http://olden.rsl.ru/ 
6 Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
7 Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
8 Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Мен-

делеева. Режим доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16. 
9 Учебный курс «Практика» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1122 . 

 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для исполь-

зования инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья 
Аудитория  для практических 

занятий 125  (Тульская область, 

Новомосковский район, г. Ново-

московск, улица Трудовые Резер-

вы, дом 29/19) 

Проектор ACER, экран с электроприводом,  ноутбук 

TOHSIBA. Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 125, 18 посадочных мест  

приспособлено (аудито-

рия на первом этаже, 

отсутствие порогов) 

Аудитория для групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

обучающихся 125 (Тульская об-

ласть, Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица Трудовые 

Резервы, дом 29/19) 

Проектор ACER, экран с электроприводом,  ноутбук 

TOHSIBA. Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 125, 18 посадочных мест  

приспособлено (аудито-

рия на первом этаже, 

отсутствие порогов) 

Аудитория для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции 125 (Тульская область, Но-

вомосковский район, г. Новомос-

ковск, улица Трудовые Резервы, 

дом 29/19) 

 Проектор ACER, экран с электроприводом,  ноутбук 

TOHSIBA. Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 125, 18 посадочных мест 

приспособлено (аудито-

рия на первом этаже, 

отсутствие порогов) 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 219 (Тульская 

область, Новомосковский район, 

г. Новомосковск, улица Трудовые 

Резервы, дом 29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 

Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презен-

таций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образова-

тельным и информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе управле-

ния учебными курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам. Принтер лазерный Сканер. 24 посадоч-

ных места 

 

Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования ауд. 224а   

(Тульская область, Новомосков-

ский район, г. Новомосковск, 

улица Трудовые Резервы, дом 

29/19) 

Средства (приборы, стенды), необходимые для про-

ведения профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

Проектор Epson EB-X9, экран на крюке, ноутбук  HP Probook., с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 

Тбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электрон-

ным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учеб-

ными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1122%20%20


Программное обеспечение 
Операционная система (MSWindows, подписка AzureDevToolsforTeaching (бывш.Microsoft Imagine Premium) 

ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state 
budgetary educational institution of higher education ―Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia‖. 

 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам лекци-

онного курса; презентации к лекциям. 
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы 

в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 
 
10. ПРАКТИКА ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ: 
 
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для про-

ведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 
б) дискретно: 

- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 
- по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов  учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведения. 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика. Тип проектно-технологическая» 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Контактная работа 48 час практические занятия. Самостоятельная работа студента 

60 час. Форма промежуточного контроля: дифференциальный  зачет 7семестр. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б2.В.01.02(П)  «Производственная практика. Тип проектно-технологическая»  является частью формиру-

емой участниками образовательных отношений . Дисциплина следует после изучения большинства гуманитарных и естествен-

нонаучных дисциплин: Физика, Математика, Химия. Практика является основой для изучения последующих дисциплин: Элек-

троснабжение, Электрические станции и подстанции, Электроэнергетические системы и сети. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с основами электроэнергетики, производственной деятельностью 

служб и предприятий электроэнергетической отрасли, а также получение первичных профессиональных навыков и умений по 

направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" направленности (профиля) подготовки "Электро-

снабжение". 
Задачи преподавания дисциплины: 
 приобретение и формирование навыков применения основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности; 
 изучение роли и места электроэнергетики и электротехники в хозяйственной деятельности предприятия (организации) 

различной отраслевой принадлежности;  
- формирование и развитие умений работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; 
 изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, достижений отечественной и зарубеж-

ной науки и техники в области электроэнергетики и электротехники;  
 приобретение знаний по организации рабочих мест, их техническому оснащению, размещению технологического обо-

рудования и его обслуживанию в области электроэнергетики и электротехники;  
 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и публикаций; приобретения навыка их написания;  
 закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретенных в предшествующий период теоретическо-

го обучения; 
- приобретение и формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 
 
4. Содержание дисциплины 
 
№ 

раз

де-

ла 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела 

9.  
Понятие проектиро-

вания СЭС 
Понятия проект. Стадии проектирования. Требования к системам электроснабжения (СЭС). Эле-

менты СЭС. Классификация СЭС. Нормативные документы при проектировании. 

10.  

Методы определе-

ния расчетных пока-

зателей проектируе-

мой СЭС 

Понятие расчетного показателя СЭС для проектирования . Методики определен расчетных пока-

зателейю 

11.  
Проектирование 

ОРУ 
Требования к компоновке ОРУ или ЗРУ. Применение ЗРУ. Компоновка и конструкция ОРУ. 

Применение РУ 6-10кВ 

12.  
Проектирование 

ГПП 
Требования к компоновке ГПП. Применение ГПП. Компоновка и конструкция ГПП. Состав обо-

рудования трансформаторной подстанции. Условия работы. Шины подстанции. Силовые комму-

тационные аппараты. Защиты, автоматика, системы управления. 

13.  
Проектирование 

кабельных линий 
Требования к КЛ. Применение КЛ.  Конструкция КЛ. Способы прокладки. Отображение на схе-

мах. 

14.  
Выбор места уста-

новки ГПП 
Определение ЦЭН и его условные обозначения. 

15.  
Генплан предприя-

тия 
Понятие генплана предприятия. Отображение электрического и технологического оборудования 

на плане. 

16.  
Схема электроснаб-

жения предприятия 
Составление схемы электроснабжения предприятия. Условные обозначения. 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
Компетенция 

(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

ПК- 4 
Способен обеспечивать 

требуемые режимы и 

ПК - 4.1 
Демонстрирует знания тех-

нических характеристик, 

Знать: правила эксплуатации электротехнического оборудования и 

его технических характеристик 
Уметь: выбирать необходимые электрические аппараты 



заданные параметры тех-

нологического процесса 

по заданной методике 

конструктивных особенно-

стей, режимов работы и пра-

вил эксплуатации электро-

технического оборудования 

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического ана-

лиза и синтеза информации, методикой системного подхода для 

решения поставленных задач 

ПК - 4.2 
Демонстрирует умение опре-

делять корректирующие ме-

роприятия для снижения 

рисков нештатных и аварий-

ных ситуаций в системе 

электроснабжения объектов 

профессиональной деятель-

ности 

Знать: об особенностях работы электрооборудования 
Уметь: применять корректирующие мероприятия нештатных и 

аварийных ситуаций в системе электроснабжения 
Владеть: навыками снижения рисков нештатных и аварийных си-

туаций в системе электроснабжения объектов профессиональной 

деятельности 

ПК - 4.3 
Владеет навыками внутрен-

него аудита систем менедж-

мента качества, систем элек-

троснабжения объектов про-

фессиональной деятельности 
 

Знать: действующее законодательство и правовые нормы, регули-

рующие профессиональную деятельность 
Уметь: использовать нормативно-правовую и нормативно-
техническую документацию в сфере профессиональной деятельно-

сти 
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой  и нормативно-
технической документацией 

ПК- 5 
Способен управлять ре-

жимами работы объектов 

профессиональной дея-

тельности 

ПК - 5.1 
Демонстрирует знания 

устройств регулирования 

режимов СЭС, физические 

основы формирования режи-

мов СЭС и режимов электро-

потребления 

Знать:  устройства регулирования режимов СЭС, физические осно-

вы формирования режимов СЭС и режимов электропотребления  
Уметь: применять необходимые навыки при регулировании режи-

мов работы СЭС 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического ана-

лиза и синтеза информации, методикой системного подхода для 

решения поставленных задач 
ПК - 5.2 
Демонстрирует умение вы-

бирать электротехническое 

оборудование необходимого 

типа и параметров, включая 

использование его управля-

ющих воздействий на режи-

мы СЭС 

Знать: правила эксплуатации электротехнического оборудования и 

его технических характеристик 
Уметь: выбирать необходимые электрические аппараты 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического ана-

лиза и синтеза информации, методикой системного подхода для 

решения поставленных задач 

ПК - 5.3 
Демонстрирует владение 

методами анализа данных 

регистрации показателей 

режима и формирования 

управляющих воздействий на 

режим СЭС 

Знать: методы анализа данных регистрации показателей режима 
Уметь: использовать необходимые средства сбара и анализа дан-

ных 
Владеть: необходимыми компьютерными средсвами 

ПК- 6 
Способен управлять ре-

жимами работы объектов 

профессиональной дея-

тельности 

ПК - 6.1 
Знает правила подготовки 

разделов проектной докумен-

тации на основе типовых 

технических решений; взаи-

мосвязь задач проектирова-

ния и эксплуатации объектов 

профессиональной деятель-

ности 

Знать:  правила подготовки проектной документации  
Уметь: применять типовые технические решения 
Владеть: методами поиска взаимосвязи задач проектирования и 

эксплуатации объектов профессиональной деятельности 

ПК - 6.2 
Выполняет сбор и анализ 

данных для проектирования, 

составляет конкурентно-
способные варианты техни-

ческих решений 

Знать:  перечень необходимых данных для выполнения проекта 
Уметь: выполнять сбор и анализ данных для проектирования 
Владеть: методами поиска конкурентно-способных вариантов тех-

нических решений 

ПК - 6.3 
Владеет составлением конку-

рентно-способных вариантов; 

обоснованием выбора целе-

сообразного решения постро-

ения объектов профессио-

нальной деятельности. Обос-

новывает выбор целесооб-

разного технического реше-

ния 

Знать: методы анализа конкурентно-способных вариантов  
Уметь: обосновывать выбор целесообразного технического реше-

ния  
Владеть: методами поиска конкурентно-способных вариантов тех-

нических решений 

ПК- 7 
Способен проводить 

ПК - 7.1 
Знает основы методов проек-

Знать:  Знает основы методов проектирования 
Уметь: применять типовые технические решения 



обоснование проектных 

решений в сфере профес-

сиональной деятельности 

тирования типовых и новых 

объектов профессиональной 

деятельности 

Владеть: компьютерными способами представления объектов про-

ектирования 

ПК - 7.2 
Умеет осуществлять анализ 

данных при проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать:  перечень необходимых данных для выполнения проекта 
Уметь: выполнять сбор и анализ данных для проектирования 
Владеть: методами поиска конкурентно-способных вариантов тех-

нических решений 

ПК - 7.3 
Владеет алгоритмами сбора 

данных и принятия наиболее 

эффективного решения при 

проектировании объектов 

профессиональной деятель-

ности 

Знать: алгоритмы сбора данных 
Уметь: принять наиболее эффективного решения  
Владеть: необходимыми компьютерными средствами 

ПК- 8 
Способен принимать 

участие в оформлении 

технической документа-

ции на различных стади-

ях разработки проекта 

объектов 

ПК - 8.1 
Знает типы схем, применяе-

мых в системах электро-

снабжения и  особенности их 

применения для различных 

потребителей 

Знать:  Знает основные типы схем, применяемые в системах элек-

троснабжения 
Уметь: применять типовые технические решения 
Владеть: компьютерными способами представления объектов про-

ектирования 

ПК - 8.2 
Умеет обосновывать техни-

ческие решения и выбирать 

технико-экономически  целе-

сообразную  структуру  и  

схему систем электроснаб-

жения, электротехническое 

оборудование 

Знать:  устройство проектируемой системы электроснабжения 
Уметь: выбирать необходимое электротехническое оборудование 
Владеть: методами принятия проектных решений 
 

ПК - 8.3 
Владеет методами достиже-

ния оптимальных технико-
экономических показателей 

системы электроснабжения 

при проектировании и экс-

плуатации, навыками анализа 

и синтеза схем систем элек-

троснабжения 

Знать: методы оптимизации технико-экономических показателей 

системы электроснабжения 
Уметь: использовать методы достижения оптимальных технико-
экономических показателей системы электроснабжения 
Владеть: навыками анализа и синтеза схем систем электроснабже-

ния 

 







               1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом дополне-

ний и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по направле-

нию подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467 (далее – стандарт); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
Область применения программы 
 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», направленность (профиль) «Электроснабжение» (уровень бака-

лавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467). 
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является закрепление теоретических и практических знаний, полученных в ходе изуче-

ния специальных дисциплин; приобретение профессиональных навыков эксплуатации электрооборудования и средств электри-

фикации и автоматизации технологических процессов; изучение правил технической эксплуатации и правил устройства элект-

роустановок. 
Задачи преподавания дисциплины: 
 закрепление теоретических знаний, полученных за время обучения; 
 изучение системы электроснабжения предприятия во взаимосвязи с технологией производства; 
 изучение вопросов экономики, экологии, техники безопасности, связанных с потреблением электрической энергии; 
 приобретение навыков по использованию правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда на предприятии (организации, учреждении); 
 ознакомление с условиями монтажа и эксплуатации электрооборудования и требованиями техники безопасности; 
 ознакомление с организацией труда отдела главного энергетика предприятия и отдельных цехов; 
 научиться оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования;  
научиться обосновывать проектные решения;  
 научится обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса; 
 научиться пользоваться техническими средствами для измерения и контроля основных параметров технологическо-

го процесса;  
 научиться составлять спецификацию на электрооборудование с указанием его полной технической характеристики; 

 сбор исходных данных для выполнения выпускной квалификационной  работы. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплина Б2.В.01.03(П) "Преддипломная практика" относится к блоку 2. Практика. Изучается в 8 семестре, на 4 

курсе. 
Дисциплина следует после изучения дисциплин: Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, 

Электроснабжение, Энергоаудит предприятий и организаций., Нормативная база энергохозяйства, Основы научных исследова-

ний. 
Практика является основой для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛА-

НИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
4.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компе-

тенций 
 
Компетенция 
(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

ПК-1 
Способен выполнять 

инженерно-техническое 

сопровождение дея-

ПК-1.1 
Знает правила, методы, порядок и 

сроки производства испытаний и 

измерений в электрических сетях 

Знать: технические средства для измерения и контроля ос-

новных параметров в электрических сетях системы электро-

снабжения 
Уметь: использовать технические средства для измерения и 



тельности по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности 

системы электроснабжения объек-

тов профессиональной деятельно-

сти 

контроля основных параметров в электрических сетях си-

стемы электроснабжения 
Владеть: навыками использования технических средств для 

измерения и контроля основных параметров в электрических 

сетях системы электроснабжения 
ПК-1.2 
Демонстрирует знания организации 

технического обслуживания и ре-

монта электрооборудования систем 

электроснабжения 

Знать: нормы планово-предупредительных ремонтов обору-

дования, методы оценки остаточного ресурса оборудования 
Уметь: разрабатывать графики текущего обслуживания и 

ремонтов электрооборудования 
Владеть: навыками использования технических средств для 

диагностики, оценивания технического состояния и остаточ-

ного ресурса оборудования  
ПК-1.3 
Применяет методы индикации тех-

нического состояния и технические 

средства испытаний и диагностики 

электрооборудования объектов 

профессиональной деятельности 

Знать: методики и нормы испытаний технических средств и 

диагностику электроэнергетического и электротехнического 

оборудования 
Уметь: оформлять инструкции по эксплуатации оборудова-

ния и программы испытаний 
Владеть: практическими навыками по испытанию электро-

оборудования и объектов электроэнергетики 
ПК-1.4 
Демонстрирует понимание взаимо-

связи задач эксплуатации и техно-

логического обеспечения 

Знать: инструкции, стандарты, регламенты по эксплуатации 

электротехнического оборудования и технического обеспе-

чения 
Уметь: оформлять заявки для технологического обеспечения  

при эксплуатации объектов энергетики  
Владеть: навыками составления заявок для технологическо-

го обеспечения при эксплуатации объектов энергетики 
ПК-1.5 
Готов осуществлять монтаж элек-

трооборудования систем электро-

снабжения 

Знать: требования нормативно-технической документации 

на монтаж электрооборудования 
Уметь: производить монтаж и наладку электрооборудования 

систем электроснабжения 
Владеть: навыками монтажа и наладки электрооборудования 

систем электроснабжения 
ПК-2 
Способен участвовать в 

организации безопас-

ной работы персонала 

на объектах профессио-

нальной деятельности 

ПК-2.1 
Демонстрирует знания основных 

нормативных документов по обес-

печению безопасных условий труда 

Знать: основные нормативные документы по обеспечению 

безопасных условий труда 
Уметь: составлять протоколы и журналы проверки знаний 

правил работ в электроустановках 
Владеть: навыками  оформлять нормативные документы по 

обеспечению безопасных условий труда 
ПК-2.2 
Демонстрирует  умение контроли-

ровать соблюдение требований 

охраны труда, техники безопасно-

сти, экологической безопасности 

объектов профессиональной дея-

тельности 

Знать: правила охраны труда при эксплуатации электроуста-

новок, межотраслевые правила по охране труда при эксплуа-

тации электроустановок  
Уметь: применять  профессиональные знания для обеспече-

ния техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда 
Владеть: культурой профессиональной безопасности, спо-

собностью идентифицировать опасности и оценивать риски 

в сфере своей профессиональной деятельности 
ПК-2.3 
Владеет методами поддержания 

безопасных условий жизнедеятель-

ности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

Знать: научно-обоснованные способы поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельности в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций 
Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия жиз-

недеятельности, различать факторы, влекущие возникнове-

ния опасных ситуаций 
Владеть: навыками по предотвращению опасных ситуаций; 

приемами первой помощи 
ПК-3 
Способен производить 

расчеты показателей 

функционирования 

технологического обо-

рудования и систем 

технологического обо-

рудования для обеспе-

чения оптимальных 

параметров работы 

объектов профессио-

нальной деятельности 

ПК-3.1 
Знает принципы систематизации и 

обобщения информации для вы-

полнения расчетов показателей 

функционирования технологиче-

ского оборудования и систем тех-

нологического оборудования 

Знать: принципы и методы систематизации и обобщения 

информации для выполнения расчетов показателей режимов 

СЭС 
Уметь: анализировать систематизированную информацию и 

выполнять расчеты показателей режимов СЭС 
Владеть: методами систематизирующими и обобщающими 

информацию для выполнения расчетов показателей СЭС 
ПК-3.2 
Применяет методы расчета и умеет 

производить расчеты  показателей 

функционирования элементов и 

систем технологического оборудо-

вания объектов ПД 

Знать: методы выполнения расчетов показателей режимов 

электрических сетей 
Уметь: применять методы расчетов показателей режимов 

электрических сетей 
Владеть: методами  расчетов показателей режимов электри-

ческих сетей 
ПК-3.3 Знать: методы,  обеспечивающие оптимальные параметры  



Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной дея-

тельности 

работы  систем электроснабжения 
Уметь: обосновывать выбор метода,  обеспечивающего оп-

тимальные параметры  работы  систем электроснабжения 
Владеть: методами, обеспечивающими оптимальные пара-

метры электрооборудования  
ПК-6 
Способен участвовать в 

разработке отдельных 

разделов при проекти-

ровании объектов про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-6.1 
Знает правила подготовки разделов 

проектной документации на основе 

типовых технических решений; 

взаимосвязь задач проектирования 

и эксплуатации объектов профес-

сиональной деятельности 

Знать: основные нормативные и правовые документы, пра-

вила оформления основной нормативно-технической доку-

ментации, связанной с эксплуатацией электрооборудования, 

электроснабжением и обеспечением необходимых режимов 

электроэнергетических систем 
Уметь: составлять документацию, предусмотренную прави-

лами эксплуатации электрооборудования, применения энер-

госберегающих технологий; использовать инструкции, опи-

сания, технические паспорта о работе электротехнических 

устройств и установок электрических сетей и промышлен-

ных предприятий 
Владеть: навыками составления и оформления типовой тех-

нической документации по эксплуатации электроэнергети-

ческого оборудования и систем 
ПК-6.2 
Выполняет сбор и анализ данных 

для проектирования, составляет 

конкурентно-способные варианты 

технических решений 

Знать: основы современной технологии проектирования 
Уметь: анализировать техническую документацию, схемы, 

конструктивные особенности систем электроснабжения 
Владеть: навыками работы со специализированной литера-

турой и нормативно-технической документацией 
ПК-6.3 
Владеет составлением конкурент-

но-способных вариантов; обосно-

ванием выбора целесообразного 

решения построения объектов про-

фессиональной деятельности. 

Обосновывает выбор целесообраз-

ного технического решения 

Знать: требования нормативных документов, предъявляемые 

к уровню надежности и энергоэффективности систем элек-

троснабжения, электрических сетей и электротехнологиче-

ских установок, требования к качеству электроэнергии 
Уметь: рассчитывать технико-экономические показатели и 

выбирать оптимальный вариант схемы электроснабжения 

для различных категорий потребителей электрической энер-

гии 
Владеть: навыками расчета технико-экономических показа-

телей, выбором оптимального варианта схемы электроснаб-

жения для различных категорий потребителей электриче-

ской энергии 
ПК-7 
Способен проводить 

обоснование проектных 

решений в сфере про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-7.1 
Знает основы методов проектиро-

вания типовых и новых объектов 

профессиональной деятельности 

Знать: требования нормативных документов при рекон-

струкции или развитии систем электроснабжения 
Уметь: составлять варианты реконструкции или развития 

систем электроснабжения с учетом требований по уровню 

надежности и энергоэффективности систем электроснабже-

ния, электрических сетей  
Владеть: навыками проектирования и реконструкции систем 

электроснабжения, электрических сетей  
ПК-7.2 
Умеет осуществлять анализ данных 

при проектировании объектов про-

фессиональной деятельности 

Знать: методы анализа данных при проектировании систем 

электроснабжения 
Уметь: использовать имеющуюся информацию о существу-

ющих решениях при проектировании систем электроснаб-

жения 
Владеть: навыками сбора и анализа информации о суще-

ствующих технических решениях при проектировании си-

стем электроснабжения 
ПК-7.3 
Владеет алгоритмами сбора данных 

и принятия наиболее эффективного 

решения при проектировании объ-

ектов профессиональной деятель-

ности 

Знать: методы поиска, обработки и анализа информации при 

проектировании систем электроснабжения 
Уметь: применять методы поиска, обработки и анализа ин-

формации при проектировании систем электроснабжения 
Владеть: навыками  поиска, обработки и анализа информа-

ции при проектировании систем электроснабжения 
ПК-8 
Способен принимать 

участие в оформлении 

технической докумен-

тации на различных 

стадиях разработки 

проекта объектов 

ПК-8.1 
Знает типы схем, применяемых в 

системах электроснабжения и  осо-

бенности их применения для раз-

личных потребителей 

Знать: нормативно-технические и нормативно-методических 

документы,  в которых приводятся типы схем  применяемые 

в системах электроснабжения 
Уметь: работать с нормативно-техническими  и нормативно-
методическими документами  с типами схем систем элек-

троснабжения  
Владеть: навыками работы с нормативно-техническими  и 

нормативно-методическими документами   с типами схем 

систем электроснабжения 
ПК-8.2 
Умеет обосновывать технические 

Знать: базовые понятия экономической теории, методику 

выбора технико-экономического наилучшего варианта элек-



решения и выбирать технико-
экономически  целесообразную  

структуру  и  схему систем элек-

троснабжения, электротехническое 

оборудование 

троэнергетического объекта 
Уметь: производить технико-экономическую оценку элек-

троэнергетического объекта; ориентироваться в современ-

ных рыночных отношениях в электроэнергетической отрас-

ли 
Владеть: методами расчета технико-экономических показа-

телей электроэнергетических объектов, методами оценки 

эффективности капитальных вложений 
ПК-8.3 
Владеет методами достижения оп-

тимальных технико-экономических 

показателей системы электроснаб-

жения при проектировании и экс-

плуатации, навыками анализа и 

синтеза схем систем электроснаб-

жения 

Знать: методы анализа и синтеза систем электроснбжения 
Уметь: составлять варианты систем электроснабжения  и 

рассчитывать технико-экономические показатели 
Владеть: опытом технико-экономических расчетов при про-

ектировании, модернизации систем электроснабжения, со-

ставления технико-экономической документации 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216  час или 6  зачетные единицы (з.е).  

.  

Вид учебной работы Всего час. 
Семестр 

час 
8 

Контактная работа- аудиторные занятия,  в том числе: 8 8 
Лекции - - 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Консультация       

Самостоятельная работа (всего),  в том числе: 208 208 

Прохождение практики  160 160 
Проработка теоретического  материала 30 30 
Подготовка к практическим занятиям   
Подготовка отчѐта по практике 18 18 
Аттестации (зачет с оценкой)   

Общая трудоемкость                                    час. 
                                                                           з.е. 

216 216 

6 6 
 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 
 

№ 

раз-

дела 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Лек

ции 
час.  

Занятия семинар-

ского типа 

экзам. 
конс  

СРС* 
час. 

Кон-

троль  
 

Всего 
час. 

Фор

мы 

теку

ку-

щего 

кон-

трол

я** 

Код 

форми-

руемой 

компе-

тенции Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
заня-

тия 
час.  

1. 
Введение в практику. Подго-

товка и оформление докумен-

тов на практику  
 8   8  16  

ПК-6.1; 
ПК-7.1 
ПК-7.2 

2. 

Изучение производственно-
технологической базы практи-

ки. Инструктаж по технике 

безопасности.  

    16  16  
ПК-2.1; 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

3. 
Изучение технологических 

схем, объектов и технологиче-

ского оборудования 
    96  96  

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 
ПК-1.5 

4. 

Сбор практического материала 

по теме ВКР и выполнение 

индивидуальных заданий ру-

ководителей практики 

    48  48  

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-6.2 
ПК-6.3 
ПК-7.3 

5. Работа над индивидуальным     30  30  ПК-8.1 



заданием. Анализ полученной 

информации. 
ПК-8.2; 
ПК-8.3 

6. Оформление и защита отчѐта     10  10  ПК-6.1 

 
Вид аттестации (зачѐт с оцен-

кой) 
         

 Всего  8   208  216   
* СРС – самостоятельная работа студента 
 

5.3. Содержание дисциплины 

 
№ 
раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение в практику. Подго-

товка и оформление доку-

ментов на практику  

Оформление документов для прохождение практики. Изучение требований к 

прохождению практики и оформлению отчѐта.  

2 

Изучение производственно-
технологической базы прак-

тики. . Инструктаж по техни-

ке безопасности.  

Инструктаж по технике безопасности, противопожарной технике безопасности и 

общее ознакомление с местом практики, со структурой службы главного энерге-

тика, энергохозяйством предприятия. Изучение нормативно-технической доку-

ментации предприятия. Обсуждение организационных вопросов с руководителем 

практики от предприятия. 

3 
Изучение технологических 

схем, объектов и технологи-

ческого оборудования 

Изучение схем электроснабжения одного из цехов предприятия, технических 

характеристик приборов и оборудования .Изучение режимов работы оборудова-

ния и технологических процессов. Изучение технических средств для измерения 

и контроля основных параметров технологического процесса. Изучение методов 

и технических средств эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнер-

гетического и электротехнического оборудования . Изучение методов оценивания 

технического состояния и остаточного ресурса оборудования.   

4 

Сбор практического матери-

ала по теме ВКР и выполне-

ние индивидуальных заданий 

руководителей практики 

Сбор материала для формирования исходных данных по теме ВКР. Изучение 

организации по эксплуатации и ремонту электрооборудования. Сбор материала 

по теме индивидуального задания в ВКР.  

 
5.4. Тематический план практических занятий 

  
Практические занятия проводятся  в соответствии с содержанием дисциплины. 

 
5.5. Внеаудиторная СРС 
 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭОС и еѐ использовании при подготовки отчѐта по практике, 

сбора материала необходимого в качестве исходных данных для выполнения ВКР, проработки материала полученного во время 

прохождения практики, закрепляющего приобретенные знания и умения для формирования навыков. 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

6.1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
 

Промежуточная аттестация  в 8 семестре осуществляется в форме дифференциального зачѐта. Для оценивания результа-

тов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в форме  защиты отчѐта по практике. Он предназначен для кон-

троля восприятия обучающимся изученного материала. Отчѐт по практике оформляется в процессе прохождения практики 
каждым студентом индивидуально. 

Студент в установленные сроки показывает отчѐт по практике руководителю практики.  
После проверки отчѐта преподавателем студент должен защитить отчѐт.  
Основанием для допуска к защите является полностью оформленный отчѐт и наличие положительных отзывов руково-

дителей практики от предприятия.  
Дата и время защиты устанавливаются руководителем практики. 
Защита отчѐта состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты 

проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчѐт. 
После доклада студенту задаются вопросы. 
В результате защиты студент получает зачѐт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки представления отчѐ-

та к защите, содержание и качество оформления отчѐта, достижение целей и задач практики, доклад студента и ответы на во-

просы. 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) оформление 

отчѐта по практике. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об электронной информационно-
образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». 



 
6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навыками 

по дисциплине 

Вопросы ставятся в соответ-

ствии с алгоритмом действий, 

лежащих в основе знаний, уме-

ния, овладения навыками 

Текущий  
Оценивание окончательных 

результатов прохождения 

практики 

Цель контроля достигается при пра-

вильном ответе обучающимися соот-

ветствующих вопросов при защите 

отчѐта по практике 

 
6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации  

Компетенция 
Показатели 

текущего кон-

троля 

Уровень сформированности компетенции 
высокий пороговый не сформи-

рована 
ПК-1.1 Знает правила, методы, порядок и сроки производства 

испытаний и измерений в электрических сетях системы электро-

снабжения объектов профессиональной деятельности 
ПК-1.2 Демонстрирует знания организации технического об-

служивания и ремонта электрооборудования систем электро-

снабжения 
ПК-1.3 Применяет методы индикации технического состояния и 

технические средства испытаний и диагностики электрообору-

дования объектов профессиональной деятельности 
ПК-1.4 Демонстрирует понимание взаимосвязи задач эксплуата-

ции и технологического обеспечения 
ПК-1.5 Готов осуществлять монтаж электрооборудования си-

стем электроснабжения 
ПК-2.1 Демонстрирует знания основных нормативных докумен-

тов по обеспечению безопасных условий труда 
ПК-2.2 Демонстрирует  умение контролировать соблюдение 

требований охраны труда, техники безопасности, экологической 

безопасности объектов профессиональной деятельности 
ПК-2.3 Владеет методами поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 
ПК-3.1 Знает принципы систематизации и обобщения информа-

ции для выполнения расчетов показателей функционирования 

технологического оборудования и систем технологического 

оборудования 
ПК-3.2 Применяет методы расчета и умеет производить расчеты  

показателей функционирования элементов и систем технологи-

ческого оборудования объектов ПД 
ПК-3.3 Владеет методами обеспечения оптимальных параметров 

работы объектов профессиональной деятельности 
ПК-6.1 Знает правила подготовки разделов проектной докумен-

тации на основе типовых технических решений; взаимосвязь 

задач проектирования и эксплуатации объектов профессиональ-

ной деятельности 
ПК-6.2 Выполняет сбор и анализ данных для проектирования, 

составляет конкурентно-способные варианты технических ре-

шений 
ПК-6.3 Владеет составлением конкурентно-способных вариан-

тов; обоснованием выбора целесообразного решения построения 

объектов профессиональной деятельности. Обосновывает выбор 

целесообразного технического решения 
ПК-7.1 Знает основы методов проектирования типовых и новых 

объектов профессиональной деятельности 
ПК-7.2 Умеет осуществлять анализ данных при проектировании 

объектов профессиональной деятельности 
ПК-7.3 Владеет алгоритмами сбора данных и принятия наиболее 

эффективного решения при проектировании объектов професси-

ональной деятельности 
ПК-8.1 Знает типы схем, применяемых в системах электроснаб-

жения и  особенности их применения для различных потребите-

лей 
ПК-8.2 Умеет обосновывать технические решения и выбирать 

технико-экономически  целесообразную  структуру  и  схему 
систем электроснабжения, электротехническое оборудование 

- ПК-8.3 Владеет методами достижения оптимальных технико-

Контроль вы-

полнения ка-

лендарного 

графика 

Сроки вы-

полнение 

этапов зада-

ния соответ-

ствуют ка-

лендарному 

графику 

Сроки вы-

полнение 

этапов за-

дания соот-

ветствуют  

не полно-

стью ка-

лендарному 

графику 

Сроки вы-

полнение 

этапов за-

дания не 

соответ-

ствуют 

календар-

ному гра-

фику 
Качество под-

бора необхо-

димых матери-

алов, выписок 

из служебной 

документации 

предприятия, в 

том числе ка-

сающиеся 

охраны труда 

на данном 

предприятии 

В полном 

объеме 
Не в пол-

ном объеме 
Не собран 

Выбор методов 

анализа, и рас-

четов 

Без помощи 

преподавате-

ля 

По указа-

нию препо-

давателя 

С помощью 

преподава-

теля 

Уровень ис-

пользования 

дополнитель-

ной литерату-

ры 

Без помощи 

преподавате-

ля 

По указа-

нию препо-

давателя 

С помощью 

преподава-

теля 

Предоставле-

ние готового 

отчета к защи-

те 

Отчет пред-

ставлен к 

защите в 

срок 

Отчет 
представ-

лен к защи-

те после 

назначен-

ного срока 

Отчет не 

представ-

лен к защи-

те 



экономических показателей системы электроснабжения при 

проектировании и эксплуатации, навыками анализа и синтеза 

схем систем электроснабжения 
 
 
6.4 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрипторы) и  
результаты достижения планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не сфор-

мирована 

оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 
оценка 

«удовле-

творитель-

но» 

оценка 

«неудо-

влетвори-

тельно» 
1. Уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой. 
2. Уровень выполнения заданий, предусмотренных 

программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, аргументи-

рованность, уверенность). 
4. Уровень использования справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-следственных свя-

зей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, аргументирован-

ность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к работе, стремление к 

достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демон-

стрирует 

полное 

понимание 

проблемы.  
Все требо-

вания, 

предъявля-

емые к 

отчету по 

практике. 

Речь гра-

мотная, 

изложение 

уверенное, 

аргументи-

рованное. 

Демон-

стрирует 

понимание 

проблемы. 

Большин-

ство требо-

ваний, 

предъявля-

емых к 

отчѐту по 

практике 
выполне-

ны. 

Демон-

стрирует 

частичное 

понимание 

проблемы. 

В основном 

требования, 

предъявля-

емые к 

заданию, 

выполне-

ны. 

Демон-

стрирует 

непони-

мание 

пробле-

мы. Тре-

бования к 

отчѐту по 

практике 

не вы-

полнены 

ПК-1.1 Знает пра-

вила, методы, по-

рядок и сроки 

производства ис-

пытаний и измере-

ний в электриче-

ских сетях систе-

мы электроснаб-

жения объектов 

профессиональной 

деятельности 
ПК-1.2 Демон-

стрирует знания 

организации тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

электрооборудо-

вания систем элек-

троснабжения 
ПК-1.3 Применяет 

методы индикации 

технического со-

стояния и техниче-

ские средства ис-

пытаний и диагно-

стики электрообо-

рудования объек-

тов профессио-

нальной деятель-

ности 
ПК-1.4 Демон-

стрирует понима-

ние взаимосвязи 

задач эксплуата-

ции и технологи-

ческого обеспече-

ния 
ПК-1.5 Готов осу-

ПК-1.1 Знать: технические средства для измерения 

и контроля основных параметров в электрических 

сетях системы электроснабжения 
Уметь: использовать технические средства для из-

мерения и контроля основных параметров в элек-

трических сетях системы электроснабжения 
Владеть: навыками использования технических 
средств для измерения и контроля основных пара-

метров в электрических сетях системы электро-

снабжения 
ПК-1.2 Знать: нормы планово-предупредительных 

ремонтов оборудования, методы оценки остаточно-

го ресурса оборудования 
Уметь: разрабатывать графики текущего обслужи-

вания и ремонтов электрооборудования 
Владеть: навыками использования технических 

средств для диагностики, оценивания технического 

состояния и остаточного ресурса оборудования  
ПК-1.3 Знать: методики и нормы испытаний техни-

ческих средств и диагностику электроэнергетиче-

ского и электротехнического оборудования 
Уметь: оформлять инструкции по эксплуатации 

оборудования и программы испытаний 
Владеть: практическими навыками по испытанию 

электрооборудования и объектов электроэнергети-

ки 
ПК-1.4 Знать: инструкции, стандарты, регламенты 

по эксплуатации электротехнического оборудова-

ния и технического обеспечения 
Уметь: оформлять заявки для технологического 

обеспечения  при эксплуатации объектов энергети-

ки  
Владеть: навыками составления заявок для техно-

логического обеспечения при эксплуатации объек-

тов энергетики 
ПК-1.5 Знать: требования нормативно-технической 

документации на монтаж электрооборудования 
Уметь: производить монтаж и наладку электрообо-

Полные 

ответы на 

все теоре-

тические 

вопросы  
при защите 
отчёта 

Ответы по 

существу 

на все тео-

ретические 

вопросы  
при защите 
отчёта.. 
 Допущена 

неточ-

ность в 

формули-

ровке опре-

делений. 

Ответы по 

существу 

не на все 

теорети-

ческие во-

просы при 

защите 

отчёта. 
 

Ответы 

менее чем 

на поло-

вину тео-

ретиче-

ских во-

просов  
при за-

щите 

отчёта 



ществлять монтаж 

электрооборудо-

вания систем элек-

троснабжения 
ПК-2.1 Демон-

стрирует знания 

основных норма-

тивных докумен-

тов по обеспече-

нию безопасных 

условий труда 
ПК-2.2 Демон-

стрирует  умение 

контролировать 

соблюдение тре-

бований охраны 

труда, техники 

безопасности, эко-

логической без-

опасности объек-

тов профессио-

нальной деятель-

ности 
ПК-2.3 Владеет 

методами поддер-

жания безопасных 

условий жизнедея-

тельности, в том 

числе при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций 
ПК-3.1 Знает 

принципы систе-

матизации и 

обобщения ин-

формации для 

выполнения расче-

тов показателей 

функционирова-

ния технологиче-

ского оборудова-

ния и систем тех-

нологического 
оборудования 
ПК-3.2 Применяет 

методы расчета и 

умеет производить 

расчеты  показате-

лей функциониро-

вания элементов и 

систем технологи-

ческого оборудо-

вания объектов ПД 
ПК-3.3 Владеет 

методами обеспе-

чения оптималь-

ных параметров 

работы объектов 

профессиональной 
деятельности 
ПК-6.1 Знает пра-

вила подготовки 

разделов проект-

ной документации 

на основе типовых 

технических ре-

шений; взаимо-

связь задач проек-

тирования и экс-

плуатации объек-

рудования систем электроснабжения 
Владеть: навыками монтажа и наладки электрообо-

рудования систем электроснабжения 
ПК-2.1 Знать: основные нормативные документы 

по обеспечению безопасных условий труда 
Уметь: составлять протоколы и журналы проверки 

знаний правил работ в электроустановках 
Владеть: навыками  оформлять нормативные доку-

менты по обеспечению безопасных условий труда 
ПК-2.2 Знать: правила охраны труда при эксплуата-

ции электроустановок, межотраслевые правила по 

охране труда при эксплуатации электроустановок  
Уметь: применять  профессиональные знания для 

обеспечения техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 
- Владеть: культурой профессиональной безопасно-

сти, способностью идентифицировать опасности и 

оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности 
ПК-2.3 Знать: научно-обоснованные способы под-

держивать безопасные условия жизнедеятельности 

в том числе при возникновении чрезвычайных си-

туаций 
Уметь: создавать и поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, различать факторы, влеку-

щие возникновения опасных ситуаций 
Владеть: навыками по предотвращению опасных 

ситуаций; приемами первой помощи 
ПК-3.1 Знать: принципы и методы систематизации 

и обобщения информации для выполнения расчетов 

показателей режимов СЭС 
Уметь: анализировать систематизированную ин-

формацию и выполнять расчеты показателей режи-

мов СЭС 
Владеть: методами систематизирующими и обоб-

щающими информацию для выполнения расчетов 

показателей СЭС 
ПК-3.2 Знать: методы выполнения расчетов показа-

телей режимов электрических сетей 
Уметь: применять методы расчетов показателей 

режимов электрических сетей 
Владеть: методами  расчетов показателей режимов 

электрических сетей 
ПК-3.3 Знать: методы,  обеспечивающие оптималь-

ные параметры  работы  систем электроснабжения 
Уметь: обосновывать выбор метода,  обеспечиваю-

щего оптимальные параметры  работы  систем 

электроснабжения 
- Владеть: методами, обеспечивающими оптималь-

ные параметры электрооборудования 
ПК-6.1 Знать: основные нормативные и правовые 

документы, правила оформления основной норма-

тивно-технической документации, связанной с экс-

плуатацией электрооборудования, электроснабже-

нием и обеспечением необходимых режимов элек-

троэнергетических систем 
Уметь: составлять документацию, предусмотрен-

ную правилами эксплуатации электрооборудова-

ния, применения энергосберегающих технологий; 

использовать инструкции, описания, технические 

паспорта о работе электротехнических устройств и 

установок электрических сетей и промышленных 

предприятий 
Владеть: навыками составления и оформления ти-

повой технической документации по эксплуатации 

электроэнергетического оборудования и систем 
ПК-6.2  Знать: основы современной технологии 

проектирования 



тов профессио-

нальной деятель-

ности 
ПК-6.2 Выполняет 

сбор и анализ дан-

ных для проекти-

рования, составля-

ет конкурентно-
способные вариан-

ты технических 

решений 
ПК-6.3 Владеет 

составлением кон-

курентно-
способных вари-

антов; обоснова-

нием выбора целе-

сообразного реше-

ния построения 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности. Обос-

новывает выбор 

целесообразного 

технического ре-

шения 
ПК-7.1 Знает ос-

новы методов про-

ектирования типо-

вых и новых объ-

ектов профессио-

нальной деятель-

ности 
ПК-7.2 Умеет 

осуществлять ана-

лиз данных при 

проектировании 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности 
ПК-7.3 Владеет 

алгоритмами сбора 

данных и принятия 

наиболее эффек-

тивного решения 

при проектирова-

нии объектов про-

фессиональной 

деятельности 
ПК-8.1 Знает типы 

схем, применяе-

мых в системах 

электроснабжения 

и  особенности их 

применения для 

различных потре-

бителей 
ПК-8.2 Умеет 

обосновывать тех-

нические решения 

и выбирать техни-

ко-экономически  

целесообразную  

структуру  и  схе-

му систем элек-

троснабжения, 

электротехниче-

ское оборудование 
ПК-8.3 Владеет 

Уметь: анализировать техническую документацию, 

схемы, конструктивные особенности систем элек-

троснабжения 
Владеть: навыками работы со специализированной 

литературой и нормативно-технической документа-

цией 
ПК-6.3 Знать: требования нормативных докумен-

тов, предъявляемые к уровню надежности и энер-

гоэффективности систем электроснабжения, элек-

трических сетей и электротехнологических устано-

вок, требования к качеству электроэнергии 
Уметь: рассчитывать технико-экономические пока-

затели и выбирать оптимальный вариант схемы 

электроснабжения для различных категорий потре-

бителей электрической энергии 
Владеть: навыками расчета технико-экономических 
показателей, выбором оптимального варианта схе-

мы электроснабжения для различных категорий 

потребителей электрической энергии 
ПК-7.1 Знать: требования нормативных документов 

при реконструкции или развитии систем электро-

снабжения 
Уметь: составлять варианты реконструкции или 

развития систем электроснабжения с учетом требо-

ваний по уровню надежности и энергоэффективно-

сти систем электроснабжения, электрических сетей  
- Владеть: навыками проектирования и реконструк-

ции систем электроснабжения, электрических сетей 
ПК-7.2  Знать: методы анализа данных при проек-

тировании систем электроснабжения 
Уметь: использовать имеющуюся информацию о 

существующих решениях при проектировании си-

стем электроснабжения 
Владеть: навыками сбора и анализа информации о 

существующих технических решениях при проек-

тировании систем электроснабжения 
ПК-7.3 Знать: методы поиска, обработки и анализа 

информации при проектировании систем электро-

снабжения 
Уметь: применять методы поиска, обработки и ана-

лиза информации при проектировании систем элек-

троснабжения 
Владеть: навыками  поиска, обработки и анализа 

информации при проектировании систем электро-

снабжения 
ПК-8.1 Знать: нормативно-технические и норма-

тивно-методических документы,  в которых приво-

дятся типы схем  применяемые в системах электро-

снабжения 
Уметь: работать с нормативно-техническими  и 

нормативно-методическими документами  с типами 

схем систем электроснабжения  
Владеть: навыками работы с нормативно-
техническими  и нормативно-методическими доку-

ментами   с типами схем систем электроснабжения 
ПК-8.2 Знать: базовые понятия экономической тео-

рии, методику выбора технико-экономического 

наилучшего варианта электроэнергетического объ-

екта 
Уметь: производить технико-экономическую оцен-

ку электроэнергетического объекта; ориентировать-

ся в современных рыночных отношениях в электро-

энергетической отрасли 
Владеть: методами расчета технико-экономических 

показателей электроэнергетических объектов, ме-

тодами оценки эффективности капитальных вложе-

ний 
ПК-8.3 Знать: методы анализа и синтеза систем 

электроснабжения 



методами дости-

жения оптималь-

ных технико-
экономических 

показателей си-

стемы электро-

снабжения при 

проектировании и 

эксплуатации, 

навыками анализа 

и синтеза схем 

систем электро-

снабжения 

Уметь: составлять варианты систем электроснабже-

ния  и рассчитывать технико-экономические пока-

затели 
- Владеть: опытом технико-экономических расчетов 

при проектировании, модернизации систем элек-

троснабжения, составления технико-экономической 

документации 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 

обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 ми-

нут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной рабо-

ты делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 

10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего про-

фессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 

результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачѐт 

результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы 

зачѐта результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образо-

вательных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском ин-

ституте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» . 
 
7.1. Образовательные технологии 
 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены групповыми органи-

зационными собраниями, индивидуальными консультациями,  практическими занятиями и прохождением практики на пред-

приятиях (учреждениях, организациях) города. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При посещении предприятия  (учреждения, ор-

ганизации) во время прохождения практики обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение групповых дискуссий,  тренингов, анализ си-

туаций и имитационных моделей, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессио-

нальной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 
 
7.2. Практические занятия  
 
Практические занятия предусматривают изложение основных вопросов содержания дисциплины. На первом занятии 

лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет 

изучен курс, вопросы для ознакомления и изучения в процессе прохождении практики. 
Вопросы для ознакомления и изучения в процессе прохождении практики:  

- ознакомление с общей структурой предприятия, основная продукция, история предприятия и перспективный 

план развития;  
- ознакомление с работой отдела главного энергетика; 
- организация эксплуатации электротехнического и энергетического оборудования предприятия;  
- ознакомление с технологическими процессами и оборудованием; 
- особенности построения систем электроснабжения промышленных предприятий;  
- классификация приѐмников электрической энергии на промышленном предприятии, их показатели. Графики 

нагрузок на промышленном предприятии; 
- электроснабжение предприятия. Автоматизация и телемеханизация в системе электроснабжения; 
- средства автоматики, используемые в технологической установке, их назначение, конструкция, принцип дей-

ствия;  
- мероприятий по эффективному энергосбережению в цехах и на промышленном предприятии в целом. 
- сбор материалов для отчѐта. 

Отчѐт является основным документом, подтверждающим работу обучающегося в период практики. Его защита прово-

дится с целью выявления качественного уровня работы студента на практике. Отчѐт должен раскрывать все вопросы и требова-

ния рабочей программы. 
Отчѐт должен содержать следующие основные разделы: 

- титульный лист отчѐта по практике; 
- индивидуальное задание; 



- учетная карточка,  с краткой характеристикой работы студента; 
- календарно-тематический план; 
- дневник прохождения практики; 
- содержание; 
- введение (указываются цели и задачи практики; приводится краткое описание истории предприятия); 
- основная часть (описание технологического процесса, описание основного электрооборудования цеха; способы 

канализации электроэнергии, устройство, схемы компоновки заполнения шкафов КТП; организация монтажа и 

обслуживания электрооборудования в цеху предприятия, обязанности мастера (бригадира); индивидуальное 

задание); 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (при наличии).  

Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями к оформлению и содержанию пояснительных записок 

изложенными в СТП НИ(ф) РХТУ 201.01-2012. 
 
7.3. Самостоятельная работа студента 
 

Преддипломная практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных результатов про-

хождения практики.  
Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  
- с содержанием рабочей программы практики; 
- с целями и задачами практики, еѐ связями с другими дисциплинами образовательной программы; 
- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде Института; 
- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от Института.  
Самостоятельная  работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении отчѐта по 

практике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчѐта.  
Студент в период прохождения практики: 
- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 
- при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в известность руководителя 

практикой; 
- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопасности; 
- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения практики с представителями организации, 

желающими поступать в Институт; 
- оформляет текущие записи; 
- составляет и предоставляет руководителю отчѐт о практике. 
 
Руководитель практики : 
- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики; 
- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 
- рекомендует основную и дополнительную литературу; 
- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 
- проверяет отчѐты студентов о прохождении практики; 
- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 
- осуществляет промежуточную аттестацию.  
 
Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требова-

ния: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установ-

ленным требованиям по оформлению.  
Студентам следует:  
- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы Института. 
 
Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов навыков 

аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  
Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под руководством руководи-

теля практики.  
Рекомендации студенту:  
- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а также обсудить 

ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  
- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  
- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы.  
Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нѐм. Недопу-

стимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика должна быть чѐт-

кой, умеренного темпа. Во время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в которые можно загляды-



вать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступления нужно оперативно и по суще-

ству отвечать на вопросы. 
Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию (по желанию студента), а также ответы на во-

просы.  
 
Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, объединенных в 

единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию 

в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой инфор-

мации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечи-

вают комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, ри-

сунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок ви-

деофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проиг-

рывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации. 
Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария пред-

ставления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в 

компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 
Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура презента-

ции включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и после-

дующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, 

необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый 

материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представ-

ления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере контакта со слу-

шателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчѐта, что презентация из 10–15 слайдов 

требует для выступления около 7–10 минут. 
 

7.4. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
 
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 

применять принципы и законы построения типовых  схем электротехнологических установок.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудо-

любие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером 

воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной 
дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются 

те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память 

логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимули-

рования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применять-

ся лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систе-

матические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 

необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисци-

плин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении 

лекционных и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разде-

лам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 

обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать контрольные вопросы к лабораторным работам. 
10. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументиро-

ванность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний 

обязательно для преподавателя и студента. 
 

7.5. Методические указания для студентов 
 
По прохождению практики 
 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических и практических 

знаний, следовательно, пропуски отдельных дней во время проведения практики не позволяет глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо:  
1. ежедневно, согласно графика  практики, посещать место практики;  
2. в процессе прохождения практики вести дневник практики; 



3. изучать материал согласно содержанию разделов практики; 
4. в процессе прохождения практики вести работу по оформлению отчѐта по практике.  

Каждый студент перед началом практики получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, необходи-

мых для изучения дисциплины, тему индивидуального задания.  
Тема индивидуального задания выдается руководителем практики от Института.  Тема может быть предложена самим 

студентом и является продолжением работы студента по УИР. В дальнейшем она может войти как составная часть в ВКР. 
Приѐм «защиты» отчѐта по практике заключается в проверке: 

а) правильности описания основной части отчѐта по практике; 
б) проработке и описании в отчѐте  индивидуального задания, 
в) оформления отчѐта по практике. 

На титульном листе отчѐта по практике должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. От-

чѐт должен быть оформлен в соответствии с положением о практике разработанном в Институте.  
Отчѐт считается защищѐнным, если на титульной листе, имеется  подпись преподавателя:  с указанием даты и оценки.  
 
По работе с литературой 
 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка отчѐта по практике.) начинается с изучения 

соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 

источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 

содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 

основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 

текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 

положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
7.6. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работни-

ками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, со-

здании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся 

с учетом предоставления материала в различных 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 использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма прохождения практики, а именно местом проведения прак-

тики  является кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий". 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может прово-

диться в несколько этапов. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

 Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 

8-О-1. Проектирование схем электроустановок 

[Текст] : учеб. пособ. для вузов / Ю. Н. Балаков, М. 

Ш. Мисриханов, А. В. Шунтов. - 3-е изд., стерео-

тип. - М. : Издат. дом МЭИ, 2009. - 287 с. - ISBN 
978-5-383-00401-2 (в пер.) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

8-О-2. Учебное пособие для курсового и дипломно-

го проектирования по электроснабжению промыш-

ленных предприятий [Текст] : для вузов / А. А. Фе-

доров . - М. : Энергоатомиздат, 1987.- 368 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

8-О-3. Щербаков Е.Ф., Александров Д.С., Дубов 

А.Л. Электроснабжение и электропотребление в 

строительстве: Учебное пособие. – СПб.: Издатель-

ство «Лань», 2012.  – 512 с.: ил. – (Учебник для ву-

зов. Специальная литература).    

https://e.lanbook.com/reader/book/9469/#
2 

Да 

 
б) дополнительная литература 

https://e.lanbook.com/reader/book/9469/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/9469/#2


Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 

8-Д-1.Основы электроснабжения [Текст] = № 271 

: метод. указ. для освоения лекционного материала, 

выполнения самостоятельных заданий, контроль-

ных работ, курсового проектирования, выпускной 

квалификационной работы / сост. Б. В. Жилин [и 

др.]. - Новомосковск : [б. и.], 2016. - 100 с. - 
(ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомос-

ковский ин-т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=112
2 

Да 

8-Д-2. Преддипломная практика. Методические 

указания для студентов профиля «Электроснаб-

жение» сост. Б. В. Жилин [и др.]. - Новомосковск : 

[б. и.], 2015. - 32 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

 
8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ре-

сурсы следующих порталов и сайтов: 
1  ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 
https://e.lanbook.com 
2  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
Профессиональные базы данных 
1 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, договор об оказании информационных услуг с исполь-

зованием экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) КонсултантПлюс от 30.12.2016г. 
http://www.consultant.ru/ 
2 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 
3 Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
5 Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
6 Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
7 Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
8 Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета 

им. Д.И. Менделеева. 

URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS. 
9 Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Мен-

делеева. Режим доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16. 
10 Учебный курс «Практика» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1122  

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для исполь-

зования инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья 
Аудитория  для практических заня-

тий 125  (Тульская область, Ново-

московский район, г. Новомосковск, 

улица Трудовые Резервы, дом 29/19) 

Проектор ACER, экран с электроприводом,  ноутбук 

TOHSIBA. Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 

125). 18 посадочных мест  

приспособлено (аудито-

рия на первом этаже, 

отсутствие порогов) 

Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций обучающих-

ся 125 (Тульская область, Новомос-

ковский район, г. Новомосковск, 

улица Трудовые Резервы, дом 29/19) 

Проектор ACER, экран с электроприводом,  ноутбук 

TOHSIBA. Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 

125) . 18 посадочных мест 

приспособлено (аудито-

рия на первом этаже, 

отсутствие порогов) 

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 125 
(Тульская область, Новомосковский 

район, г. Новомосковск, улица Тру-

 Проектор ACER, экран с электроприводом,  ноутбук 

TOHSIBA. Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 

125). 18 посадочных мест 

приспособлено (аудито-

рия на первом этаже, 

отсутствие порогов) 

https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1122%20%20


довые Резервы, дом 29/19) 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 219 (Тульская об-

ласть, Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица Трудовые Ре-

зервы, дом 29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт 

и памятью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможно-

стью просмотра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образователь-

ным и информационным ресурсам, базе данных элек-

тронного каталога НИ РХТУ, системе управления учеб-

ными курсами Moodle, учебно-методическим материа-

лам. Принтер лазерный Сканер. 24 посадочных места 

 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования ауд. 224а   (Туль-

ская область, Новомосковский район, 

г. Новомосковск, улица Трудовые 

Резервы, дом 29/19) 

Средства (приборы, стенды), необходимые для проведе-

ния профилактического обслуживания учебного обору-

дования 

 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

 
Проектор Epson EB-X9, экран на крюке, ноутбук  HP Probook., с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 

Тбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электрон-

ным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учеб-

ными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
 
Программное обеспечение 
 
Операционная система (MSWindows, подписка AzureDevToolsforTeaching (бывш.Microsoft Imagine Premi-

um) ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state 

budgetary educational institution of higher education ―Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia‖. 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам лекци-

онного курса; презентации к лекциям. 
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы 

в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 
 
10. ПРАКТИКА ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ: 
 
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для про-

ведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 
б) дискретно: 

- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 
- по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов  учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведения. Преддипломная прак-

тика Б2.В.01.03(П) проходит внутри весеннего семестра четвертого курса в течение 4 недель. 
 
 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
"Преддипломная практика" 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6 / 216. Контактная работа 8 час практические занятия. Самостоятельная работа студента 

208 час. Форма промежуточного контроля: дифференциальный  зачет 8 семестр. Дисциплина изучается на 4 курсе в  8 семестре. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б2.В.01.03(П)" Преддипломная практика" относится к блоку 2. Практика. Изучается в 8 семестре, на  4 кур-

се. 
Дисциплина базируется на курсах: Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, Электроснабжение, 

Энергоаудит предприятий и организаций., Нормативная база энергохозяйства, Основы научных исследований. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является закрепление теоретических и практических знаний, полученных в ходе изуче-

ния специальных дисциплин; приобретение профессиональных навыков эксплуатации электрооборудования и средств электри-

фикации и автоматизации технологических процессов; изучение правил технической эксплуатации и правил устройства элект-

роустановок. 
Задачи преподавания дисциплины: 

 закрепление теоретических знаний, полученных за время обучения; 
 изучение системы электроснабжения предприятия во взаимосвязи с технологией производства; 
 изучение вопросов экономики, экологии, техники безопасности, связанных с потреблением электрической энергии; 
 приобретение навыков по использованию правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной без-

опасности и норм охраны труда на предприятии (организации, учреждении); 
 ознакомление с условиями монтажа и эксплуатации электрооборудования и требованиями техники безопасности; 
 ознакомление с организацией труда отдела главного энергетика предприятия и отдельных цехов; 
 научиться оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования;  
научиться обосновывать проектные решения;  
 научится обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса; 
 научиться пользоваться техническими средствами для измерения и контроля основных параметров технологического 

процесса;  
 научиться составлять спецификацию на электрооборудование с указанием его полной технической характеристики; 

 сбор исходных данных для выполнения выпускной квалификационной  работы. 
 
4. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Введение в практику. Подготовка и оформление документов на практику. 
Тема 2. Изучение производственно-технологической базы практики. . Инструктаж по технике безопасности. Тема 3. Изучение 

технологических схем, объектов и технологического оборудования. 
Тема 4. Сбор практического материала по теме ВКР и выполнение индивидуальных заданий руководителей практики. 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
Компетенция 
(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

ПК-1 
Способен выполнять 

инженерно-техническое 

сопровождение дея-

тельности по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности 

ПК-1.1 
Знает правила, методы, порядок и 

сроки производства испытаний и 

измерений в электрических сетях 

системы электроснабжения объ-

ектов профессиональной дея-

тельности 

Знать: технические средства для измерения и контроля основ-

ных параметров в электрических сетях системы электроснаб-

жения 
Уметь: использовать технические средства для измерения и 

контроля основных параметров в электрических сетях системы 

электроснабжения 
Владеть: навыками использования технических средств для 

измерения и контроля основных параметров в электрических 

сетях системы электроснабжения 
ПК-1.2 
Демонстрирует знания организа-

ции технического обслуживания 

и ремонта электрооборудования 

систем электроснабжения 

Знать: нормы планово-предупредительных ремонтов оборудо-

вания, методы оценки остаточного ресурса оборудования 
Уметь: разрабатывать графики текущего обслуживания и ре-

монтов электрооборудования 
Владеть: навыками использования технических средств для 

диагностики, оценивания технического состояния и остаточ-

ного ресурса оборудования  
ПК-1.3 
Применяет методы индикации 

технического состояния и техни-

ческие средства испытаний и 

Знать: методики и нормы испытаний технических средств и 

диагностику электроэнергетического и электротехнического 

оборудования 
Уметь: оформлять инструкции по эксплуатации оборудования 



диагностики электрооборудова-

ния объектов профессиональной 

деятельности 

и программы испытаний 
Владеть: практическими навыками по испытанию электрообо-

рудования и объектов электроэнергетики 
ПК-1.4 
Демонстрирует понимание взаи-

мосвязи задач эксплуатации и 

технологического обеспечения 

Знать: инструкции, стандарты, регламенты по эксплуатации 

электротехнического оборудования и технического обеспече-

ния 
Уметь: оформлять заявки для технологического обеспечения  

при эксплуатации объектов энергетики  
Владеть: навыками составления заявок для технологического 

обеспечения при эксплуатации объектов энергетики 
ПК-1.5 
Готов осуществлять монтаж 

электрооборудования систем 

электроснабжения 

Знать: требования нормативно-технической документации на 

монтаж электрооборудования 
Уметь: производить монтаж и наладку электрооборудования 

систем электроснабжения 
Владеть: навыками монтажа и наладки электрооборудования 

систем электроснабжения 
ПК-2 
Способен участвовать в 

организации безопас-

ной работы персонала 

на объектах профессио-

нальной деятельности 

ПК-2.1 
Демонстрирует знания основных 

нормативных документов по 

обеспечению безопасных усло-

вий труда 

Знать: основные нормативные документы по обеспечению 

безопасных условий труда 
Уметь: составлять протоколы и журналы проверки знаний 

правил работ в электроустановках 
Владеть: навыками  оформлять нормативные документы по 

обеспечению безопасных условий труда 
ПК-2.2 
Демонстрирует  умение контро-

лировать соблюдение требований 

охраны труда, техники безопас-

ности, экологической безопасно-

сти объектов профессиональной 

деятельности 

Знать: правила охраны труда при эксплуатации электроустано-

вок, межотраслевые правила по охране труда при эксплуата-

ции электроустановок  
Уметь: применять  профессиональные знания для обеспечения 

техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормы охраны труда 
Владеть: культурой профессиональной безопасности, способ-

ностью идентифицировать опасности и оценивать риски в 

сфере своей профессиональной деятельности 
ПК-2.3 
Владеет методами поддержания 

безопасных условий жизнедея-

тельности, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситу-

аций 

Знать: научно-обоснованные способы поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 
Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия жизне-

деятельности, различать факторы, влекущие возникновения 

опасных ситуаций 
Владеть: навыками по предотвращению опасных ситуаций; 

приемами первой помощи 
ПК-3 
Способен производить 

расчеты показателей 

функционирования 

технологического обо-

рудования и систем 

технологического обо-

рудования для обеспе-

чения оптимальных 

параметров работы 

объектов профессио-

нальной деятельности 

ПК-3.1 
Знает принципы систематизации 

и обобщения информации для 

выполнения расчетов показате-

лей функционирования техноло-

гического оборудования и систем 

технологического оборудования 

Знать: принципы и методы систематизации и обобщения ин-

формации для выполнения расчетов показателей режимов 

СЭС 
Уметь: анализировать систематизированную информацию и 

выполнять расчеты показателей режимов СЭС 
Владеть: методами систематизирующими и обобщающими 

информацию для выполнения расчетов показателей СЭС 
ПК-3.2 
Применяет методы расчета и 

умеет производить расчеты  по-

казателей функционирования 

элементов и систем технологиче-

ского оборудования объектов ПД 

Знать: методы выполнения расчетов показателей режимов 

электрических сетей 
Уметь: применять методы расчетов показателей режимов 

электрических сетей 
Владеть: методами  расчетов показателей режимов электриче-

ских сетей 
ПК-3.3 
Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной дея-

тельности 

Знать: методы,  обеспечивающие оптимальные параметры  

работы  систем электроснабжения 
Уметь: обосновывать выбор метода,  обеспечивающего опти-

мальные параметры  работы  систем электроснабжения 
Владеть: методами, обеспечивающими оптимальные парамет-

ры электрооборудования  
ПК-6 
Способен участвовать в 

разработке отдельных 

разделов при проекти-

ровании объектов про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-6.1 
Знает правила подготовки разде-

лов проектной документации на 

основе типовых технических 

решений; взаимосвязь задач про-

ектирования и эксплуатации объ-

ектов профессиональной дея-

тельности 

Знать: основные нормативные и правовые документы, правила 

оформления основной нормативно-технической документа-

ции, связанной с эксплуатацией электрооборудования, элек-

троснабжением и обеспечением необходимых режимов элек-

троэнергетических систем 
Уметь: составлять документацию, предусмотренную правила-

ми эксплуатации электрооборудования, применения энерго-

сберегающих технологий; использовать инструкции, описания, 

технические паспорта о работе электротехнических устройств 

и установок электрических сетей и промышленных предприя-

тий 



Владеть: навыками составления и оформления типовой техни-

ческой документации по эксплуатации электроэнергетическо-

го оборудования и систем 
ПК-6.2 
Выполняет сбор и анализ данных 

для проектирования, составляет 

конкурентно-способные вариан-

ты технических решений 

Знать: основы современной технологии проектирования 
Уметь: анализировать техническую документацию, схемы, 

конструктивные особенности систем электроснабжения 
Владеть: навыками работы со специализированной литерату-

рой и нормативно-технической документацией 
ПК-6.3 
Владеет составлением конку-

рентно-способных вариантов; 

обоснованием выбора целесооб-

разного решения построения 

объектов профессиональной дея-

тельности. Обосновывает выбор 

целесообразного технического 

решения 

Знать: требования нормативных документов, предъявляемые к 

уровню надежности и энергоэффективности систем электро-

снабжения, электрических сетей и электротехнологических 

установок, требования к качеству электроэнергии 
Уметь: рассчитывать технико-экономические показатели и 

выбирать оптимальный вариант схемы электроснабжения для 

различных категорий потребителей электрической энергии 
Владеть: навыками расчета технико-экономических показате-

лей, выбором оптимального варианта схемы электроснабжения 

для различных категорий потребителей электрической энергии 
ПК-7 
Способен проводить 

обоснование проектных 

решений в сфере про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-7.1 
Знает основы методов проекти-

рования типовых и новых объек-

тов профессиональной деятель-

ности 

Знать: требования нормативных документов при реконструк-

ции или развитии систем электроснабжения 
Уметь: составлять варианты реконструкции или развития си-

стем электроснабжения с учетом требований по уровню 

надежности и энергоэффективности систем электроснабжения, 

электрических сетей  
Владеть: навыками проектирования и реконструкции систем 

электроснабжения, электрических сетей  
ПК-7.2 
Умеет осуществлять анализ дан-

ных при проектировании объек-

тов профессиональной деятель-

ности 

Знать: методы анализа данных при проектировании систем 

электроснабжения 
Уметь: использовать имеющуюся информацию о существую-

щих решениях при проектировании систем электроснабжения 
Владеть: навыками сбора и анализа информации о существу-

ющих технических решениях при проектировании систем 

электроснабжения 
ПК-7.3 
Владеет алгоритмами сбора дан-

ных и принятия наиболее эффек-

тивного решения при проектиро-

вании объектов профессиональ-

ной деятельности 

Знать: методы поиска, обработки и анализа информации при 

проектировании систем электроснабжения 
Уметь: применять методы поиска, обработки и анализа ин-

формации при проектировании систем электроснабжения 
Владеть: навыками  поиска, обработки и анализа информации 
при проектировании систем электроснабжения 

ПК-8 
Способен принимать 

участие в оформлении 

технической докумен-

тации на различных 

стадиях разработки 

проекта объектов 

ПК-8.1 
Знает типы схем, применяемых в 

системах электроснабжения и  

особенности их применения для 

различных потребителей 

Знать: нормативно-технические и нормативно-методических 

документы,  в которых приводятся типы схем  применяемые в 

системах электроснабжения 
Уметь: работать с нормативно-техническими  и нормативно-
методическими документами  с типами схем систем электро-

снабжения  
Владеть: навыками работы с нормативно-техническими  и 

нормативно-методическими документами   с типами схем си-

стем электроснабжения 
ПК-8.2 
Умеет обосновывать технические 

решения и выбирать технико-
экономически  целесообразную  

структуру  и  схему систем элек-

троснабжения, электротехниче-

ское оборудование 

Знать: базовые понятия экономической теории, методику вы-

бора технико-экономического наилучшего варианта электро-

энергетического объекта 
Уметь: производить технико-экономическую оценку электро-

энергетического объекта; ориентироваться в современных 

рыночных отношениях в электроэнергетической отрасли 
Владеть: методами расчета технико-экономических показате-

лей электроэнергетических объектов, методами оценки эффек-

тивности капитальных вложений 
ПК-8.3 
Владеет методами достижения 

оптимальных технико-
экономических показателей си-

стемы электроснабжения при 

проектировании и эксплуатации, 

навыками анализа и синтеза схем 

систем электроснабжения 

Знать: методы анализа и синтеза систем электроснбжения 
Уметь: составлять варианты систем электроснабжения  и рас-

считывать технико-экономические показатели 
Владеть: опытом технико-экономических расчетов при проек-

тировании, модернизации систем электроснабжения, составле-

ния технико-экономической документации 

/ 



Приложение 2  
Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Контрольные вопросы для защиты отчѐта по практике. 
 

1. Цель преддипломной практики и еѐ содержание. 
2. Общая характеристика предприятия (организации, учреждения). Производственная структура предприятия. 
3. Структура и организация отдела главного энергетика предприятия. 
4. Основные обязанности административно-технического персонала  
5. Характеристики и параметры потребителей электроэнергии. 
6. Требования, предъявляемые технологическим процессом к приемникам электроэнергии. 
7. Схема внешнего электроснабжения предприятия: типы, характеристики, режимы и параметры еѐ основных элементов 

(силовых трансформаторов, выключателей, заземляющих ножей, трансформаторов собственных нужд, вентильных и 

трубчатых разрядников, высоковольтных и пробивных предохранителей). 
8. Схема внутреннего электроснабжения: число и схемы распределительных пунктов и цеховых трансформаторных под-

станций. 
9. Канализация электроэнергии на предприятии. Типы, длины, сечения, способы прокладки кабелей. 
10. Основные коммутационные и защитные аппараты и их характеристики (выключатели, разъединители, автоматы, 

предохранители и т.п.). 
11. Обеспечение надежности электроснабжения, резервирования источников питания и фидеров. 
12. Схемы питания энергоѐмких потребителей электроэнергии. 
13. Графики электрических нагрузок предприятия, способы их составления. 
14. Мероприятия по выравниванию графиков нагрузок.  
15. Борьба с потерями электроэнергии. 
16. У чет и экономия электроэнергии. 
17. Показатели качества электроэнергии на предприятии и мероприятия по их улучшению. 
18. Способы регулирования напряжения.  
19. Способы компенсации реактивной мощности на предприятии. 
20. Режимы работы силовых трансформаторов ГПП и цеховых трансформаторных подстанций. 
21. Режимы работы синхронных и асинхронных двигателей. Способы пуска и самозапуск электродвигателей. 
22. Релейные защиты основных элементов системы электроснабжения. 
23. Автоматический ввод резерва. 
24. Схемы измерений параметров режима. 
25. Токи короткого замыкания, мероприятия по ограничению токов КЗ. 
26. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности, применяемые на предприятии. 
27. Основные технико-экономические показатели системы электроснабжения и методики их определения. 
28. Техника безопасности при работе в электроустановках.  
29. Электроприемники основных цехов предприятия. 
30. Сведения об источниках питания (номинальная мощность, напряжение, удаленность, внутреннее сопротивле-

ние).Генеральный план предприятия, местоположения всех цехов, сведения о метеорологических условиях и степени 

загрязнения атмосферы. 
31. Основы технико-экономических расчетов в системах электроснабжения промышленных предприятий. 
32. Выбор экономически целесообразных параметров систем электроснабжения. 
33. Оптимизация систем электроснабжения промышленных предприятий. 
34. Экономическая целесообразность реконструкции систем электроснабжения промышленных предприятий. 
35. Вопросы экономии электрической энергии. 
36. Система стажировки молодых специалистов, работа отделов производственного обучения и повышения квалифика-

ции. 
37. Самозапуск электродвигателей ответственных механизмов. 
38. Рациональное размещение средств компенсации реактивной мощности в цехе или на участке. 
39. Мероприятия по повышению качества электроэнергии. 
40. Релейная защита элементов систем электроснабжения. 

 
Перечень рекомендованных тем индивидуальных заданий 

 
1. Сокращение потерь электроэнергии при еѐ транспортировке и преобразовании.  
2. Регулирования взаимоотношений между энергоснабжающей организацией и потребителями электрической энергии.  
3. Типы источников реактивной мощности, их общая характеристика. Пути снижения реактивных нагрузок систем элек-

троснабжения предприятий. 
4. Синхронные компенсаторы и двигатели.  
5. Конденсаторные батареи.  
6. Статические тиристорные компенсаторы на основе батарей конденсаторов.  



7. Комбинированные источники реактивной мощности.  
8. Потребление реактивной мощности асинхронными двигателями и трансформаторами, печными и сварочными уста-

новками, преобразовательными агрегатами.  
9. Осветительные электроустановки.  
10. Факторы, влияющие на коэффициент мощности систем электроснабжения: эксплуатационные факторы, влияние на 

cos технического состояния электродвигателей и качества их ремонта, конструктивные факторы. 
11. Причины выполнения компенсации реактивной мощности на предприятиях.  
12. Назначение поперечной компенсации, ее особенности.  
13. Влияние изменения нагрузки на колебания напряжения.  
14. Конденсаторы и синхронные двигатели как источники реактивной мощности.  
15. Расчет потерь активной мощности на генерацию реактивной.  
16. Выбор мощности компенсирующих устройств на основании технико-экономических расчетов.  
17. Выбор напряжения и места установки конденсаторов.  
18. Эффективность компенсации реактивной мощности в сетях промышленных предприятий. 
19. Назначение продольной компенсации реактивной мощности.  
20. Влияние установки продольной компенсации на соотношение напряжений в начале и конце участка сети.  
21. Влияние изменения нагрузки на потери напряжения без и с установкой продольной компенсации. 
22. Сравнение поперечной и продольной компенсации реактивной мощности, области их применения. 
23. Учет и экономия электроэнергии. 
24. Режимы работы синхронных и асинхронных двигателей. Способы пуска и самозапуск электродвигателей. 
25. Расчет уставок релейных защит основных элементов системы электроснабжения. 
26. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности, применяемые на предприятии. 
27. Основные технико-экономические показатели системы электроснабжения и методики их определения. 
28. Оптимизация систем электроснабжения промышленных предприятий. 
29. Оптимальное размещение КТП на территории предприятия. 
30. Экономическая целесообразность реконструкции систем электроснабжения промышленных предприятий. 
31. Самозапуск электродвигателей ответственных механизмов. 
32. Рациональное размещение средств компенсации реактивной мощности в цехе или на участке. 
33. Мероприятия по повышению качества электроэнергии. 
34. Прогнозирование электропотребления предприятия. 
35. Системы и виды освещения. Расчет осветительной установки. 
36. Заземление электроустановок. Расчет параметров.  
37. Технико-экономическое сравнение вариантов канализации электроэнергии по территории предприятия. 
38. Мероприятия по выравниванию графиков нагрузки. 
39. Обеспечение надежности электроснабжения, резервирование источников питания и фидеров. 
40. Схемы питания энергоѐмких потребителей электроэнергии на предприятии. 

 
 







Программа государственной итоговой аттестации  по направлению подготовки бакалавров «Электроэнергетика и 
электротехника», направленность (профиль): Электроснабжение, разработана на основе требований следующих документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

дополнений и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 
направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467 (далее – 
стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня подготовленности обучающегося в 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт), осваивающего образовательную программу бакалавриата, (далее – 
обучающийся), к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования.  

Обучающийся по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем Электроснабжение 

проектная деятельность: 
-сбор и анализ данных для проектирования; 
-участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 
-контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 
-проведение обоснования проектных расчетов; 
технологическая деятельность: 
-расчет схем и параметров элементов оборудования; 
-расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 
-контроль режимов работы технологического оборудования; 
-обеспечение безопасного производства; 
-составление и оформление типовой технической документации; 
эксплуатационная деятельность: 
-проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация 
-профилактических осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов 
-профессиональной деятельности; 
-составление заявок на оборудование и запасные части; 
-подготовка технической документации на ремонт. 
Задачей государственной итоговой аттестации является оценка уровня освоения комплекса учебных дисциплин и 

практик через сформированность компетенций выпускника. 
Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть 

комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 
Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены на формирование и проверку освоения следующих 

компетенций: 
универсальные компетенции (УК):  
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; 
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; 
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни; 
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 
УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1: Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 



ОПК-2: Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 

ОПК-3: Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин; 

ОПК-4: Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов в расчетах параметров и 

режимов объектов профессиональной деятельности; 

ОПК-5: Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам 

профессиональной деятельности. 

и профессиональными компетенциями (ПК): 
проектная деятельность: 

ПК-6: Способен участвовать в разработке отдельных разделов при проектировании объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК-7: Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности; 

ПК-8: Способен принимать участие в оформлении технической документации на различных стадиях разработки проекта 

объектов; 
технологическая деятельность: 

ПК-3: Способен производить расчеты показателей функционирования технологического оборудования и систем 

технологического оборудования для обеспечения оптимальных параметров работы объектов профессиональной деятельности; 

ПК-4: Способен обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной 

методике; 

ПК-5: Способен управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности; 
эксплуатационная деятельность: 

ПК-1: Способен выполнять инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования объектов профессиональной деятельности; 

ПК-2: Способен участвовать в организации безопасной работы персонала на объектах профессиональной деятельности. 
Результаты прохождения государственной итоговой аттестации, соотнесенные с результатами освоения ООП: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез  
информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

Знать:  
- основные силовые элементы систем электроснабжения, их схемы 
замещения; 
- об особенностях поиска и изучения научно-технической информации, 
методы критического анализа и обобщение результатов анализа для 
решения поставленной задачи 
Уметь: 

- составлять схемы замещения элементов систем электроснабжения, 

рассчитывать их параметры; 
- применять методики поиска, сбора, обработки информации, 
полученной из актуальных российских и зарубежных источников 
Владеть:  
- навыками работы со справочной литературой и нормативно-
техническими материалами; 
- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 
информации, методикой системного подхода для решения 

поставленных задач 

УК-2 

Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых норм,  
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Знать:  
- закономерности, движущие силы и этапы исторического процесса, 
основные события и тенденции развития мировой и отечественной 
истории, в т.ч. в области энергетики; 
– основные этапы и ключевые события истории России и мира с 
древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 
всеобщей истории, в т.ч. в области энергетики 
 Уметь: 
- исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и 
отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий, в т.ч. в области энергетики; 
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 



осознанные решения.  
Владеть:  
- навыками анализа исторических источников, преобразования 
информации в знание, осмысления процессов, событий и явлений в 
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

УК-3 

Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 

команде 

Знать: 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом 
хозяйствующих субъектов  
Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 
Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитывать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, анализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

УК-4 

Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 
- сущность и содержание основных отраслей права;  
- основные нормативные правовые документы; 
- правовую терминологию; 
- практические свойства правовых знаний. 
Уметь:  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности; 
- использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 
- самостоятельно анализировать юридическую литературу; 
-  активно участвовать в коллективном обсуждении поставленных 
задач, ролевых играх. 
Владеть: 
- навыками применения на практике полученных знаний; 
- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения и 
публичной защиты. 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 
общества в  
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

Знать: - лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера;   дифференциацию 
лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и другая), понятие свободных и 

устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, основных 
способов словообразования;  
- основные грамматические явления, характерные  для 
профессиональной речи, владеть грамматическими навыками, 
обеспечивающими коммуникацию без искажения смысла при 
письменном и устном общении общего характера.  
- основные особенности научного стиля, иметь представление об 
обиходно – литературном, официально- деловом, научном стиле, стиле 

художественной литературы; 
Уметь: - читать оригинальную литературу в области 
профессиональной деятельности для получения необходимой 
информации 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности 
- самостоятельно анализировать культурологическую литературу; 
Владеть: 
- навыками общения в области профессиональной деятельности на 

иностранном языке; 
- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без 
искажения смысла при письменном и устном общении общего 
характера; 
- навыками самостоятельной работы с иностранным языком; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 
полемики 

УК-6 

Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 

Знать: 
-  закономерности процесса общения;  
- закономерности психического развития личности индивидуально и в 
коллективе; 
Уметь:  



течение всей жизни - применять аналитический материал на практике к условиям жизни 
общества и социальному взаимодействию в коллективе на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм; 
- самостоятельно работать с познавательной и специальной 
литературой; 
- развивать познавательно-исследовательскую деятельность в процессе 
обучения.  
- находить адекватные организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях. 
Владеть: 
- методами поиска и выбора пути и средств развития партнерских и 
деловых отношений; 
- навыками практического использования достижений в 
психологической науке в процессе подготовки к профессиональной 
деятельности. 

УК-7 

Способен поддерживать 
должный уровень физической  
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- тенденции развития науки в современном мире; 
-. Отечественные и зарубежные достижения в создании 

электротехнического оборудования; 
- сущность системы образования; 
-  роль и значение общения в организации успешных совместных 
действий; 
Уметь: 
- анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом этой информации; 
- критически оценивать достоинства и недостатки, сильные и слабые 
стороны своей профессиональной деятельности; 
Владеть: 
- навыками саморазвития и методами повышения квалификации; 
- навыками планирования процесса развития профессионального 
мастерства. 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
- тенденции развития науки в современном мире; 
-. Отечественные и зарубежные достижения в создании 
электротехнического оборудования; 
- сущность системы образования; 
-  роль и значение общения в организации успешных совместных 
действий; 
Уметь: 
- анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом этой информации; 
- критически оценивать достоинства и недостатки, сильные и слабые 

стороны своей профессиональной деятельности; 
Владеть: 
- навыками саморазвития и методами повышения квалификации; 
- навыками планирования процесса развития профессионального 
мастерства. 

ОПК-1 

Способен осуществлять поиск, 
обработку и анализ информации 
из различных источников и 

представлять ее в требуемом 
формате с использованием 
информационных, омпьютерных 
и сетевых технологий 

Знать: 
- методы поиска, хранение, обработки и анализа информации из 
различных источников и баз данных,  
– методы представления информации в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий 
– методики использования программных средств для решения 
практических задач; 
- структуру элементов и систем электроснабжения промышленных 
предприятий 
Уметь: 
– применять методы поиска, хранение, обработки и анализа 
информации из различных источников и баз данных;  
- осваивать методики использования программных средств для 
решения практических задач; 
- организовать сбор и анализ научно-технической информации с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий построения математических моделей и оптимизации 
элементов и систем электроснабжения промышленных предприятий; 
- разрабатывать математические модели элементов и систем 
электроснабжения промышленных предприятий 
Владеть: 
- навыками освоения и применения методик использования 



программных средств для решения практических задач;  
- методами моделирования и оптимизации элементов  и систем 

электроснабжения промышленных предприятий 

ОПК-2 

Способен применять 
соответствующий физико-
математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального сследования 
при решении профессиональных 

задач  

Знать: 
- основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной 
алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, физические 
явления и законы механики, электротехники, теплотехники, оптики и 
ядерной физики и их математическое описание, классификацию и 
свойства химических элементов, веществ иих соединений; 
- профессиональную информацию, выбор путей ее достижения, пути 
решения технологических проблем в рамках своей профессиональной 
компетенции, экономические проблемы и общественные процессы, 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования, нормативные правовые документы 
в своей профессиональной деятельности 
Уметь: 
- применять методы математического анализа при решении 
инженерных задач; 
- использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности 
Владеть: 
- инструментарием для решения математических, физических и 
химических задач в своей предметной области; 
- законодательными и правовыми актами в области подтверждения 
соответствия безопасности и охраны окружающей среды, требованиями 
технических регламентов к безопасности в сфере профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 

Способен использовать методы 
анализа и моделирования 
электрических цепей и 
электрических машин 

Знать: 
- теоретические основы электротехники: основные понятия и законы 
магнитного поля и теории электрических и магнитных цепей; 
- методы анализа цепей постоянного и переменного токов в 
стационарных и переходных режимах; 
-  основы теории электромеханическогопреобразования энергии и 

физические основы работы электрических машин; 
-  проблемы статической и динамической устойчивости; 
Уметь: 
- применять, эксплуатировать, производить выбор электрических 
аппаратов, машин, электрического привода, оборудования 
электрических станций и подстанций, электроэнергетических систем и 
сетей, систем электроснабжения, элементов релейной защиты и 
автоматики; 
- формировать законченной представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде научно- технического отчета с его 
публичной защитой. 
Владеть: 
- методами расчета переходных и установившихся процессов в 
линейных и нелинейных электрических цепях;  
- методами анализа режимов работы электроэнергетического и 
электротехнического оборудования и систем; 
- методами расчета параметров электроэнергетических устройств и 

установок, электроэнергетических сетей и систем, систем 
электроснабжения, релейной защиты и автоматики 

ОПК-4 

Способен использовать свойства 
конструкционных и 
электротехнических материалов 
в расчетах параметров и режимов 
объектов профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- принцип работы и исполнение основных элементов 
электроэнергетической системы  и их схем замещения; 
- инженерные методики расчета токов короткого замыкания и запасов 
устойчивости  энергетических объектов; 
Уметь: 
- использовать методики расчета в проектной деятельности; 
- рассчитывать параметры различных  режимов при различных наборах 
исходных данных; 
Владеть: 
- инженерными методиками расчета параметров режимов; 
- в своей предметной области современными информационными 
технологиями 

ОПК-5 Способен проводить измерения 
электрических и 
неэлектрических величин 
применительно к объектам 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- принцип работы и исполнение основных элементов 
электроэнергетической системы  и их схем замещения; 
- инженерные методики расчета токов короткого замыкания и запасов 
устойчивости  энергетических объектов; 



Уметь: 
- использовать методики расчета в проектной деятельности; 
- рассчитывать параметры различных  режимов при различных наборах 
исходных данных; 
Владеть: 
- инженерными методиками расчета параметров режимов; 
- в своей предметной области современными информационными 
технологиями 

ПК-1 

Способен выполнять инженерно-
техническое сопровождение 

деятельности по техническому 
обслуживанию и ремонту 
оборудования объектов 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- принцип работы и исполнение основных элементов 
электроэнергетической системы и их схем замещения; 
- инженерные методики расчета токов короткого замыкания и запасов 
устойчивости энергетических объектов; 
Уметь: 
- использовать методики расчета в проектной деятельности; 
- рассчитывать параметры различных режимов при различных наборах 
исходных данных; 
Владеть: 
- инженерными методиками расчета параметров режимов; 
- в своей предметной области современными информационными 
технологиями 

ПК-2 

Способен участвовать в 

организации безопасной работы 
персонала на объектах 
профессиональной деятельности 

Знать: 
– методы сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемые в сфере профессиональной деятельности;  
Уметь: 
– выполнять научные исследования по оптимальному осуществлению 
и перспективному развитию систем электроснабжения;  
Владеть: 
– пакетами прикладных программ и специального программного 
обеспечения для анализа работы электрического хозяйства 
предприятия. 

ПК-3 

Способен производить расчеты 
показателей функционирования 
технологического оборудования 
и систем технологического 
оборудования для обеспечения 
оптимальных параметров работы 
объектов профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- современные эффективные решения устройства систем 

электроснабжения, требования и ограничения применения схем и 
электрооборудования систем электроснабжения; 
- инженерные методики расчета токов короткого замыкания и запасов 
устойчивости  энергетических объектов; 
- нормативно-технические документы, используемые при 
проектировании систем электроснабжения; 

 - требования к качеству электроэнергии;  
- принципы рационального и безопасного использования природных 
ресурсов, энергии и материалов; 
- экологические вопросы эксплуатации электрических сетей; 
Уметь:  
- выбирать электрооборудование и схемы систем электроснабжения 
для различных условий; 

 - определять расчетным путем показатели качества электроэнергии, 

выбирать схемы электроснабжения и средства повышения качества 
электроэнергии для потребителей с нелинейной, несимметричной, 
резкопеременной нагрузкой; 
Владеть: 
- методами выбора и проверки электрооборудования при различных 
требованиях со стороны потребителей; 
- инженерными методиками расчета параметров режимов; 
- в своей предметной области современными информационными 
технологиями; 

ПК-4 

Способен обеспечивать 
требуемые режимы и заданные 
параметры технологического 
процесса по заданной методике 

Знать: 
- типы схем, применяемых в системах электроснабжения и 
особенности их применения для различных потребителей; 
- методы оценки технико-экономических последствий ненадежного 
электроснабжения потребителей; 
- режимы работы электрического оборудования, электрических сетей и 

систем; 
- схемы электроснабжения и энергоснабжения;  
- основные принципы безопасного использования электроэнергии и 
эксплуатации;  
- методы определения и обеспечения эффективных режимов работы 
систем электроснабжения; 
Уметь:  



- обосновывать технические решения и выбирать технико-
экономически  целесообразную  структуру  и  схему систем 

электроснабжения, электротехническое оборудование; 
- использовать методы оценки технико-экономических последствий 
ненадежного электроснабжения потребителей; 
- пользоваться патентными и литературными источниками по теме 
выполняемых работ; 
- ориентироваться в выборе оборудования и схем электроснабжения; 
 - производить предварительные технико-экономические обоснования 
проектных расчетов; 
 Владеть: 
- методами достижения оптимальных технико-экономических 
показателей системы электроснабжения при проектировании и 
эксплуатации, навыками анализа и синтеза схем систем 
электроснабжения; 
- методами обоснования проектных решений; 
- методами разработки и оформления конструкторско-технологической 
документации и организации производственных работ; 
- навыками проектирования систем электроснабжения объектов 

ПК-5  Способен управлять режимами 
работы объектов 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- основное электрооборудование, применяемое в системах 
электроснабжения, их конструктивное выполнение, методы расчета его 
параметров; 
- методы защиты от аварийных и ненормальных режимов элементов 
сети, принципы действия защит и автоматики, области применения 
устройств защиты и автоматики; 
- состав основного оборудования систем электроснабжения объектов, 
основы построения и режимов работы систем электроснабжения; 
Уметь: 
- выбирать  технически и экономически  целесообразное  
электрооборудование, применяемое в системах электроснабжения; 
- выбирать методы защиты от аварийных и ненормальных режимов, 
рассчитывать требуемые параметры устройств защиты; 
-рассчитывать параметры систем энергоснабжения, анализировать 

режимы работы оборудования, выбирать оборудование систем 
энергоснабжения, использовать специальную справочную, 
нормативную, техническую и научную литературу;   
- моделировать и производить оценку состояния оборудования 
электрических сетей;   
- выбирать и оптимизировать стратегии технического обслуживания и 
ремонтов оборудования для систем электроснабжения;  
- применять методы оценки надежности и экономичности 

эксплуатации электроэнергетических систем; 
Владеть: 
- методами расчета и выбора параметров электрооборудования, 
применяемого в системах электроснабжения; 
- методами выборатипов релейных защит и ориентироваться в 
номенклатуре соответствующих устройств; 
- навыками оценки параметров надежности оборудования ЭЭС, 
расчета ресурса ТУ электроэнергетики, оценки функционального 
состояния оборудования электрических сетей 

ПК-6 Способен участвовать в 
разработке отдельных разделов 
при проектировании объектов 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- основные законы физики и электротехники, связанные со спецификой 
работы электрических систем и сетей; 
- основные законы физики, электротехники и электромеханики, 
связанные со спецификой работы электрических сетей и систем; 
- основные причины, приводящие к электромагнитным переходным 
процессам в электрических системах,  
- методы и практические приемы анализа режимов СЭС в целом и 
отдельных подсистем. 
Уметь: 
- рассчитывать параметры нормальных, послеаварийных и аварийных 
режимов систем электроснабжения; 
- рассчитывать токи симметричных и несимметричных коротких 
замыканий различными методами, в зависимости от требуемой 
точности конечных результатов, вводить необходимые и обоснованные 

допущения и ограничения;  
- производить математическое моделирование процессов и объектов на 
базе программных средств автоматизированного проектирования и 
исследований; 



Владеть: 
- методами получения данных  и расчета  параметров различных 

режимов СЭС; 
- навыками расчета и проектирования технических объектов в 
соответствии с техническим заданием с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования; 

ПК-7 Способен проводить 
обоснование проектных решений 
в сфере профессиональной 

деятельности 

Знать: 
- режимы и параметры работы систем электроснабжения; 
- устройства регулирования режимов СЭС, физические основы 

формирования режимов СЭС и режимов электропотребления; 
 Уметь: 
- выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и 
параметров, включая использование его управляющих воздействий на 
режимы СЭС; 
- использовать методики обеспечения требуемых режимов и заданных 
параметров систем электроснабжения; 
 Владеть:  
- методами и расчетами по выбору электрооборудования, устройств 

защиты и автоматики; 
- методами составления энергетических балансов, расчета норм 
расхода энергоресурсов, расчета экономической эффективности 
энергосберегающих проектов; 
- принципами построения систем автоматизации и управления 
электроснабжением; 
- методами обеспечения требуемых режимов и заданных параметров 
систем электроснабжения;   

ПК-8 Способен принимать участие в 
оформлении технической 
документации на различных 
стадиях разработки проекта 
объектов профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- основные электротехнические устройства измерения и регистрации 
параметров СЭС; 
- элементную базу информационно-измерительной техники; средства и 
методы измерений, применяемые в системах электроснабжения; 
Уметь: 
-выбирать электротехническое оборудование измерения и регистрации 

параметров СЭС для различных целей; 
- выбирать приборы с необходимыми характеристиками, место 
установки и условия их эксплуатации; 
- технически организовывать систему учета и измерений в системах 
электроснабжения; 
Владеть: 
- методами анализа данных регистрации показателей режима и 
формирования управляющих воздействий на режим СЭС; 
- методами учета энергоресурсов, принципами построения систем 

учета энергоресурсов и правилами их эксплуатации; 
- навыками применения аналоговых и цифровых средств измерений в 
системах электроснабжения 

 
2. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, а также государственный 

экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета Института. 
2.1 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются Институтом на 

основании действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также ФГОС ВПО в части требований к результатам 
освоения ООП бакалавриата. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП бакалавриата выполняется в период прохождения 
предквалификационной практики и подготовки квалификационной работы и представляет собой самостоятельную и логически 
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым 
готовится бакалавр (производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской, проектно-
конструкторской). 

2.2 Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение профессиональных задач: 
по проектированию системы электроснабжения промышленного предприятия, монтажу, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования систем электроснабжения.   
При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

2.3 Программа государственного экзамена разработана кафедрой ЭПП. Для объективной оценки компетенций 

выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам 
из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

3. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень испытаний ГИА, не могут быть заменены оценкой на 
основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента. 



4. К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, допускается лицо, завершившее 
теоретическое и практическое обучение по основной образовательной программе по направлению бакалавриата 
«Электроэнергетика и электротехника» 

5. Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды государственных аттестационных испытаний, входящих в 
ГИА в НИ РХТУ, присваивается квалификация (степень) «бакалавр» и выдается диплом государственного образца о высшем 
образовании. 

 
1 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
1.1 Характеристика государственного экзамена 
 
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков является государственный экзамен. Государственный экзамен 

наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, перечень которых определен Институтом, учитывает общие 
требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки «Электроэнергетика и электроснабжение», 
направленность «Электроснабжение». 

В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по 
направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника», напрвленность (профиль) «Электроснабжение», 
методическими материалами, рекомендуемыми базовыми вузами родственного профиля, в состав итогового 
междисциплинарного экзамена включены дисциплины: 

 
 

Б1. В.08 «Электрические машины»; 
Б1. В.13 «Эксплуатация систем электроснабжения»; 
Б1. В.05 «Электрические и электронные аппараты»; 
Б1. В.10 «Электрический привод»; 
Б1. В.11 «Переходные процессы в электроэнергетических системах»; 
Б1. В.04 «Надежность электроснабжения»; 
Б1. В.09 «Оптимизация систем электроснабжения»;  
Б1. В.12 «Монтаж и наладка систем электроснабжения»; 
Б1. В.14.01 «Электрические станции и подстанции»; 
Б1. В.14.02 «Электроэнергетические системы и сети»; 
Б1. В.14.03 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»; 
Б1. В.14.05 «Электроснабжение»; 
Б1. В.ДВ.01.01 «Математические задачи электроэнергетики»;  
Б1. В.ДВ.05.01 «Потребители и режимы электропотребления». 

Список рекомендуемых литературных источников: 
Дисциплина  «Электрические машины» 
а) основная литература 

1. Электрические машины: уч. пос. / В. Я. Беспалов, Н. Ф. Котеленец. - М. : Академия, 2006. - 313 с. - (Высшее 
профессиональное образование). - (в пер.) 

б) дополнительная литература 
Электрические машины и трансформаторы  : учеб. для техн.: в 2 ч. ч.1. Машины постоянного тока и трансформаторы / 

М. М. Кацман. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк. , 1976. - 216 с. 
Электрические машины и трансформаторы : учеб. для техн.: в 2 ч. ч.2. Машины переменного тока / М. М. Кацман. - 4-

е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк. , 1976. - 182 с 
Дисциплина  «Эксплуатация систем электроснабжения» 

а) основная литература 
Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий 

[Текст] : учеб. пособ. / Н. К. Полуянович. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 395 с. - (Учебники для вузов. Специальная лит-
ра). - ISBN 978-5-8114-1201-3 (в пер.) : 755.04 р. 

Федоров, А. А. Эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий [Текст] : учеб. пособ. / А. А. 

Федоров , Ю. П. Попов. - М. : Энергоатомиздат, 1986. - 278 с. 
б) дополнительная литература 

Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 1 октября 2010 года [Текст] : нормативно-технический материал. - М. : КНОРУС, 2010. - 488 с. 

эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-406-01161 
Дисциплина «Электрические и  электронные аппараты»; 

а) основная литература 
Электрические и электронные аппараты [Текст] : учебник : в 2-х т. Т.1 . Электромеханические аппараты / ред. А. Г. 

Годжелло, Ю. К. Розанов. - М. : Академия, 2010. - 344 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6253-2 
(в пер.) : 515.90 р. 

б) дополнительная литература 
Основы теории электрических аппаратов [Электронный ресурс] : учебник / Е.Г. Акимов [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61364. 
Дисциплина  «Электрический привод»; 

а) основная литература 
Москаленко, В. В. Электрический привод [Текст] : учеб. / В. В. Москаленко. - М. : Высш. шк. , 1991. - 430 с. 

б) дополнительная литература 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9D.%D0%9A.
https://e.lanbook.com/book/61364
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%92.


Москаленко, В. В. Электрический привод [Текст] : учеб. / В. В. Москаленко. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 
2007. - 366 с. - (Среднее профессиональное образование). - (в пер.) 

Дисциплина «Переходные процессы в электроэнергетических системах»; 
а) основная литература 

Переходные процессы в электроэнергетических системах: учебное пособие для студентов ВУЗов / под ред. И.П. 
Крючкова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. – 413с. 

б) дополнительная литература 
Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах: Учеб. Для электроэнергетич. 

спец. ВУЗов.– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1985 (2005). – 536 с. 
Дисциплина «Надежность электроснабжения»; 

а) основная литература 
Михайлов, В. В. Надежность электроснабжения промышленных предприятий [Текст] / В. В. Михайлов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Энергоиздат, 1982. - 150 с. 
б) дополнительная литература 

Надежность систем электроснабжения [Текст]: метод. указ. / сост.: Жилин Б.А., А. С. Исаев, Н. Д. Майорова. - 
Новомосковск : [б. и.], 2007. - 66 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). 
http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id 

Дисциплина «Оптимизация систем электроснабжения»; 
а) основная литература 

Есипов Б. Методы исследования операций. Издание второе, исправленное и дополненное. СПб.: Издательство "Лань", 
2013, 304 с. 

б) дополнительная литература 
Жилин Б. В. Оптимизационные методы при проектировании систем электроснабжения [Текст] = № 228 : метод. указ. / 

Б. В. Жилин , А. С. Исаев, Н. Д. Майорова. - Новомосковск : [б. и.], 2008. - 40 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 
Новомосковский ин-т(филиал))     

Дисциплина «Монтаж и наладка систем электроснабжения»; 
а) основная литература 

Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.К. Полуянович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 396 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91900. 

б) дополнительная литература 
Монтаж и наладка электрооборудования [Текст] : учеб. / ред. Б. И. Кудрин. - М. : Академия, 2016. - 239 с. - 

(Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0372-9 (в пер.) 
Дисциплина «Электрические станции и подстанции»; 

а) основная литература 
Электрические подстанции [Текст] : учеб.пособ. для высш. и сред. проф. образ. / Ю. Д. Сибикин. - 2-е изд. - М. : ИП 

РадиоСофт, 2016. - 416 с. 
Электрическая часть станций и подстанций [Текст] : уч-к для вузов / А. А. Васильев . - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Энергоатомиздат, 1990. - 576 с. : ил. - Библиогр.: с. 563. 
б) дополнительная литература 

Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций [Текст] : учеб. для электроэнерг. спец. вузов / Б. 
Н. Неклепаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергоатомиздат, 1986. - 640 с. 

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети»; 
а) основная литература 

Герасименко, А. А. Передача и распределение электрической энергии [Текст] : учеб. пособ. / А. А. Герасименко, В. Т. 
Федин. - 3-е изд., перераб. - М. : КНОРУС, 2012. - 645 с 

Идельчик, В. И. Электрические системы и сети [Текст] : учеб. для вузов / В. И. Идельчик. - М. : Энергоатомиздат, 
1989. - 592 с. 

б) дополнительная литература 
Справочник по проектированию электрических сетей [Текст] : справочное издание / И. Г. Карапетян, И. М. Шапиро ; 

ред. Д. Л. Файбисович. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЭНАС, 2009. - 390 с. : ил. - ISBN 978-5-93196-923-7 (в пер.) : 
Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»; 

а) основная литература 
Андреев, В. А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения [Текст] : учеб. для вузов / 

В. А. Андреев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк. , 1985. - 391 с. : ил. - Библиогр.: с. 379.  
Булычев, А. В. Релейная защита в распределительных электрических сетях. Пособие для практических расчетов/ А.В. 

Булычев, АА. Наволочный.- НЦ ЭНАС, 2017, с. 208 . 
б) дополнительная литература 

Лагуткин О.Е., Чиркова Т.Ю. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения. Задачник. – Новомосковск: НИ 
РХТУ. – 2017. – 31 с. http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=262 

Дисциплина «Электроснабжение»; 
а) основная литература 

Кудрин Б.И.Электроснабжение потребителей и режимы [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Б. И. Кудрин, Жилин Б.В., 
Ю. В. Матюнина. - М.: Издательский дом МЭИ, 2013. - 411 с. 

Анчарова, Т. В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений [Текст] : учебник для вузов / Т. В. 
Анчарова, М. А. Рашевская, Е. Д. Стебунова. - М. : Форум, 2012. - 415 с. 

б) дополнительная литература 
Основы  электроснабжения [Текст]  № 204 : мет. указ. Ч.1 / сост. Б. В. Жилин [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 2008. - 62 

с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). 
Дисциплина  «Математические задачи электроэнергетики»;  

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%92.
http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%20%D0%91.%D0%92.
https://e.lanbook.com/book/91900
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%91.%D0%9D.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%98.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%90.
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=262


а) основная литература 
Дронов В.М., Исаев А.С. Лекционный курс по дисциплине «Математические задачи энергетики».      

http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=959 
б) дополнительная литература 

Исаев А.С. Практические расчеты в дисциплине «Математические задачи энергетики». 
http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=959 

Дисциплина «Потребители и режимы электропотребления» 
а) основная литература 

Кудрин, Б. И. Электроснабжение потребителей и режимы [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Б. И. Кудрин, Жилин Б.В., 
Ю. В. Матюнина. - М. : МЭИ, 2013. - 411 с. - ISBN 978-5-383-00753-2 https://e.lanbook.com/book/72340 

б) дополнительная литература 
Энергосбережение в низковольтных электрических сетях при несимметричной нагрузке [Электронный ресурс] : 

монография / Ф.Д. Косоухов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 280 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/75512. 

 
Цель государственного экзамена – выявить уровень теоретической и практической подготовки бакалавров. 
Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению проводится членами государственной экзаменационной комиссии по 

экзаменационным билетам. 
 
1.2 Критерии оценки знаний, умений и навыков 
 
Междисциплинарный государственный экзамен проводится по билетам, которые включают теоретический вопрос и 

задачу по дисциплинам, входящим в раздел 1.1 настоящей Программы. (Приложения 1-3). 
Шкала оценки представлена в приложении 4. 
 
 
1.3 Порядок проведения экзамена 
 
При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета выпускниками может быть использована справочная 

литература. 
Государственный междисциплинарный экзамен по направлению «Электроэнергетика и электротехника»,  и профилю 

«Электроснабжение» проводится в устной форме с обязательным составлением письменных тезисов ответов на специально 
подготовленных для этого бланках и включает вопросы по дисциплинам, входящим в раздел 1.1 настоящей Программы. 

Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований ФГОС ВПО по направлению в соответствии с 
утвержденными рабочими программами. Список вопросов по каждой дисциплине, входящей в государственный 
междисциплинарный экзамен утверждается на заседании кафедры ЭПП. 

Государственный междисциплинарный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией. 
Для ответа на билеты, обучающимся предоставляется возможность подготовки в течение не менее 60 минут. Для ответа 

на вопросы билета каждому студенту предоставляется время для выступления (не более 10 минут), после чего председатель 
государственной экзаменационной комиссии предлагает ее членам задать студенту дополнительные вопросы в рамках тематики 
вопросов в билете. Если студент затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии могу задать вопросы в 
рамках тематики программы государственного междисциплинарного экзамена. По решению председателя государственной 
экзаменационной комиссии студента могут попросить отвечать на дополнительные вопросы членов комиссии и после его 
ответа на отдельный вопрос билета, а также ответить на другие вопросы, входящие в программу государственного 

междисциплинарного экзамена. 
Ответы студента оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по пятибалльной системе выставляется в 

результате закрытого обсуждения. При отсутствии большинства в решении вопроса об оценке, решающий голос принадлежит 
председателю государственной экзаменационной комиссии по приему междисциплинарного экзамена. Результаты 
государственного междисциплинарного экзамена объявляются в день его проведения после оформления протокола заседания 
государственной аттестационной комиссии. 

Каждый студент имеет право ознакомиться с результатами оценки своей работы. 
Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы хранятся в течение одного года на выпускающей кафедре. 

Результаты проведения государственного междисциплинарного экзамена рассматриваются на заседании кафедры ЭПП. 
 
2 ПРОГРАММА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 
 
2.1 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает в себя совокупность технических средств, способов и 

методов человеческой деятельности для производства, передачи, распределения, преобразования, применения электрической 

энергии, управления потоками энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы. 
Объектами профессиональной деятельности выпускника Института по направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника»,  и профилю «Электроснабжение» 
являются:   
- электрические станции и подстанции; 
- электроэнергетические системы и сети; 
- системы электроснабжения объектов техники и отраслей хозяйства; 
- электроэнергетические, электротехнические, электрофизические и технологические установки высокого напряжения; 
- устройства автоматического управления и релейной защиты в электроэнергетике; 

http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=959
http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=959
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%91.%D0%98.
https://e.lanbook.com/book/72340
https://e.lanbook.com/book/75512


- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии; 

- электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая их управление и 

регулирование; 
- электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и электронных аппаратов, 

автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 
- электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, кабельные изделия и провода, 

электрические конденсаторы, материалы и системы электрической изоляции кабелей, электрических конденсаторов; 
- электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в различных отраслях хозяйства; 
- электрическое хозяйство промышленных предприятий, заводское электрооборудование низкого и высокого 

напряжения, электротехнические установки, сети предприятий, организаций и учреждений; 
- нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 
- методы и средства контроля качества электроэнергии, изделий электротехнической промышленности, систем 

электрооборудования и электроснабжения, электротехнологических установок и систем. 
Бакалавр должен быть готов к видам деятельности, которые выделяются в соответствии с его назначением и местом в 

современной системе электроснабжения промышленных предприятий и комплексов: 
- проектная; 
- технологическая; 
- эксплуатационная. 
Цель выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКРБ), выбор тематики, структура и виды определены 

«Положением о выпускной квалификационной работе бакалавра в Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева»  

Сопутствующими задачами выпускной квалификационной работы являются: 
- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих адаптации высоко квалифицированного 

специалиста к профессиональной деятельности в области проектирования систем электроснабжения промышленных 
предприятий, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического оборудования производств; 

- создание основы для последующего роста квалификации бакалавра в выбранной им области приложения знаний, 

умений и навыков. 
Для достижения поставленных задач бакалавр должен: 
- определить сферу исследования деятельности предприятия в соответствии с собственными интересами и 

квалификацией; 
- выбрать тему выпускной квалификационной работы; 
- обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы, сформировать цель и задачи 

исследований, определить предмет и объект исследований; 
- изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, нормативно-техническую документацию, 

статистические (фактографические) материалы, справочную литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной 

темой; определить целесообразность их использования в ходе проектирования; 
- выявить и сформировать проблемы развития объекта исследований, его подразделений, определить причины их 

возникновения и факторы, способствующие и препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного развития событий и 
учесть возможные риски; 

- оценить целесообразность использования для достижения цели ВКРБ математических, статистических, логико-
структурных и экспериментальных методов исследования; 

- оформить результаты выпускной квалификационной работы в соответствии с действующими стандартами предприятия 
и требованиями нормоконтроля. 

 
2.2. Квалификационные требования и характеристика выпускной квалификационной работы 
 
Для успешного прохождения этапа государственной итоговой аттестации студенты должны обладать следующими 

основными знаниями, умениями и навыками, приобретенными за предшествующее аттестации время: 
– способностью владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей е достижения; 
– способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
– способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
– способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
– способностью стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
– способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития 

достоинств и устранения недостатков; 
– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
– способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; 
– способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 
– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
– способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания 

основных положений, законов и методов естественных наук и математики; 
– способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат; 
– готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 
– способностью владеть методами решения задач анализа и синтеза электрических цепей; 



– способностью владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных; 
– способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по 

тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии; 
– способностью применять современные программные средства создания и редактирования изображений и чертежей и 

подготовки конструкторско-технологической документации; 
– способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования систем электроснабжения; 
– готовностью выполнять расчеты и проектирование систем электроснабжения в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования; 
– способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; 
– готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
– способностью собирать, анализировать и систематизировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по тематике исследования в области электроэнергетики и электротехники; 
– готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных 

отчетов, публикаций, презентаций. 
ВКРБ является заключительным этапом обучения бакалавров в высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, 

закрепление и углубление знаний, эффективное применение знаний, умений, навыков по направлению подготовки и решение 
конкретных задач в сфере производственной, конструкторской и научно-исследовательской  деятельности. 

ВКРБ представляет собой или научно-исследовательскую работу, или расчетную работу, отвечающую требованиям 
ФГОС по конкретному направлению подготовки с учетом профиля ООП. 

ВКРБ должна отвечать современным научным, научно-техническим требованиям, быть максимально приближенной к 
решению реальных задач и содержать элементы проектных разработок и поисковых исследований, ориентированных на 
достижение нового результата. 

ВКРБ является результатом самостоятельной творческой работы студента. Качество ее выполнения позволяет дать 
дифференцированную оценку квалификации выпускника, способности выполнять свои будущие обязанности на предприятии. 
Если ВКРБ выполнена на высоком теоретическом и практическом уровне, она должна быть представлена руководству 

предприятия, на материалах которого проведены исследования, для принятия решения о возможности внедрения 
разработанных мероприятий. 

Основу выпускной квалификационной работы составляют курсовые проекты, выполняемые на третьем и четвертом 

курсах по дисциплинам: «Электроэнергетические системы и сети», «Электрические станции и подстанции», 

«Электроснабжение». 

Основные разделы ВКР логически взаимосвязаны с материалом большинства изученных дисциплин учебного плана, не 

содержащих курсовые работы и проекты. Результатами освоения дисциплины «Программное обеспечение задач 

электроэнергетики» являются приобретение студентами навыков применения прикладных программ расчета электрических 

нагрузок, построения схем электроснабжения, расчета режимов электрических сетей на ПЭВМ, расчета токов коротких 

замыканий, выбора силового оборудования подстанций, которые используются при выполнении отдельных разделов ВКР. 

Качественное оформление графической части ВКР невозможно без приобретенных студентами практических навыков по 

дисциплине «Компьютерные технологии». Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем», позволяют принимать студентам правильные решения при проектировании 

релейной защиты и противоаварийной автоматики в целях повышения надежности систем электроснабжения. Знания и навыки, 

полученные при освоении дисциплины «Техника высоких напряжений», позволяют студентам правильно выбрать проектные 

решения в части организации защиты систем электроснабжения от атмосферных и внутренних перенапряжений. 

При выполнении ВКР большую роль играют навыки, приобретенные студентами во время прохождения практик 

(учебной и производственной). Знакомство с техническими решениями, применяемыми в системах электроснабжения 

промышленных предприятий и городов для решения задач, связанных с использованием современного электрооборудования и 

режимами его работы, позволяет студентам компетентно выбирать и рассчитывать схемы электроснабжения. 
 
2.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

– Электроснабжение промышленного предприятия; 

– Электроснабжение участка промышленного предприятия; 

– Электроснабжение группы цехов промышленного предприятия; 

– Электроснабжение района города; 

– Развитие системы электроснабжения промышленного предприятия; 

– Развитие системы электроснабжения района города; 

– Развитие системы электроснабжения участка промышленного предприятия; 

– Реконструкция системы электроснабжения промышленного предприятия; 



– Реконструкция системы электроснабжения района города; 

– Реконструкция системы электроснабжения участка промышленного предприятия. 

 
2.4 Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную  комиссию выпускной 

квалификационной работы 
 
Для подготовки выпускной ВКРБ студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты по 

отдельным разделам. 
Закрепление за обучающимся темы выпускной квалификационной работы, назначение руководителя и консультантов 

(при необходимости) осуществляется приказом директора Института до начала предквалификационной практики и подготовки 
ВКРБ 

Заведующие кафедрами, где работают консультанты, до начала выполнения выпускных квалификационных работ 
разрабатывают расписание консультаций на весь период выполнения работ и доводят его до сведения студентов. 

Студент может предложить свою тему ВКРБ по профилю подготовки в рамках направления, обосновав 
целесообразность ее выполнения в личном письменном заявлении на имя заведующего профилирующей кафедрой до начала 
предквалификационной практики.  

В случае необходимости изменения или уточнения темы или руководителя ВКРБ декан факультета на основании 
представления кафедры вносит проект с предлагаемыми изменениями, но не позднее, чем за месяц до защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Консультанты по специальным разделам ВКРБ также должны подтвердить их готовность или дать свои замечания. 
Успешное выполнение выпускной ВКРБ во многом зависит от четкого соблюдения установленных сроков и 

последовательности выполнения отдельных этапов работы. При этом рекомендуется план выполнения выпускной 
квалификационной работы, который включает следующие мероприятия: 

1) выбор темы выпускной квалификационной работы, рассмотрение ее на кафедре и утверждение приказом по 
институту; 

2) подбор литературы и представление ее списка руководителю ВКРБ от кафедры не позднее начала последнего 
семестра обучения; 

3) написание и представление руководителю ВКРБ от кафедры введения и первой главы (литературный обзор) 
выпускной квалификационной работы; 

4) доработка первой главы с учетом замечаний руководителя, написание и представление второй (эксперимент) и 
третьей (обсуждение результатов) главы выпускной квалификационной работы; 

5) завершение всей выпускной квалификационной работы в первом варианте и представление ее руководителю ВКРБ от 
кафедры не позднее, чем за один месяц до ориентировочной даты защиты выпускной квалификационной работы; 

6) оформление выпускной квалификационной работы в окончательном варианте и представление его руководителю 
ВКРБ в согласованные с ним сроки. 

Законченная выпускная квалификационная работа подвергается нормоконтролю и предоставляется студентом на 

выпускающую кафедру не позднее, чем за 7 дней до установленного срока защиты. Выпускающая кафедра организует и 
проводит предварительную защиту в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

ВКРБ может быть допущена к защите на основе следующих документов: 
1) наличия пояснительной записки к ВКРБ, подписанной автором, руководителем, консультантами, нормоконтролером, 

зав. кафедрой; 
2) наличия доклада выпускника к защите выпускной квалификационной работы; 
3) отзыва руководителя выпускной квалификационной работы. Форма отзыва руководителя приведена в приложении 3; 
4) справки декана факультета о выполнении студентом учебного плана и оценках, полученных за весь период обучения. 
 
2.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
 
Защита выпускных квалификационных работ с участием не менее двух третей ее состава происходит на открытом 

(публичном) заседании ГЭК в следующей последовательности: 
- председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество бакалавра-выпускника, зачитывает тему выпускной 

квалификационной работы; 
- бакалавр-выпускник докладывает о результатах выпускной квалификационной работы. 
- члены ГЭК поочерёдно задают выпускнику вопросы по теме ВКРБ; 
- бакалавр-выпускник отвечает на заданные вопросы; 
- секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу. 
Задача ГЭК – выявление качества профессиональной подготовки бакалавра-выпускника и принятие решения о 

присвоении ему квалификации (степени) - бакалавр. 
После окончания защиты выпускных квалификационных работ, назначенных на текущий день, проводится закрытое 

заседание ГЭК при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя с участием руководителей 
выпускных квалификационных работ. На основе открытого голосования посредством большинства голосов определяется 

оценка по каждой работе. При равенстве голосов членов ГЭК голос председателя является решающим. 
Оценка выставляется с учетом теоретической и практической подготовки бакалавра-выпускника, качества выполнения, 

оформления и защиты работы. ГЭК отмечает новизну и актуальность темы работы, степень ее проработки, использования 
персонального компьютера, практическую значимость результатов работы. В протоколах отмечается, какие недостатки в 
теоретической и практической подготовке имеются у обучающегося. 

Заседание ГЭК по каждой защите работы оформляется протоколом. В протокол вносятся все задаваемые вопросы, 
ответы, особое мнение и решение комиссии о выдаче студенту-выпускнику диплома. Протокол подписывается Председателем 
и членами ГЭК. 



После заседания ГЭК и оформления протоколов бакалаврам-выпускникам объявляются результаты защиты работ. После 
защиты все работы с материалами и документами передаются в архив Института. 

Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу в установленный срок по уважительной причине, 

подтвержденной документально, может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но не более чем на 
один год. Для этого студент должен сдать в деканат факультета личное заявление с приложенными к нему документами, 
подтверждающими уважительность причины. 

Выпускнику, успешно прошедшему ГИА, Диплом об окончании Института и приложение к нему (выписка из зачетной 
ведомости) выдаются Учебной частью Института после оформления всех требуемых (в установленном порядке) документов.  

 
2.6 Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО 
 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на закрытом заседании ГЭК. За основу 

принимаются следующие критерии: 
- актуальность темы; 
- научно-практическое значение темы; 
- качество выполнения работы; 
- содержательность доклада и ответов на вопросы; 
- наглядность представленных результатов проектирования в форме плакатов и слайдов. 
Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с учетом отзыва научного 

руководителя и оценки рецензента. 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по четырех бальной системе: 
- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное оформление работы, содержательность 

доклада и презентации; 
- оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным критериям, но при наличии в содержании 

работы и ее оформлении небольших недочетов или недостатков в представлении результатов к защите; 
- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, выводов и предложений, носящих общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы; 
- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскрытие темы, несамостоятельность изложения 

материала, выводы и предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на 
вопросы. 

При определении итоговой оценки может использоваться бланк, представленный в приложении 7. 
 
3 СТРУКТУРА ВКР 
 
3.1 Результаты ВКР 
 
Результаты ВКР представляются в форме пояснительной записки и иллюстративных графических материалов. 
Пояснительная записка ВКР должна включать: 
– титульный лист; 
– задание (заверенное подписями студента, руководителя и заведующего кафедрой); 
– содержание; 
– перечень принятых условных сокращений; 
– введение (актуальность работы, цели и задачи работы, объект исследований); 
– раздел, содержащий характеристику объекта исследования; 
– разделы, содержащие анализ и соответствующие результаты исследований, расчетов, вычислительных экспериментов 

и т.п., необходимые для решения поставленных в работе задач; 
– специальный раздел (индивидуальное задание, связанное с научно исследовательской деятельностью студента); 
– заключение (результаты решения задач и выводы по работе); 
– библиографический список; 
– приложения. 
Титульный лист пояснительной записки должен содержать следующую информацию: 
– название министерства, к которому принадлежит вуз; 
– название (согласно лицензии) вуза, в котором выполнена выпускная работа; 
– название выпускающей кафедры; 
– название ВКР; 
– фамилии, имена, отчества и подписи студента, выполнившего ВКР, руководителя, консультантов отдельных разделов 

(при их наличии), заведующего кафедрой; 
– название города, в котором находится вуз, и год разработки ВКР. 
Графическая часть ВКР может быть представлена следующими материалами: 
– генеральный план предприятия (участка предприятия) или план района города, поселка с выбранным вариантом 

системы электроснабжения; 
– схемы электроснабжения предприятия или района города, поселка; 
– схемы и компоновки подстанций (главных понизительных, городских, цеховых); 
– иллюстративный материал (формулы, таблицы, графики, блок-схемы алгоритмов и программ, результаты 

теоретических и экспериментальных исследований и др.). 
Состав каждого раздела и листа графической части регламентируется методическими указаниями к выполнению 

выпускной квалификационной работы, действующими на кафедре ЭПП. 
 
3.2 Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР  
 



Выпускная квалификационная работа, представляемая к защите, состоит из пояснительной записки объемом до 80 
листов машинописного текста (без приложений) и не менее 4 листов графического материала. 

Текст пояснительной записки должен быть выполнен на листах формата А (210297 мм) в режиме односторонней печати. 

Допускается (в случаях представления поясняющих рисунков, схем или таблиц, содержащих большой объем информации) 
использование листов формата А3 (297420 мм). Как правило, работа должна быть представлена в твердом переплете. Текст 
набирается на компьютере в текстовом редакторе, например, Microsoft Word, Open Office и т.п. 

Поля страницы при наборе: 2 см – сверху и снизу; 
2,5 см – слева, 1 см – справа. 
Текст печатается шрифтом Times New Roman. Размер шрифта основного текста, основных заголовков и подзаголовков – 

12. Основной текст и заголовки выполняются с обычным интервалом между буквами в словах. Межстрочный интервал – 
полуторный. 

Все страницы, кроме титульного листа, задания и содержания должны быть пронумерованы. Нумерации подлежат все 
страницы пояснительной записки, начиная с титульного листа. Номер (арабская цифра) ставится в нижнем правом углу 
страницы. 

Оформление текста пояснительной записки должно быть подчинено принципу единообразия. 
Заполнение страницы в тексте пояснительной записки должно быть полным. 
Неполное заполнение страницы допускается для окончания текста раздела, а также для окончания текста подраздела, 

если на оставшейся части страницы невозможно поместить заголовок и не менее 2 строк текста следующего подраздела. 
Текст записки следует разбивать на абзацы. Абзацами выделяются примерно равные по объему, тесно связанные между 

собой и объединенные по смыслу части текста. Отступ в абзаце основного текста должен составлять 1 см. 
Каждый основной заголовок и следующий за ним текст начинаются с новой страницы. К основным заголовкам 

относятся: содержание, введение, названия разделов, заключение, библиографический список, названия приложений. Они 
печатаются прописными буквами. 

Название первого подраздела печатается сразу после названия соответствующего раздела. Названия подразделов 
выполняются строчными буквами, начинаясь с прописной буквы. 

Переносы, сокращения и аббревиатура слов в заголовках и подзаголовках запрещены. Точки в конце заголовков и 
подзаголовках не ставятся. Заголовки и подзаголовки выравниваются по центру. 

После названия раздела ставятся две пустые строки. Названия подразделов должны отделяться от текста одной пустой 
строкой. Каждый подраздел не обязательно начинать с новой страницы. 

Разделы и подразделы пояснительной записки следует нумеровать арабскими цифрами. Номер подраздела начинается с 
номера раздела, затем ставится точка и далее номер подраздела по порядку (например, 1.2. – второй подраздел первого 
раздела). 

Формулы, используемые в тексте, размещаются посередине строки. Размер шрифта в формуле должен соответствовать 
размеру шрифта основного текста. 

Нумерации подлежат важные формулы, на которые имеются ссылки в тексте. 
Нумерация формул должна быть сквозной в пределах раздела и обозначаться арабскими цифрами, разделенными точкой 

(например, 1.3 – третья формула в первом разделе). 
Номер формулы размещается в круглых скобках справа на границе поля основного текста. 
Если номер не помещается в строке формулы, то его располагают в следующей строке. 
Если требуется расшифровка символов, входящих в формулу, то в конце формулы ставится запятая, и с новой строки 

приводится расшифровка принятых в формуле обозначений. Если расшифровки не требуется, то в конце формулы ставится 
точка. 

При выполнении текста пояснительной записки может возникнуть необходимость в представлении результатов в виде 
таблиц. Таблицу следует располагать непосредственно после абзаца текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. 
Таблица обозначается словом «Таблица», порядковым номером и должна иметь название. 
Таблицы нумеруются арабскими цифрами (например, «Таблица 1.2» – вторая таблица первого раздела). Точка в конце 

названия таблицы не ставится. Перенос слов в названии таблиц не допускается. Примеры ссылок на таблицы в тексте работы: в 
табл. 1.2, (табл. 1.2). 

Размер шрифта в таблицах должен быть на один или два кегля меньше размера шрифта основного текста (т.е. 11 или 10), 
рекомендуемый междустрочный интервал – одинарный. 

Единицы измерения величин в таблице указываются после наименования величин через запятую. 
При переносе таблицы на следующую страницу ставится заголовок «Продолжение табл. 1.2», который выравнивается по 

правому краю таблицы. Шапка таблицы повторяется. 
В тексте записки могут приводиться иллюстрации (графики, схемы, фотографии, диаграммы). Иллюстрации 

рекомендуется располагать непосредственно после поясняющего текста, в котором они упоминаются впервые, или на 
следующей странице, если размеры не позволяют поместить рисунок после текста. В этом случае в тексте приводится ссылка 
на рисунок (например, рис. 2.1). Иллюстрации должны иметь подписи. 

Подпись включает в себя следующие основные элементы: сокращенное название  иллюстрации для ссылок (Рис.); 
порядковый номер арабскими цифрами (рекомендуется сквозная нумерация в пределах раздела); 
название иллюстрации с необходимым пояснением деталей (экспликацией) или расшифровками обозначений. Пример 

подписи: 
«Рисунок 2.1 - Название». 
Подпись и название иллюстрации начинаются с прописной буквы, экспликация – со строчной. После основного 

названия, если далее следует пояснение, ставится двоеточие. 
Элементы экспликации отделяют друг от друга точкой с запятой, а буквенные или цифровые обозначения отделяют от 

текста пояснения знаком тире. В конце подрисуночной подписи точка не ставится. 
Размер шрифта подписи к иллюстрации должен быть на один или два кегля меньше размера шрифта основного текста 

(т.е. 11 или 10). 



Оформление библиографического списка должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографический 
список пояснительной записки должен содержать только те источники, которые автор использовал при выполнении ВКР. 
Сведения об источниках следует располагать в порядке их упоминания в тексте записки. 

Размер шрифта библиографического списка может быть уменьшен на один или два кегля меньше размера шрифта 
основного текста (т.е. 11 или 10). 

Библиографическая запись состоит из: порядкового номера, сведений об авторе (ах), заглавия книги, указания места 
издания, названия издательства, года издания, количества страниц в книге. 

Примеры библиографических записей для однотомных изданий: 
– книга одного автора: 
1. Кудрин Б.И. Системы электроснабжения: учеб. пособие для вузов. – М.: 
Академия, 2011. – 352 с. 
– книга двух авторов: 
2. Кудрин Б.И., Прокопчик В.В. Электроснабжение промышленных предприятий: 
учеб. пособие для вузов. – Минск: Вышэйшая школа, 1988. – 357 с. 
3. Кочкин В.И., Нечаев О.П. Применение статистических компенсаторов реактивной мощности в электрических сетях 

энергосистем и предприятий. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. – 248 с. 
– книга четырех и более авторов: 
4. Электромагнитная совместимость и молниезащита в электроэнергетике: учебник для вузов / А.Ф. Дьяков [и др.]; 
[под ред. А.Ф. Дьякова]. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Издательский дом МЭИ, 2011. – 544 с. 
– книга, переведенная с иностранного языка: 
5. Кок Ж., Страусс К. Электроснабжение в промышленности: практическое руководство: [пер. с англ.]. – М.: Группа 

ИДТ, 2007. – 236 с. 
– стандарты: 
6. ГОСТ 7.88-2003. Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций. – Переизд. – М.: Изд-во стандартов, 

2005. – 6 с. 
– методические указания и учебные пособия: 
7. Бушуева О.А., Тютикова Е.В. Расчет показателей качества электрической энергии: 
метод. указания для самостоятельной работы студентов. ГОУВПО «Ивановский гос.  
энерг. ун-т им. В. И. Ленина». – Иваново, 2010. – 36 с. 
8. Бушуева О.А., Кулешов А.И. Электрическая сеть района нагрузок: учеб. пособие. 
ГОУВПО «Ивановский гос. энерг. ун-т им. В.И. Ленина». – Иваново, 2006. – 72 с. 
 При описании статьи, опубликованной в периодическом издании или сборнике, необходимо приводить кроме названия 

работы наименование и номер журнала, сборника и т.д. В отличие от описания книг вместо общего числа страниц журнала или 
сборника указываются через дефис номера первой и последней страниц работы. 

Примеры библиографических записей статей из журнала: 
1) статья из журнала одного автора: 
9. Кочкин В.И. Реактивная мощность в электрических сетях. Технология управляемой компенсации // Новости 

электротехники. – 2011. – № 6. – С. 32–38. 
10. Кудрин Б.И. Электроснабжение, оперативное и планируемое нормирование расхода электроэнергии, 

энергосбережение // Электрика: ежемесячный производственно технический, информационно-аналитический и учебно-
методический журнал / учредитель: ООО "Наука и технологии". – М. – 2007. – № 4. – С. 3–16. 

2) статья из журнала трех авторов: 
11. Розанов Ю.К., Соломатин А.В., Крюков К.В. Повышение эффективности систем электроснабжения с 

нетрадиционными источниками электроснабжения // Электротехника: 
ежемесячный научно-технический журнал – коллективный член академии электротехнических наук РФ / учредители: 

Департамент машиностроения Минпрома РФ (г. Москва), АО "Электровыпрямитель" (г. Саранск), АООТ "Холдинговая 
компания "Электрозавод" (г. Москва) [и др.]. – М. – 2006. – № 10. – С. 63–67. 

Примеры библиографических записей для многотомных изданий: 
12. Бутырин П.А., Гафиятуллин Р.Х., Шестаков А.Л. Качество электрической энергии // Электротехника: учебное 

пособие: в 3 кн / Министерство образования Российской Федерации, Южно-Уральский гос. ун-т, Моск. энерг. ин-т (техн. ун-т); 
под ред. П.А. Бутырина, Р.Х. Гафиятуллина, А.Л. Шестакова. – Челябинск. – 2005. – Т. 3: 
Электроприводы. Электроснабжение. – С. 551–585. 
Примеры библиографических записей электронных ресурсов: 
13. Степанов В.К. Интернет в профессиональной информационной деятельности [Электронный ресурс]: учебник. – URL: 

http://textbook.openweb.ru/index.html. 
В раздел «Приложения» следует помещать вспомогательные материалы: справочные данные, программы и результаты 

исследований, методики, большие таблицы и схемы и т.п. 
Размер шрифта текста приложений должен соответствовать размеру шрифта текста основных разделов пояснительной 

записки. Каждое приложение следует начинать с нового листа. В правом верхнем углу должно быть напечатано слово 

«Приложение», после которого ставится через пробел порядковый номер без точки. В следующей строке посередине пишется 
название приложения, которое отделяется от следующего за ним текста одной пустой строкой. Приложения нумеруют 
последовательно арабскими цифрами. 

Нумерация таблиц и рисунков в приложении автономная и включает: букву П, цифру номера приложения, точку, номер 
таблицы или рисунка (например: Таблица П1.3 – таблица 3 в приложении 1; Рисунок - П2.3 – рисунок 3 в приложении 2). 

Завершенная и оформленная выпускная квалификационная работа подписывается студентом и предоставляется на отзыв 
руководителю в установленные сроки. После получения отзыва руководителя студент предоставляет пояснительную записку и 
листы графической части работы заведующему выпускающей кафедрой для решения о допуске к защите. Разрешение о допуске 

оформляется на титульном листе записки и в штампах листов графической части и скрепляется подписью заведующего 



кафедрой. В случае отказа в допуске к защите вопрос рассматривается на заседании кафедральной комиссии, которая выносит 
мотивированное решение. 

После успешного прохождения допуска к защите студент переплетает пояснительную записку и отдает ее совместно с 

листами графической части на рецензию. 
Рецензент назначается выпускающей кафедрой во время допуска. Список рецензентов доводится до сведения студентов.  
ВКР с решением заведующего кафедрой, рецензией и отзывом руководителя передаются в ГАК в день защиты. 
 
3.3 Функции руководителя и консультантов ВКР 
 
 Руководителем ВКР, как правило, должен быть опытный преподаватель выпускающей кафедры. 
Руководитель ВКР осуществляет следующие функции: 
– консультирует студента по вопросам выбора темы ВКР; 
– выдает задание на выполнение ВКР на бланке установленной формы; 
– оказывает методическую помощь в составлении рабочего плана ВКР; 
– дает рекомендации по справочно-технической и специальной литературе, нормативным документам, необходимым для 

выполнения ВКР; 
– консультирует студента по теоретическим и практическим аспектам решаемых в ВКР задач, вопросам написания и 

подготовки к защите ВКР; 
– проверяет содержание работы, делает замечания, высказывает пожелания по внесению изменений в содержание 

работы; 
– осуществляет нормоконтроль оформления ВКР; 
– проводит (в случае необходимости) предзащиту ВКР в целях определения уровня подготовленности студента к защите; 
– готовит отзыв на выполненную ВКР с рекомендацией к защите, дает оценку ВКР. 
Общее руководство и контроль выполнения всех разделов ВКР обеспечивает руководитель. 
 
3.4 Памятка рецензенту ВКР  
 
Подготовленная к защите ВКР, подлежит рецензированию (внешнему или внутреннему) в целях оценки ее общего 

уровня и соответствия требованиям квалификационной работы на присвоение степени бакалавра техники и технологии. 
В качестве рецензентов могут привлекаться ведущие специалисты ФСК ЕС, проектных организаций, промышленных 

предприятий, фирм, научно-исследовательских институтов, работающие в области электроэнергетики, преподаватели кафедр 
НИ РХТУ, участвующие в подготовке бакалавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника».  

В письменной рецензии отражаются следующие вопросы: 
– соответствие выполненной работы заданию; 
 – актуальность задач, решаемых в работе; 
– практическая значимость полученных результатов; 
– глубина и качество проработки вопросов задания; 
– уровень теоретической подготовки студента и степень использования теоретических знаний в работе; 
– уровень владения практическими навыками проектирования; 
– степень использования типовых решений; 
– использование новейшей отечественной и иностранной литературы, последних достижений науки и техники; 
– технико-экономическая обоснованность принимаемых в работе решений и оригинальность (новизна) технических 

решений; 
– общая грамотность и качество оформления записки и графической части работы, достоинства и недостатки работы; 
– общая оценка работы «хорошо», «удовлетворительно», («отлично», «неудовлетворительно»); 
– заключение о возможности присвоения выпускнику квалификации бакалавра техники и технологии по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника». 
В рецензии указывается фамилия, имя и отчество (полностью) рецензента, место работы и занимаемая должность. 

Ставятся подпись и дата. Рецензия обязательно заверяется печатью организации, в которой работает рецензент. 
Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты ВКР в ГЭК, (в этом случае желательно участие 

рецензента в заседании ГЭК при защите ВКР). 
 
3.5 Права и обязанности студента, выполняющего ВКР  
 
Студент имеет право: 
– получить тему ВКР от руководителя или сформулировать ее самостоятельно с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки; 
– на руководство ВКР квалифицированным специалистом, работающим в области электроэнергетики и утвержденным 

приказом ректора по представлению выпускающей кафедры; 
– на консультации по отдельным разделам ВКР квалифицированными преподавателями кафедр НИ РХТУ; 
– использовать в ВКР материалы, полученные на производственной практике, результаты своей научно-

исследовательской работы; 
– на изменение темы ВКР (в рамках установленных сроков), если возникают на то объективные причины. 
Студент обязан: 
– своевременно получить и принять к исполнению задание на выполнение ВКР; 
– ознакомиться и соблюдать календарный график выполнения ВКР; 
– своевременно предоставлять все отчетные документы руководителю и на кафедру; 
– выполнять задания руководителя (консультантов) по разделам работы; 
– регулярно отчитываться руководителю о ходе выполнения ВКР в соответствии с календарным графиком; 
– получить подпись руководителя (консультантов) о полном выполнении раздела (разделов) и всей ВКР; 



– представить в сроки, утвержденные кафедрой, полностью выполненную и оформленную в установленном порядке 
ВКР для решения вопроса о назначении рецензента и даты защиты; 

– явиться на защиту с выполненной и оформленной ВКР в назначенную дату заседания ГЭК и представить результаты 

выполнения ВКР в виде доклада; 
– до защиты ВКР проверить и подтвердить данные в приложении к диплому. 
ВКР, выполненная в соответствии с заданием, должна быть единственной авторской работой, не имеющей аналогов. 
Студент, выполнивший ВКР, несет ответственность в полном объеме за правильность принятых решений, выводов, 

заключений и оформления. 
 
4 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ 
 
Для проведения государственной (итоговой) аттестации в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева формируются 

государственные экзаменационные комиссии для защиты выпускной квалификационной работы (ГЭК 2) и государственные 
экзаменационные комиссии  (ГЭК 2) для проведения государственных экзаменов по каждому направлении подготовки 
бакалавров высшего профессионального образовании сроком на 1 календарный год. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 
- определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС; 
- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам государственной итоговой аттестации и выдаче 

выпускнику документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 
- разработка на основании результатов работы государственной аттестационной комиссии рекомендаций, направленных 

на совершенствование подготовки обучающихся. 
ГЭК 1 и ГЭК 2 возглавляет председатель. Председатель ГЭК 2 может быть одновременно председателем 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК 1) и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. 
Председатель ГЭК 1 может являться заместителем председателя ГЭК 2. 

Председатель ГЭК организует и контролирует деятельность ГЭК 2 и государственных экзаменационных комиссий по 
данному направлению подготовки бакалавров высшего образования, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам. 

ГЭК комиссии организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии по данному направлению 
подготовки бакалавров, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам в процессе государственного экзамена. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева из числа докторов наук, профессоров 
соответствующего профиля или ведущих специалистов – представителей работодателей соответствующей отрасли. 

Председатели государственных аттестационных комиссий утверждаются приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации не позднее 25 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря). 

ГЭК формируются из профессорско-преподавательского состава и научных работников Института, Университета, а также лиц, 
приглашаемых из профильных сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций – представителей 
работодателей, ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений не позднее, чем за месяц до начала 

государственной аттестации. 
Численный состав государственных аттестационных и государственных экзаменационных комиссий не может быть меньше 5 

человек, из них не менее 2 должны быть представителями работодателей - ведущими специалистами в соответствующей области 
профессиональной деятельности. Составы государственных аттестационных и государственных экзаменационных комиссий 
утверждаются приказом ректора. 

На период проведения всех государственных аттестационных испытаний для обеспечения работы государственных 
аттестационных и государственных экзаменационных комиссий директором Института назначаются секретари из числа 
профессорско-преподавательского состава, административных или научных работников высшего учебного заведения, которые 

не являются членами комиссий. Секретарь ведет протоколы заседаний государственных аттестационных и государственных 
экзаменационных комиссий. 

 
5 ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
Студент имеет право на апелляцию только по вопросам, связанным с процедурой проведения ГЭ или защиты ВКРБ. 

Апелляция подается в виде письменного заявления Председателю ГЭК не позднее следующего рабочего дня после 
прохождения ГЭ или защиты ВКРБ. Апелляция рассматривается в течение суток со дня её подачи на повторном заседании ГЭК 

или ГАК по защите ВКРБ в присутствии зам. директора НИ РХТУ по учебной работе и студента, подавшего апелляцию. 
Решение ГЭК в расширенном составе по апелляции является окончательным. Повторная апелляция не принимается. 

Для студентов, не проходивших сдачу ГЭ по уважительной причине, организуется сдача в сроки, предусмотренные для 
официальных пересдач. Студентам, не выполнившим или не защитившим выпускную квалификационную работу по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других подтвержденных документально случаях) предоставляется 
возможность выполнить и защитить выпускную квалификационную работу без отчисления из НИ РХТУ. Дополнительные 
заседания ГЭК  1и ГЭК 2 ВКРБ организуются в установленные директором НИ РХТУ сроки не позднее четырех месяцев после 
подачи заявления лицом, не проходившим ИГА по уважительной причине. 

Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, вправе пройти государственную итоговую аттестацию 
повторно не ранее чем три месяца и не позднее чем через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации 
впервые. В этом случае обучающийся отчисляется из НИ РХТУ и ему выдается справка об обучении по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому НИ РХТУ. 

 
 
 
 
6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 



 
Фонд оценочных средств состоит из билетов для государственного экзамена, экзаменационных вопросов, критериев и 

шкал выставления оценки. 
Структура экзаменационного билета, его вид показана в приложении 1. Экзаменационные вопросы приведены в 

приложении 2, шкала оценки за устные ответы на междисциплинарном экзамене приведена в приложении 3.  



Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Новомосковский институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Российский химико-технологический университет  
им. Д.И. Менделеева» 

 
Факультет: энерго-механический 

 

 
Направление подготовки: 13.03.02   

Электроэнергетика и электроснабжение 
Профиль Электроснабжение 

 
Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 
 

«Утверждаю»  
Декан ЭМФ  

_________________________________  
__________________________________  

  
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 
 

1. Комплексный вопрос для проверки уровня знаний по дисциплинам МЗЭ, НЭ и ОСЭС 

2. Комплексный вопрос для проверки уровня знаний по дисциплинам ЭМ, ЭП, Э и ЭА и ЭС и ПС 

3. Комплексный вопрос для проверки уровня знаний по дисциплинам ПП СЭС, РЗ и А ЭС, ЭС и С и ЭС 

4. Комплексный вопрос для проверки знаний по дисциплинам П и РЭП, М и НСЭС и ЭСЭС 

5. Задача 

 
 

Председатель ГЭК, профессор (доцент) __________________________ Фамилия И.О. 

Дата:  
 
«____»__________________20     г. 
 
 

 
 
 



Приложение 2 
Вопросы междисциплинарного экзамена 

 
Дисциплина: «Математические задачи электроэнергетики»  
1. Особенности применения математики в энергетических задачах. Строгость и точность решения задачи. Выбор 

модели. Учет поставленных целей при выборе схем замещения. Допущения при расчётах. 
2. Аналитическое отображение схем замещения. Первая матрица соединений (инциденций). Вторая матрица соединений 

(инциденций). 
3. Оценка устойчивости работы. Алгебраические критерии устойчивости. 
Дисциплина: «Надежность  электроснабжения»  
1. Надежность  электроснабжения.  Задачи расчета надежности. Показатели надежности в справочной литературе. 
2. Понятие структурной надежности. Расчет показателей надежности для различных схем соединения. 
3. Надежность  электроснабжения. Расчет ожидаемого ущерба от  перерывов в электроснабжении. Экономический 

аспект надежности. 
Дисциплина: «Электрические и электронные аппараты»  
1. Гашение дуги на постоянном и переменном токе. 
2. Назначение,  конструкция,  область применения, параметры основных электрических аппаратов.  Схема включения 

нереверсивного и реверсивного пускателя. 
3. Контакты  и дугогасительные устройства электрических аппаратов.  
4. Характеристики, основные типы, параметры автоматических выключателей и магнитных пускателей. Элементы 

технического обслуживания. 
Дисциплина: «Оптимизация систем электроснабжения»  
1. Постановка задачи оптимизации размещения источника питания (ПГВ/ГПП, ТП), градиентные методы поиска 

экстремума функции. 
2. Компенсация реактивной мощности. Постановка задачи оптимизации компенсирующих устройств в СЭС. Учет 

ограничений в виде равенств при решении задач оптимизации. 
Дисциплина: «Электрические машины»  
1. Реверсирование двигателей постоянного и переменного тока. 
2. Влияние отклонения напряжения на параметры АД (ток, скольжение, мощность активная, реактивная, 

намагничивание). 
3. Конструктивное выполнение двигателей постоянного и переменного тока. Основные элементы, их назначение. 
4. Регулирование частоты вращения синхронных и асинхронных электродвигателей. Аналитические выражения, 

характеристики. 
Дисциплина: «Переходные процессы в электроэнергетических системах»  
1. Начальный момент внезапного нарушения режима. Определение периодической составляющей тока к.з. в начальный 

момент времени. 
2. Расчет   тока   КЗ   в   сети   до  1  кВ.  Основные допущения, порядок расчета. 
3. Правило эквивалентности прямой последовательности. Основные соотношения при расчетах однофазного и 

двухфазного тока КЗ. 
4. Практические критерии устойчивости АД, простейшей электрической системы. 
5. Простейшая оценка устойчивости перехода от одного режима к другому (динамическая устойчивость). 
5. Расчет тока КЗ в простейшей цепи. Полный и ударный ток КЗ. 
7. Учет электродвигателей и обобщенной нагрузки при расчете токов КЗ. 
8. Расчет тока КЗ с помощью типовых кривых.  Его применение в схеме с одним генератором и в сложной схеме. 
9. Устойчивость узла нагрузки, представленного эквивалентными АД, при питании от источника соизмеримой 

мощности. 
Дисциплина: «Электропитающие системы и сети» 
1. Расчет параметров режима разомкнутых сетей, сетей с двусторонним питанием, замкнутых сетей. 
2. Потеря и падение напряжения. Потери мощности и энергии в элементах сети. 
3. Схемы замещения ЛЭП различного напряжения для расчета параметров режима 
Дисциплина: «Электрические станции и подстанции»  
1. Трансформаторные подстанции 6-10/0,4-0,66 кВ. Схемы, основное оборудование. Компоновка оборудования. 
2. Подстанции промышленных предприятий 35-220/6-10 кВ.  Типы,  технические данные и компоновка оборудования. 

Конструктивное выполнение КРУ. Основные элементы. Главные схемы цепей шкафов КРУ серии КМ-1. 
3. Расчет тока КЗ в сети 6-10 кВ промпредприятий при наличии электродвигателей 6-10 кВ. Начальное и 

установившееся значение. 
4. Защита подстанций, ЛЭП и зданий от атмосферного перенапряжения. 
5. Способы ограничения токов КЗ в сети промпредприятий и на электростанциях. Реакторы, режим работы, выбор. 
6. Основные характеристики силовых трансформаторов: двухобмоточных, трехобмоточных, с расщепленной обмоткой, 

автотрансформаторов. Нагрузочная способность силовых трансформаторов. 
7. Схемы подстанций 35-220/6-10 кВ.  Особенности упрощенных схем. Область применения. Назначение 

неавтоматических перемычек со стороны высокого напряжения. 
8. Особенности главных схем и режимов работы электростанций типа ТЭЦ. 
9. Конструктивное выполнение шкафов КРУ 6-10кВ. Основные элементы. Главные схемы цепей шкафов КРУ. 
10. Выбор числа и мощности трансформаторов 6-35/0,4 кВ, и 35-220/6-10 кВ. Перегрузочная способность при 

систематических и аварийных перегрузках. 
11. Классификация сетевых подстанций, особенности режимов работы подстанций по упрощённым схемам. Область 

применения. 
Дисциплина: «Электрический привод» 
1. Регулирование частоты вращения ДПТ. Аналитические выражения, характеристики. 



2. Особенности частотного регулирования электропривода. Зависимость напряжения от частоты. 
3. Анализ механических характеристик АД с короткозамкнутым и фазным ротором. Область применения. Влияние 

уровня напряжения, частоты, параметров схем замещения 
4. Анализ механических характеристик ДПТ с независимым, параллельным, смешанным, последовательным 

соединением обмоток возбуждения. Область применения. 
5. Анализ механической характеристики СД при синхронной частоте вращения и при пуске. Влияние уровней 

напряжения. 
6. Торможение противовключением ДПТ, его достоинства, недостатки, применение. 
7. Торможение ДПТ. Особенности динамического торможения, характеристики. 
8. Динамическое торможение АД, регулирование времени торможения. 
Дисциплина: «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»  
1. Автоматическое включение резерва (АВР), требования, предъявляемые к устройствам АВР. Основные принципы 

выполнения, выбор параметров срабатывания. Элементы схем АВР. 
2. Назначение, время срабатывания УАПВ. Согласование работы с УАВР на предприятиях. 
3. Назначение, принцип действия, область применения максимальной токовой защиты на промпредприятиях. Схемы 

защиты. 
4. Дифференциальные токовые защиты на промпредприятиях. Элементарные схемы. 
5. Релейная защита трансформаторов 6-10/0,4 кВ и двигателей 6-10 кВ. Элементы схем. Расчет. 
Дисциплина: «Потребители и режимы электропотребления». 
1. Системы расчёта за электроэнергию. 
2. Юридическо-правовые отношения предприятий и энергосистемы. 
3. Виды тарифов за электроэнергию 
Дисциплина: «Монтаж и наладка систем электроснабжения»  
1. Подготовка к монтажу электрооборудования. 
2. Монтаж  кабельных  линий  (КЛ)  0,66-10 кВ. Основные требования при прокладке кабелей.  
3. Монтаж составных частей силовых трансформаторов. Испытания и наладка трансформатора во время монтажа. 
4. Технологическое оборудование для монтажа силовых трансформаторов. Ведение технической документации при 

монтаже силовых трансформаторов. 
5. Монтаж измерительных трансформаторов тока и измерительных трансформаторов напряжения. 
6 Подсушка изоляции трансформаторов. Ввод трансформатора в работу после монтажа. 
Монтаж  трансформаторов.   Основные требования при   вводе в эксплуатацию.   
 
Дисциплина: «Эксплуатация систем электроснабжения»  
1. Объём и нормы испытаний масляных выключателей. 
3. Эксплуатация, ремонт и испытания кабельных линий 0,66-10 кВ. 
4. Требования, предъявляемые к трансформаторному маслу. Измерение tg δ изоляции обмоток силовых 

трансформаторов. 
5. Правила технической эксплуатации разрядников и ОПН. 
6. Технические мероприятия по подготовке рабочего места электроремонтного персонала. Организационные 

мероприятия при подготовке рабочего места. 
7. Порядок выполнения оперативных переключений при выводе трансформаторов 110/6-10 в ремонт на подстанциях, 

выполненных по упрощенной схеме. 
Дисциплина: «Электроснабжение» 
 
1. Введение. Общие сведения о СЭС. Уровни СЭС.  
2. Режимы нейтрали. Заземлители на пром.предприятиях. 
3. Расчет электрических нагрузок 
4. Распределение ЭЭ до 1 кВ СЭС промышленной  и коммунально-бытовой нагрузок. 
5. Выбор проводников до 1 кВ. 
6. Защита сетей до 1 кВ 
7. Цеховые комплектные трансформаторные подстанции. 
8. Распределение ЭЭ выше 1 кВ, подстанции глубокого ввода. 
9. Учет ЭЭ на пром. предприятиях. 
10. Компенсация реактивной мощности в СЭС. 
11. Качество электроэнергии: показатели, причины ухудшения, мероприятия по улучшению.   
12. Классификация мер электробезопасности. Заземление и зануление: условия применения, сущность 

обеспечения электробезопасности. 
13. Сущность, нормативные требования  мер электробезопасности.  Современные тенденции в обеспечении 

электробезопасности. 
14. Современные тенденции в построении СЭС. 
15. Расчеты за электроэнергию и регулирование параметров электропотребления. 
16. Расчет потерь ЭЭ и энергосбережение в СЭС. 
17. Основы проектирования СЭС. 
 
 
 

Приложение 3 



Примеры задач к междисциплинарному экзамену  
 
Дисциплина «Электроснабжения» 
 
Задача 1 
К РП подключены по 2 группы трехфазных электроприемников (ЭП). ЭП, принадлежащие к одной группе, имеют 

одинаковые коэффициенты использования - Ки, кратность пускового тока КI , tgφсм. 
Определить- расчетные нагрузки Рр, Qр, Sр, расчетный и пусковой ток - Ip  и Iп для каждого РП и для линии питающей 

оба РП. Номинальное линейное напряжение  380 В. Исходные данные приведены в таблице. 
 
Задача 2 
Выбрать сечение кабелей от РУ 6 кВ до ТП и провести его проверку по всем необходимым условиям. 
 
Задача 3 
Определить годовые потери энергии в трансформаторах при питании от 2-х и от одного трансформатора заданной 

мощности. 
Определить: целесообразна ли замена трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности. 
 
Задача 4 
Выбрать коммутационно-защитные аппараты и КЛ представленные на рисунке.  
 
Задача 5 
Требуется рассчитать заземление подстанции с двумя трансформаторами 6/0,4 кВ заданной мощности. Справочные 

данные представлены в условии задачи. 
 
Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 
 
Задача 1. 
Выбрать тип защиты при междуфазном КЗ, перегрузки, трансформаторы тока и напряжения, типы реле и рассчитать 

уставки для релейной защиты трансформатора ГПП. Проверить защиты на чувствительность. 
 
Задача 2. Выбрать тип защиты при междуфазных КЗ, перегрузке, понижении напряжения, трансформаторы тока и 

напряжения, типы реле и рассчитать уставки для релейной защиты СД на напряжение 6 кВ. Проверить защиты на 
чувствительность.  

 
Задача 3. 
Выбрать тип защиты от междуфазных КЗ, перегрузки, трансформаторы тока, типы реле и рассчитать уставки для 

релейной защиты трансформатора ТП согласно рисунку. Проверить защиты на чувствительность.  



Приложение 4 
 

Шкала оценки за устные ответы на междисциплинарном экзамене 

 
Оценка отлично выставляется, если: 
– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 
Оценка хорошо выставляется, если: 
– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 
– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию экзаменатора. 
Оценка удовлетворительно выставляется, если: 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов; 
– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений 

и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
Оценка неудовлетворительно выставляется, если: 
– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 
– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

   



Приложение 5 
ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Тема выпускной квалификационной работы 
_______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Автор (студент) ____________________________________ 
Факультет__ _____________________________________________________ 
Кафедра_____________ Учебная группа____________________________ 
Направление подготовки ___________________ (код и наименование) 
Профиль образовательной программы _________________________________________ 

Руководитель_____________________________________________________ 
(ученое звание, уч. степень, Фамилия Имя Отчество, место работы, должность) 

 
Оценка сформированности компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 
 

Наименование компетенции и ее код Соответствует В основном 
соответствует 

Не  
соответствует 

владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1) 

   

    
    
    
способностью и готовностью использовать основные законы ………. 
(ПК-1) 

   

    
    
    

Отмеченные достоинства: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Заключение: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Руководитель       _____________________ 

                (подпись)     (Фамилия И.О.) 
«___»____________20___г. 
 
Для руководителей, не работающих в НИ РХТУ, необходимо заверить подпись по месту основной работы 

 
 
 
 



Приложение 6 
Бланк для члена ГЭК  

Тема выпускной квалификационной работы 
___________________________________________________________________________ 

Автор (студент) ________ _________________________ 
 

Показатели оценки выпускной квалификационной работы 

 № Показатели Оценка 
   5 4 3 2 

Профессио-
нальные 

1 Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научных, конструкторских и технологических решений 

    

2 Степень самостоятельного и творческого участия студента в 
работе 

    

3 Корректность формулирования задачи исследования и 
разработки 

    

4 Уровень и корректность использования в работе методов 
исследований, математического моделирования, 
инженерных расчетов 

    

Универсальные 

5 Степень комплектности работы. Применение в ней знаний 
естественнонаучных, социально-экономических, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин 

    

6 Использование информационных ресурсов Internet     
7 Использование современных пакетов компьютерных 

программ и технологий 
    

8 Наличие публикаций, участие в н.-т. конференциях, 
награды за участие в конкурсах 

    

9 Степень полноты обзора состояния вопроса     
10 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 
    

11 Качество оформления пояснительной записки (общий 
уровень грамотности, стиль изложения, качество 
иллюстраций, соответствие требованиям стандарта к этим 
документам 

    

12 Объем и качество выполнения графического материала, его 

соответствие тексту записки и стандартам 
    

 
  Итоговая оценка     

 
Отмеченные достоинства: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 







               1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом дополне-

ний и изменений); 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по направле-
нию подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467 (далее – стандарт); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 
 
Область применения программы 
 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», направленность (профиль) «Электроснабжение» (уровень бака-
лавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 
22.03.2018 г. N 50467). 

 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области электротехнологических 

установок и типового электропривода, которое состоит в изучении принципа действия установок, а так же устройства и работы 
основных электроприводов общепромышленных механизмов. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- знать физическую сущность явлений, происходящих в установках при нагреве изделия и плавления металлов; 
- изучить основные схемы электроснабжения различных установок; иметь представление об экологических принципах 

охраны природы и рациональном природопользовании; 
- знать работу схемы кнопочного управления электроприводом шахтного лифта; 
- знать работу схемы включения двигателей при согласовании движения нескольких конвейеров; 
- знать основные характеристики шахтной подъемной установки; 
- иметь представление об энергетических характеристиках основных приемников электроэнергии, производственных и 

коммунально-бытовых потребителей. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплина ФТД.01 Электротехнологические установки и типовой электропривод относится к  блоку ФТД. Факуль-

тативные дисциплины.  Изучается в 6 семестре, на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах: Теоретические основы электротехники, Электрические и электронные аппараты, 

Электрический привод, Электрические машины.  
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕ-

НИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с индикаторами достижения компетенций 
 
Компетенция 
(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

ПК-3 
 

ПК-3.1 
Знает принципы система-
тизации и обобщения 

информации для выпол-
нения расчетов показате-
лей функционирования 
технологического обору-
дования и систем техно-
логического оборудова-
ния 
 

Знать: принципы и методы систематизации и обобщения 
информации для выполнения расчетов показателей режи-
мов СЭС 
Уметь: анализировать систематизированную информацию 
и выполнять расчеты показателей режимов СЭС 
Владеть: методами систематизирующими и обобщающими 
информацию для выполнения расчетов показателей СЭС 

ПК-3.2 
Применяет методы расче-
та и умеет производить 

Знать: методы выполнения расчетов показателей режимов 
электрических сетей 
Уметь: применять методы расчетов показателей режимов 



расчеты  показателей 
функционирования эле-

ментов и систем техноло-
гического оборудования 
объектов ПД 

электрических сетей 
Владеть: методами  расчетов показателей режимов элек-

трических сетей 

ПК-4 
 

ОПК-4.1 
Демонстрирует знания 
технических характери-
стик, конструктивных 

особенностей, режимов 
работы и правил эксплуа-
тации электротехниче-
ского оборудования 

Знать:   
теоретические основы и математические модели анализа 
надежности систем электроснабжения различного назначе-
ния  
Уметь:   
сравнивать различные виды оборудования, установок и 
систем электроснабжения по их надежности 
Владеть:  
методами технико-экономического сравнения вариантов с 
различными показателями надежности и выбирать схему с 
рациональной надежностью исходя из требований потреби-
телей 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72  час или 2  зачетные единицы (з.е).  

  

Вид учебной работы Всего час. 
Семестр 

час 
6 

Контактная работа- аудиторные занятия,  в том числе: 48 48 
Лекции 16 16 
Практические занятия (ПЗ) — — 
Лабораторные работы (ЛР) 32 32 
Консультация       

Самостоятельная работа (всего),  в том числе: 24 24 
Проработка лекционного материала 8 8 
Подготовка к лабораторным занятиям 16 16 
Подготовка к тестированию   
Аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость                                    час. 
                                                                           з.е. 

72 72 

2 2 
 
5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

 

№ 
раз-
дела 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия семинар-
ского типа 

экзам. 
конс  

СРС* 
час. 

Кон-
трол

ь  
 

Всего 
час. 

Формы 

теку-
щего 
кон-

троля*
* 

Код 
фор-

миру-
емой 
ком-

петен-

ции 

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

1. Тема 1. Печи сопротивления 2  4  3  9 уо ПК-4.1, 
ПК-3.2 

2. 
Тема 2. Установки электриче-
ской сварки 2  4  3  9 уо 

ПК-4.1, 
ПК-3.2 

3. 
Тема 3. Индукционные уста-

новки 
2  4  3  9 уо 

ПК-4.1, 
ПК-3.2 

4. Тема 4 Дуговые сталеплавиль-
ные печи.  

2  4  3  9 уо ПК-4.1, 
ПК-3.2 

5. Тема 5. Электропривод кранов 2  8  4  14 уо ПК-4.1 
6. Тема 6. Электропривод лифтов 2    2  4 уо ПК-4.1 

7. 
Тема 7. Электропривод кон-

вейеров 
2    2  4 уо 

ПК-4.1 

8. Тема 8. Электропривод насо-
сов, вентиляторов 

2  8  4  14 уо ПК-4.1,  
ПК-3.1 

 Вид аттестации (зачет)          
 Всего 16 - 32 - 24  72  - 

* СРС – самостоятельная работа студента 
** устный опрос (уо). 

5.3. Содержание дисциплины 

 Наименование раздела дисци- Содержание раздела 



№ 

раз-

дела 

плины 

1.  Тема 1. Печи сопротивления Классификация, устройство работы. Источники питания печей сопротивле-
ния. 

2.  
Тема 2.Установки электрической 
сварки 

Виды сварки. Источники питания для сварки. Специальные виды сварки. 

3.  Тема 3. Индукционные установки 
Принцип работы, разновидности. Схема питания индукционной тигельной 

печи. 

4.  Тема 4. Дуговые сталеплавильные 
печи. 

Классификация дуговых печей, их работа. Этапы плавки ДСП. 

5.  Тема 5. Электропривод кранов Требования к электроприводу, схемы панелей управления. 

6.  
Тема 6. Электропривод лифтов Классификация лифтов и шахтных подъемных машин. Схема управления 

тихоходного лифта. 
7.  Тема 7. Электропривод конвейеров Конвейер, его устройство, работа. Канатные дороги, их разновидность. 

8.  Тема 8.Электропривод насосов, вен-
тиляторов 

Классификация вентиляторов и насосов. Схема шахтной водоотливной уста-
новки. 

5.4. Тематический план практических занятий 
 Практические занятия не предусмотрены. 

5.5. Тематический план лабораторных работ 
Лабораторный практикум включает выполнение 7 лабораторных работ.  

№ 
п/п 

№ раздела 
дисципли-

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-
кость 
час. 

Форма кон-
троля 

Код формируе-
мой компетенции 

1. 1 Регулирование температуры в печах сопротивления 4 
Отчет. 

«Защита» 

ПК-4.1, 
ПК-3.2 

2. 2 Источники питания сварочной дуги 4 
Отчет. 

«Защита» 
ПК-4.1, 
ПК-3.2 

3. 2 Изучение аппарата для автоматической сварки 4 Отчет. 
«Защита» 

ПК-4.1, 
ПК-3.2 

4. 3 Исследование индукционной тигельной печи 4 
Отчет. 

«Защита» 
ПК-4.1, 
ПК-3.2 

5. 5 
Исследование панели управления приводом подъема 
крана 4 Отчет. 

«Защита» 
ПК-4.1, 
ПК-3.2 

6. 5 
Исследование панели управления приводом переме-

щения крана 4 
Отчет. 

«Защита» 
ПК-4.1, 
ПК-3.2 

7. 8 Исследование режимов работы вентилятора 8 Отчет. 
«Защита» 

ПК-4.1, 
ПК-3.1 

 
5.6. Курсовые работы  
 
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
5.7. Внеаудиторная СРС 
 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭОС и её использовании при выполнении и защите лабора-

торных работ, проработки лекционного материала, закрепляющая приобретенные знания и умения для формирования навыков. 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах  устного опроса (фрон-

тальной беседы, индивидуального опроса, докладов). 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в формах: 
– проверки  сборки электрической схемы подключения элементов на учебных стендах; таким образом, оцениваются 

простые задания используемые для оценки умений. Задания, используемые для оценки навыков, представляют собой вычисли-

тельный эксперимент по определению тех параметров, которые рассчитывались в лабораторных работах. 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа у 

стенда, отчетов к лабораторным работам. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «зачтено» выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, проявляет наличие знаний, 

умений, по отдельным темам (более 33%), не испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «не зачтено» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную недостаточ-

ность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
Промежуточная аттестация  



Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплине. 

Промежуточная аттестация  в 6 семестре осуществляется в форме зачета. 
Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, предусмотрен-

ные рабочей программой во время. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об электронной информационно-
образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». 

 
6.1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
 
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 

Знает принципы систематизации и 
обобщения информации для вы-
полнения расчетов показателей 
функционирования технологиче-
ского оборудования и систем тех-

нологического оборудования  (ПК-
3.1); 
 
Применяет методы расчета и умеет 
производить расчеты  показателей 
функционирования элементов и 
систем технологического оборудо-
вания объектов ПД (ПК-3.2); 
 
Демонстрирует знания техниче-
ских характеристик, конструктив-
ных особенностей, режимов рабо-
ты и правил эксплуатации элек-
тротехнического оборудования 
(ПК-4.1) 

Формирование 
знаний  

Сформированность 
знаний (полнота, 
глубина, 
осознанность) 

Знать: 
- принципы и методы систематизации и 
обобщения информации для выполнения 
расчетов показателей режимов СЭС 
 (ПК-3.1); 
  
- методы выполнения расчетов показателей 
режимов электрических сетей (ПК-3.2); 
 
- теоретические основы и математические 
модели анализа надежности систем электро-
снабжения различного назначения  
 (ПК-4.1) 

Формирование 
умений 

Сформированность 
умений (прочность, 
последовательность, 
правильность, 
результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- анализировать систематизированную ин-
формацию и выполнять расчеты показателей 
режимов СЭС (ПК-3.1); 
 
- применять методы расчетов показателей 
режимов электрических сетей (ПК-3.2);   
 
- сравнивать различные виды оборудования, 
установок и систем электроснабжения по их 
надежности  (ПК-4.3). 

Формирование 
навыков и (или) 
опыта 
деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) 
опыта деятельности 
(качественность, 
скорость, 

автоматизм, 
редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- методами систематизирующими и обобща-
ющими информацию для выполнения расче-
тов показателей СЭС (ПК-3.1); 
 
- методами  расчетов показателей режимов 
электрических сетей (ПК-3.2); 
 
- методами технико-экономического сравне-
ния вариантов с различными показателями 
надежности и выбирать схему с рациональ-
ной надежностью исходя из требований по-
требителей (ПК-4.1) 

 
6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели кон-
троля 

Выявление уровня зна-
ний, умений, овладения 
навыками по дисциплине 

Задания ставятся в со-
ответствии с алгорит-
мом действий, лежа-
щих в основе знаний, 
умения, овладения 
навыками 

Текущий  
Оценивание достижения планируе-
мых результатов обучения по дисци-
плине (модулю), обеспечивающие 
достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Цель контроля достигается 
при выполнения обучающи-
мися соответствующих зада-
ний требующих действий по 
сбору электрических схем 

 
6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттестации  
 

Компетенция 
Показатели 

текущего кон-
троля 

Уровень сформированности компетенции 
высокий пороговый не сформирована 



Знает принципы систематизации и обобщения ин-
формации для выполнения расчетов показателей 

функционирования технологического оборудования и 
систем технологического оборудования (ПК-3.1); 
 
Применяет методы расчета и умеет производить рас-
четы  показателей функционирования элементов и 
систем технологического оборудования объектов 
(ПК-3.2) 
 
Демонстрирует знания технических характеристик, 
конструктивных особенностей, режимов работы и 
правил эксплуатации электротехнического оборудо-
вания (ПК-4.1) 

выполнение 
лабораторных 
работ 

в полном объе-
ме с оценкой* 
«зачтено». 

в полном объ-
еме с оценкой 
«зачтено» 

не выполнены в 
полном объеме ко 
времени контроля 

уровень ис-
пользования 
дополнитель-
ной литерату-
ры 

использует 

самостоятельно 

по указанию 
преподавате-
ля 

с помощью препо-

давателя 

 
*Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент показывает владение более 33% приведенных 

показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, сту-
дент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «не зачтено» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную недостаточ-
ность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

 
6.4 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрипторы) и  
результаты достижения планируемых ре-

зультатов обучения по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сфор-
мирована 

оценка 
«отлично» 

оценка 
«хорошо» 

оценка 
«удовле-

творитель-

но» 

оценка 
«неудо-

влетвори-

тельно» 
1. Уровень усвоения материала, преду-

смотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, преду-

смотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 
4. Уровень использования справочной 

литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, аргумен-

тированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких ре-

зультатов, готовность к дискуссии. 

Демонстри-
рует полное 
понимание 
проблемы.  
Все требо-
вания, 
предъявля-

емые к 
заданию 
выполнены 

Демон-
стрирует 
понимание 
проблемы. 
Большин-
ство требо-
ваний, 

предъявля-
емых к 
заданию 
выполне-
ны. 

Демон-
стрирует 
понимание 
проблемы. 
В основном 
требова-
ния, предъ-

являемые к 
заданию, 
выполне-
ны. 

Демон-
стрирует 
непони-
мание 
пробле-
мы. Зада-
ния не 

выполне-
ны 

Знает принципы систе-
матизации и обобщения 
информации для выпол-
нения расчетов показа-
телей функционирова-

ния технологического 
оборудования и систем 
технологического обо-
рудования (ПК-3.1); 
 
Применяет методы рас-
чета и умеет произво-
дить расчеты  показате-

лей функционирования 
элементов и систем тех-
нологического оборудо-
вания объектов (ПК-
3.2); 
 

Демонстрирует знания 
технических характери-

Знать: 
- принципы и методы систематизации и 
обобщения информации для выполнения 
расчетов показателей режимов СЭС 
 (ПК-3.1); 
 - методы выполнения расчетов показате-
лей режимов электрических сетей (ПК-
3.2); 
- теоретические основы и математические 
модели анализа надежности систем элек-
троснабжения различного назначения  
 (ПК-4.1) 
уметь:  
- анализировать систематизированную 
информацию и выполнять расчеты показа-
телей режимов СЭС (ПК-3.1); 
- применять методы расчетов показателей 
режимов электрических сетей (ПК-3.2);   
- сравнивать различные виды оборудова-

ния, установок и систем электроснабжения 

Полные 
ответы на 
все теоре-
тические 
вопросы 

лабора-
торных 
работ. 
Получены 
правильные 
значения 
всех рас-
четных 

(определя-
емых) вели-
чин. 

Ответы по 
существу 
на все тео-
ретические 
вопросы 

лабора-
торных 
работ. 
 Допущена 
неточ-
ность в 
расчете 
(определе-

нии) рас-
четной 
величины. 

Ответы по 
существу 
на все тео-
ретические 
вопросы 

лабора-
торной 
работы, но 
не имеется 
доказа-
тельств, 
выводов, 
обоснова-

ний. 
 

Ответы 
менее чем 
на поло-
вину тео-
ретиче-

ских во-
просов 
лабора-
торных 
работ.. 
 



стик, конструктивных 
особенностей, режимов 

работы и правил эксплу-
атации электротехниче-
ского оборудования (ПК-
4.1) 

по их надежности  (ПК-4.3). 
владеть: 
- методами систематизирующими и обоб-
щающими информацию для выполнения 
расчетов показателей СЭС (ПК-3.1); 
- методами  расчетов показателей режимов 
электрических сетей (ПК-3.2); 
- методами технико-экономического срав-

нения вариантов с различными показате-

лями надежности и выбирать схему с ра-

циональной надежностью исходя из тре-

бований потребителей (ПК-4.1) 
 

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
Изучение дисциплины «Электротехнологичские установки и типовой электропривод» предполагает изучение физиче-

ских процессов с использованием лабораторного оборудования, работу с действующей нормативной документацией на обору-
дование установленное в учебных стендах, предполагает поиск информации  в корпоративной сети института, а также в сети 
Интернет. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 
обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 ми-

нут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной рабо-
ты делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 
10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего про-
фессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет 
результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы 
зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образо-

вательных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском ин-
ституте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-
ский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» . 

 
7.1. Образовательные технологии 
 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и лабора-

торными занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 
работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая прове-
дение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, пре-
подавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых ор-
ганизацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). 

 
7.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате вре-

мени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
7.3. Занятия семинарского типа 
 
Семинарские (практические) занятия не предусмотрены. 
 
7.4. Лабораторные работы 
 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных работах 

проводится в виде устных или письменных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 
работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

 



7.5. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную са-

мостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по дан-

ной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
 

7.6. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 

применять принципы и законы построения типовых  схем электротехнологических установок.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудо-

любие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером 

воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной 
дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются 
те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память 
логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимули-

рования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применять-
ся лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систе-
матические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисци-
плин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении 
лекционных и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 
наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разде-
лам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать контрольные вопросы к лабораторным работам. 
 

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 
самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студен-

тов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лек-
ций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументиро-
ванность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний 
обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении дисци-

плины. Каждый студент в шестом семестре должен выполнить по индивидуальному графику 7 лабораторных работ. 
Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в 

специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лаборато-
рии и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности сту-

дента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлены  схемы и таб-

лицы для записи результатов; 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 

работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 



а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким при-

бором он будет измерять. 
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в аудитории, устраняя 

допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется воз-

можность её выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным 
причинам, предоставляется возможность её выполнения в другое время на «дублерском» занятии во время указанное ведущим 
преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополни-
тельных образовательных услуг. 

В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчёта по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Отчёт (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если имеется 3 пометки преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита». 
 
Правила ведения журнала преподавателя: 
1) выполненная работа отмечается в журнале, а так же в отчете по лабораторной работе (протоколе) студента подписью 

преподавателя и простановкой даты. 
2) в графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа 

«защищена», делается отметка о защите. 
3) при проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачётов по всем предусмотренным лабора-

торным работам по данной дисциплине. 
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных презентаций при чте-

нии лекций, а также применение активных и интерактивных форм обучения при контактной работе со студентами. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; теоретическая подго-

товка перед выполнением лабораторных работ. 
 
7.8. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 
Учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Тема 1. Печи сопротивления. Литература: о-1, д-1  

Вопросы для самопроверки:  
1. Классификация печей сопротивления. 
2. Виды печей сопротивления косвенного действия. 
3. Огнеупорные материалы, используемые в печах сопротивления. Требования к огнеупорным материалам. 
4. Теплоизоляционные материалы в электрических печах. 
5. Нагревательные элементы печей.  

Задания для самостоятельной работы:  
1. Камерная электропечь. Загрузка в камерную печь, контроль и регулирование температуры в камерной печи. 
2. Шахтная печь. Применение. Комплектация. 
3. Колпаковая печь. Основные конструктивные элементы печи. 
4. Печь с выдвижным подом. Устройство. Применение. 
5. Элеваторная печь. Электрические печи-ванны. 

 
Тема 2. Установки электрической сварки. Литература: о-1, д-1. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Электросварочная установка (ЭСУ). Исполнение.  
2. Назначение ЭСУ. Устройство. Принцип работы. 
3. Классификация сварки по физическим признакам. 
4. Основные разновидности электродуговой сварки. Преимущества и недостатки. 
5. Сварка плавящимся и неплавящимся электродом. 

 
Задания для самостоятельной работы:  

1. Сварка под флюсом. Преимущества и недостатки. 
2. Электрошлаковая сварка. Преимущества и недостатки. 
3. Плазменная сварка. Преимущества и недостатки. 
4. Электронно-лучевая сварка (ЭЛС). Преимущества и недостатки. 



5. Газовая сварка. Преимущества и недостатки. 
Тема 3. Индукционные установки. Литература: о-1, д-1. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Теоретические основы индукционного нагрева. Принцип работы. 
2. Классификация установок индукционного нагрева по частоте изменения тока. 
3. Индукционные установки по технологическому назначению. 
4. Назначение индукционных плавильных установок. 
5. индукционные тигельные печи. 

 
Задания для самостоятельной работы:  

1. Индукционная установка с сердечником. 
2. Индукционная установка без сердечника.  
3. Схема индукционного нагрева. 
4. Характеристики индукционных тигельных печей. 
5. Преимущества и недостатки индукционных тигельных печей. 

 
Тема 4. Дуговые сталеплавильные печи. Литература: о-1, д-1. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Классификация дуговых сталеплавильных печей. 
2. Дуговые печи сопротивления. 
3. Дуговые печи косвенного действия. 
4. Дуговые печи прямого действия. 
5. Основные отличия дуговых печей прямого действия. 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Вакуумные дуговые печи. 
2. Плазменные печи. 
3. Установки электроннолучевого нагрева. 
4. Электроды дуговых печей. 

 
Тема 5. Электропривод кранов. Литература: о-1, д-1. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Классификация кранов по особенностям конструкции и назначению. 
2. Основные конструкционные элементы крана. 
3. Режимы работы и требования к электроприводу механизмов кранов. 
4. Выбор типа электропривода крановых механизмов. 
5. Расчет мощности электродвигателей крановых механизмов. 

 
Задания для самостоятельной работы:  

1. Режим работы электроприводов подъемных кранов. 
2. Тормозные устройства кранов. 
3. Нагрузки крановых механизмов. 
4. Типовые схемы электроприводов крановых механизмов. 
5. Частотно-регулируемый электропривод крановых механизмов. 

 
Тема 6. Электропривод лифтов. Литература: о-1, д-1. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Общие сведения о лифтах. 
2. Типы электродвигателей, применяемые в лифтах. 
3. Устройство и оборудование в лифтах. 
4. Аппаратура, используемая  для подвода питания. 
5.  Управление лифтом. 

 
Задания для самостоятельной работы:  

1. Требования к двигателям лифтов. 
2. Кинематическая схема лифта. 
3. Режимы работы лифта. 
4. Выбор типа и параметров электродвигателя лифта 
5. Этапы движения лифта. 

Тема 7. Электропривод конвейеров. Литература: о-1, д-1. 
Вопросы для самопроверки:  

1. Классификация конвейеров. 
2. Режимы работы  конвейеров. 
3. Расчет статических нагрузок и мощности электродвигателя. 
4. Требования, предъявляемые к электроприводам конвейеров. 

 
Задания для самостоятельной работы:  

1. Назначение конвейеров. Области применения конвейеров. 
2. Пусковые режимы работы электродвигателей конвейеров. 
3. Тяговая способность производительность конвейеров. 



4. Ленточный конвейер. 
5. Винтовой конвейер. 

 
Тема 8. Электропривод насосов, вентиляторов. Литература: о-1, д-1. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Назначение вентилятора. 
2. Классификация вентиляционных установок. 
3. Конструкции и принцип работы вентиляторов. 
4. Расчет мощности электродвигателя вентиляционных установок. 
5. Канальные, крышные вентиляторы. 

 
По подготовке к лабораторному практикуму 
 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении курса 

"ЭТУ и ТЭП". Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 7 (если специально не огово-
рено) лабораторных работ, указанных в рабочей программе. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в кото-
рых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных пособиях, 
имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может получить её во 

временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, 
основные расчетные формулы, подробное описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды 
таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить само-
контроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности сту-
дента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в методичке имеется описание текущей лабораторной  работы: название работы, теоретическое введение, схема 
установки, рабочие формулы; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборато-

рии); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание теории по данной работы в рамках описания работы в методическом пособии, умение работать с приборами, 

установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 

прибором он будет измерять. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя допущенные 

недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется воз-

можность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным 
причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ве-
дущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это  предусмотрено ме-

тодическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторной работы должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной груп-

пы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бума-
га, или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в протокол лабораторной работы. В протоколе 
лабораторной работы должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и 
физических констант в одной системе единиц. Оформление отчета по лабораторной работы завершается написанием выводов. 
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях. 
 
Приём «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтённой, если на титульной листе лабораторной работы, имеется 3 подписи преподавателя: за «до-
пуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 
журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 

содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 



текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 
положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работни-
ками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, со-
здании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся 
с учетом предоставления материала в различных 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 использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, 

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

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студен-

тов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может прово-
диться в несколько этапов. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

 Основная литература Режим доступа Обеспечен-
ность 

6-О-1. Электрический привод [Текст]: учеб. / В. В. 
Москаленко. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 
2007. - 366 с. - (Среднее профессиональное образо-
вание). - (в пер.) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 

6-Д-1. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение 
[Текст] : учеб. пособ. / Н. Ф. Ильинский, В. В. Мос-

каленко. - М. : Академия, 2008. - 202 с. - (в пер.) 
Библиотека НИ РХТУ Да 

6-Д-2. Методические указания к лабораторной ра-
боте по курсу "Электротехнологические промыш-
ленные установки" "Регулирование температуры и 
мощности в печах сопротивления" [Текст] : лабора-
торная работа / сост. В. А. Панченко, В. С. Сапро-
нов. - Новомосковск : [б. и.], 2012. - 23 с. - (ФГБОУ 

ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский 
ин-т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

 
8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ре-

сурсы следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - 

https://e.lanbook.com/ 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

Профессиональные базы данных: 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, договор об оказании информационных услуг с использо-

ванием экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) КонсултантПлюс от 30.12.2016г. 
2. Электронные ресурсы издательства  Wiley  (сублицензионный  договор  № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 

https://onlinelibrary.wiley.com/ 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/


3. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
5. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
6.  Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
7.  Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
8.  Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. 

Д.И. Менделеева. 
URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS. 

9. Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менде-
леева. Режим доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16. 

10. Учебный курс «ЭТУ и ТЭП» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа  
http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=988. 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для ис-

пользования инвали-
дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоро-
вья 

Лекционная аудитория 125  (Туль-
ская область, Новомосковский район, 
г. Новомосковск, улица Трудовые 
Резервы, дом 29/19) 

Проектор ACER, экран с электроприводом,  ноутбук TOHSI-
BA. Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 125). 
18 посадочных мест  

приспособлено 
(аудитория на пер-
вом этаже, отсут-
ствие порогов) 

Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций обучающих-
ся 125 (Тульская область, Новомос-
ковский район, г. Новомосковск, 
улица Трудовые Резервы, дом 29/19) 

Проектор ACER, экран с электроприводом,  ноутбук TOHSI-
BA. Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 125). 
18 посадочных мест  

приспособлено 
(аудитория на пер-
вом этаже, отсут-
ствие порогов) 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 125 
(Тульская область, Новомосковский 

район, г. Новомосковск, улица Тру-
довые Резервы, дом 29/19) 

 Проектор ACER, экран с электроприводом,  ноутбук TOHSI-
BA. Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 125) 18 
посадочных мест 

приспособлено 
(аудитория на пер-
вом этаже, отсут-

ствие порогов) 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов 219 Тульская об-
ласть, Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Трудовые Ре-
зервы, дом 29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и 
памятью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью 
просмотра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного ката-
лога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moo-
dle, учебно-методическим материалам. Принтер лазерный 
Сканер. 14 посадочных места 

 

Аудитория для  проведения лабора-
торных работ. Лаборатория 220 
(Тульская область, Новомосковский 
район, г. Новомосковск, улица Тру-
довые Резервы, дом 29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел. 
Универсальные стенды для выполнения лабораторных работ: 
1. Регулирование температуры в печах сопротивления 
2. Источники питания сварочной дуги 
3. Изучение аппарата для автоматической сварки 
4. Исследование индукционной тигельной печи 
5. Исследование панели управления приводом подъема кра-

на 
6. Исследование панели управления приводом перемещения 

крана 
7. Исследование режимов работы вентилятора 

16 посадочных мест. 

 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-
го оборудования ауд. 224а   (Туль-
ская область, Новомосковский район, 
г. Новомосковск, улица Трудовые 
Резервы, дом 29/19) 

Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16
http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=988


Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Проектор Epson EB-X9, экран на крюке, ноутбук  HP Probook., с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 

Тбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электрон-
ным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учеб-
ными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Программное обеспечение 
 

Операционная система (MSWindows, подписка AzureDevToolsforTeaching (бывш.Microsoft Imagine Premium) 
ИД пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, иденти-

фикатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary 
educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia”. 

 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам лекци-

онного курса; презентации к лекциям. 
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы 

в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
"Электротехнологические установки и типовой электропривод" 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Контактная работа 48 час., из них: лекционные 16, лабораторные 32. Самостоятельная 
работа студента 24 час. Форма промежуточного контроля: зачет 6 семестр. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТБ.01 Электротехнологические установки и типовой электропривод относится к  блоку ФТД. Факульта-
тивные дисциплины. Изучается в 6 семестре, на  3 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах: Теоретические основы электротехники, Электрические и электронные аппараты, 
Электрический привод, Электрические машины. 
3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области электротехнологических 
установок и типового электропривода, которое состоит в изучении принципа действия установок, а так же устройства и работы 
основных электроприводов общепромышленных механизмов. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- знать физическую сущность явлений, происходящих в установках при нагреве изделия и плавления металлов; 
- изучить основные схемы электроснабжения различных установок; иметь представление об экологических принципах 

охраны природы и рациональном природопользовании; 
- знать работу схемы кнопочного управления электроприводом шахтного лифта; 
- знать работу схемы включения двигателей при согласовании движения нескольких конвейеров; 
- знать основные характеристики шахтной подъемной установки; 
- иметь представление об энергетических характеристиках основных приемников электроэнергии, производственных и 

коммунально-бытовых потребителей. 
4 Содержание дисциплины 
Тема 1. Печи сопротивления. 
Тема 2. Установки электрической сварки. 
Тема 3. Индукционные установки 
Тема 4. Дуговые сталеплавильные печи. 
Тема 5. Электропривод кранов. 
Тема 6. Электропривод лифтов. 
Тема 7. Электропривод конвейеров. 
Тема 8. Электропривод насосов, вентиляторов. 
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
  
Компетенция 
(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

ПК-3 
 

ПК-3.1 
Знает принципы система-
тизации и обобщения 

информации для выпол-
нения расчетов показате-
лей функционирования 
технологического обору-
дования и систем техно-
логического оборудова-
ния 
 

Знать: принципы и методы систематизации и обобщения 
информации для выполнения расчетов показателей режи-
мов СЭС 
Уметь: анализировать систематизированную информацию 
и выполнять расчеты показателей режимов СЭС 
Владеть: методами систематизирующими и обобщающими 
информацию для выполнения расчетов показателей СЭС 

ПК-3.2 
Применяет методы расче-
та и умеет производить 
расчеты  показателей 
функционирования эле-
ментов и систем техноло-
гического оборудования 
объектов ПД 

Знать: методы выполнения расчетов показателей режимов 
электрических сетей 
Уметь: применять методы расчетов показателей режимов 
электрических сетей 
Владеть: методами  расчетов показателей режимов элек-
трических сетей 

ПК-4 
 

ПК-4.1 
Демонстрирует знания 
технических характери-
стик, конструктивных 
особенностей, режимов 
работы и правил эксплуа-
тации электротехниче-
ского оборудования 

Знать:   
теоретические основы и математические модели анализа 
надежности систем электроснабжения различного назначе-
ния  
Уметь:   
сравнивать различные виды оборудования, установок и 
систем электроснабжения по их надежности 
Владеть:  
методами технико-экономического сравнения вариантов с 
различными показателями надежности и выбирать схему с 
рациональной надежностью исходя из требований потреби-
телей 
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Приложение 2  
Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе 1  «Регулирование температуры в печах сопротивления» 
 

1. Какая разница между электрическими печами сопротивления косвенного и прямого действия?  
2. Какие материалы используются для нагревательных элементов в электрических печах?  
3. Какие бывают разновидности печей сопротивления и в чем они отличаются друг от друга?  
4. По каким принципам осуществляется автоматическое регулирование температуры в печах сопротив-

ления?  
5. Перечислите способы регулирования мощности печей сопротивления. 
6. Приведите схемы включения тиристоров в установках для регулирования мощности печей сопротив-

ления.  
7. Изложите сущность мероприятий по снижению удельного расхода электроэнергии в печах сопротив-

ления.  
8. Что входит в состав автоматического регулятора температуры и мощности?  
9. Назовите области применения систем регулирования.  
10. От чего зависит выбор исполнительного устройства регулятора?  

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 2  «Источники питания сварочной дуги» 
 

1. Назовите общие требования к источникам питания сварочной дуги. 
2. Что такое режим работы источников питания? 
3. Назовите основные типы сварочных трансформаторов. 
4. Перечислите основные типы сварочных генераторов, различающихся по электрическим схемам. 
5. В чём заключаются преимущества и недостатки сварочных выпрямителей по сравнению со сварочны-

ми преобразователями? 
6. Назовите основные правила соединения источников питания сварочной дуги на параллельную работу. 
7. Что такое динамическая характеристика источника питания сварочной дуги? 
8. Перечислите основные способы регулирования величины сварочного тока. 
9. Объясните, почему источники питания для многопостовой сварки должны иметь жёсткую внешнюю 

характеристику. 
10. Какими способами обеспечивается падающая внешняя характеристика у однопостового сварочного 

генератора, трансформатора? 
 
Контрольные вопросы к лабораторной работе 3  «Изучение аппарата для автоматической сварки» 

1. В чем заключается преимущества автоматической сварки по сравнению с другими способами дуговой 
сварки? 

2. Перечислите области применения автоматической сварки. 
3. В чем заключается различие между автоматами АДС- 1000-2 и АДС-1000-3? 
4. Как устанавливается напряжение дуги в автомате АДС- Щ00-2? 
5. За счет чего в автомате АДС-1000-2 осуществляется непрерывное регулирование скорости подачи 

электродной проволоки? 
6. Перечислите преимущества способа сварки под флюсом. 
7. Как различаются автоматы по способу перемещения вдоль линии сварного соединения? 
8. Приведите классификацию автоматов по способу защиты зоны дуги. 
9. Приведите классификацию автоматов по виду электрода и техническому назначению. 
10. Какие вы знаете автоматы по числу дуг? 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе 4  «Исследование индукционной тигельной печи» 

 
1. При каких технологических операциях применяется индукционный способ нагрева? 
2. Назовите факторы, влияющие на глубину зоны циркуляции вихревых токов и. следовательно, зоны 

выделения энергии в нагреваемом теле, и каково их влияние. 
3. Объясните необходимость применения конденсаторной батареи в ИТП. 
4. Почему по мере нагрева садки изменяются параметры режима плавления? 
5. Каковы конструктивные отличия тигельных от канальных индукционных печей? 
6. Перечислите преимущества и недостатки ИТП. 
7. Назовите области применения ИТП. 
8. Для чего в конструкциях тигельных печей предусматривается магнитопровод? 
9. Чем вызван поверхностный эффект в индукционных установках? 
10. Из каких материалов изготавливается тигель в ИТП? 

 
 
Контрольные вопросы к лабораторной работе 5  «Исследование панели управления приводом подъема крана» 
 

1. Назначение панели управления. 
2. Пояснить принцип работы схемы панели управления. 
3. Пояснить принцип работы схемы силовой цепи. 



4. Назначение и принцип работы командоконтроллера.  
5. Назначение контакторов КМ1 и КМ2. 
6. Назначение контактора КМЗ. 
7. НазначениеД1...Д6. 
8. Назначение контакторов КМ6...КМ8. 
9. Как строится механическая характеристика двигателя подъёма крана? 
10. Как определяется момент сопротивления двигателя? 
11. Как осуществляется торможение двигателем? 
12. Какие виды защиты применяются в схеме? 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе 6  «Исследование панели управления приводом перемещения крана» 
 

1. Каким может быть электропривод крана? 
1. Как производится управление краном? 
2. Из чего состоит конструктивно башенный кран? 
3. Что включает в себя панель управления? 
4. Что должна обеспечивать панель управления главным двигателем подьема? 
5. Что расположено на панели управления? 
6. Что является основным элементом пульта управления? 
7. На какие три части можно разделить всю электрическую схему? 
8. Что обеспечивает силовая часть электрической схемы? 
9. Основной элемент силовой части? 
10. Для чего служат пусковые реостаты в роторной цепи электродвигателя? 
11. Для чего служат силовые контакты контактора КМЗ? 
12. Для чего служит электромагнитный тормоз YB? 
13. Назначение реле максимального тока  КА1? 
14. Назначение силового контакта КМ3? 
15. Что обеспечивает командоконтроллер? 
16. Назначение силовых контакторов КМ1 и КМ2? 
17. Назначение реле KV1? 
18. Назначение контактора КМ3? Назначение контактора КМ9? 
19. Назначение предохранителей? 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе 7  «Исследование режимов работы вентилятора» 
 

1. Назначение вентиляторов. 
2. Разновидности вентиляторов. 
3. Устройство и принцип работы вентиляторов. 
4. Пояснить работу принципиальной схемы управления вентилятором. 
5. Как определить производительность вентилятора? 
6. Порядок определения давления в трубопроводе. 
7. Пояснить основные электрические характеристики вентилятора. 
8. Как зависят электрические характеристики вентилятора от величины питающего напряжения? 
9. Как определить К.П.Д. вентилятора установки? 
10. Назовите основные характеристики вентилятора? 
11. Как регулируется количество подаваемого воздуха вентилятором? 
12. Какие контрольно-измерительные приборы расположены на стенде? 
13. Как осуществляется включение стенда? 
14. Какими видами давления можно охарактеризовать движущуюся по воздуху струю воздуха? 
15. Как работает принципиальная электрическая схема стенда? 
16. Каким образом в схеме предусмотрена защита автотрансформатора? 
17. Каким напряжением осуществляется питание цепей управления? 
18. Каким образом можно отрегулировать подачу и напор вентилятора? 
19. Какие вентиляторы являются наиболее распространёнными? 
20.  Какие электродвигатели используют для комплектования вентиляционных агрегатов? 

 
Вопросы к зачету "Электротехнологические установки и типовой электропривод" 

 
1. Введение. Понятие об электротехнологическом процессе, энергетические основы электротехнологии. 
2. Классификация электротехнологических установок. Значение ЭТУ в народном хозяйстве. 
3. Роль отечественных ученых, НИИ и ведущих промышленных предприятий в создании ЭТПУ. 
4. Классификация, области применения и характерные типы электропечей сопротивления. 
5. Типы и конструкции печей сопротивления периодического действия. 
6. Типы и конструкции печей сопротивления непрерывного действия. 
7. Конструкция нагревателей печей сопротивления. Материал нагревателей. 
8. Режимы работы, энергобаланс и схема теплового расчета печей сопротивлений. 
9. Расчет нагревательных элементов печей сопротивления. 
10. Электрическое оборудование и электроснабжение печей сопротивления. 
11. Способы измерения и регулирования температуры в печах сопротивлений. 
12. Тиристорные источники питания печей сопротивления, их влияние на электрическую сеть. 



13. Принцип работы установок прямого нагрева, влияние свойств материалов на глубину проникновения 
тока. 

14. Конструкция и электрооборудование установок прямого нагрева, их применение. 
15. Рациональная эксплуатация печей сопротивления, экономия электроэнергии. Охрана труда и техника 

безопасности. 
16. Физические основы и энергетические характеристика индукционных установок. 
17. Значение типового электропривода промышленных предприятий для народного хозяйства. Перспек-

тива развития электропривода промышленных предприятий. 
18. Общие сведения об электроприводе кранов, разновидности кранов. 
19. Требования, предъявляемые к электрооборудованию кранов. Механические характеристики и режимы 

работы электропривода кранов. 
20. Тормозные режимы работы кранов. 
21. Контроллеры и командоконтроллеры, их особенности и применение в электроприводе кранов. 
22. Применение конечных и путевых выключателей, их разновидности, принцип работы. 
23. Назначение защитных панелей, их устройство и работа. 
24. Классификация схем управления крановыми электроприводами. Тиристорные схемы управления кра-

новыми электроприводами. 
25. Схемы управления крановыми электпроприводами с магнитными контроллерами. 
26. Характеристики асинхронного двигателя при несимметричных режимах работы. 
27. Определение статических нагрузок для двигателей основных механизмов крана. 
28. Общие сведения об электрооборудовании лифтов и подъемных машин. 
29. Классификация лифтов и подъемных машин по мощности и скорости. 
30. Выбор двигателей лифтов и подъемных машин по мощности.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05.04.2017 N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) (ФГОС-3+) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 144 от 

28.02.2018  (далее – стандарт); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение оНовомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее 

Институт). 

Область применения программы 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам (ФТД.02)  

 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является  формирование  

способности производить расчеты показателей функционирования технологического 

оборудования и систем технологического оборудования для обеспечения оптимальных параметров 

работы объектов профессиональной деятельности; 

способности управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности 

Владеет методами обеспечения оптимальных параметров работы объектов 

профессиональной деятельности ПК 3.3 

Демонстрирует владение методами анализа данных регистрации показателей режима и 

формирования управляющих воздействий на режим СЭС ПК 5.3 

Задачи преподавания дисциплины: 

- выработать способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 
системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ; 

- обучить выполнению научных исследований по оптимальному осуществлению и 
перспективному прогрессивному развитию систем электроснабжения объектов (по отраслям), а 

также - по эксплуатации данных систем с учетом применения вычислительной техники и средств 

автоматизированного управления их состоянием; 

- дать представление о решаемых задачах, способах анализа и применении методов теории 

вероятностей и математической статистики в области электроснабжения; 

- дать представление о выявлении наиболее существенных закономерностей, выборе 

адекватных математических моделей в процессе анализа технических систем; 

- научить применять вероятностную и статистическую информацию в задачах выбора и 

количественного анализа схем, параметров и режимов систем электроснабжения; 



- научить владению способами определения потребности в электрической энергии 

объектов электроснабжения. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам (ФТД.02)  

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин: Информатика,  Информационно -измерительная техника и электроника, Программное 

обеспечение задач электроэнергетики, Переходные процессы в электроэнергетических системах, 
Начертательная геометрия, Инженерная и компьютерная графика, Информационные технологии, 

Техническая механика, Математические задачи электроэнергетики, Математические модели 

систем электроснабжения, Теоретические основы электротехники,  Силовая электроника, 
Введение в специальность, Электротехническое и конструкционное материаловедение, Общая 

энергетика, Электрические и электронные аппараты, Электрический привод, 

Электроэнергетические системы и сети, Электрические станции и подстанции, Электрические 
машины, и  является основой для последующих дисциплин: Электроснабжение,  Менеджмент в 

энергохозяйстве. 

 
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью освоения дисциплины является  формирование следующих компетенций: 

способности производить расчеты показателей функционирования технологического 

оборудования и систем технологического оборудования для обеспечения оптимальных параметров 

работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

способности управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности (ПК-
5) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ПК 3.1 Знает принципы систематизации 

и обобщения информации для 
выполнения расчетов 

показателей функционирования 

технологического оборудования 

и систем технологического 

оборудования  

Знать: 
- информационные технологии в своей предметной 

области 
Уметь: 
- применять способы графического отображения 

геометрических образов  
Владеть: 
- способностю формировать законченное 

представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде отчета  
ПК-3.2 Применяет методы расчета и 

умеет производить расчеты  

показателей функционирования 

элементов и систем 
технологического оборудования 

объектов ПД  
 

Знать: 
- способы производства научных расчетов в 

потребности и прогнозировании энергоресурсов.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 
- сведениями, достаточными для формирования 

задач анализа состояния, перспективного 

развития системы электроснабжения  
 

ПК-3.3 Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать: 
- меьодики производства научных расчетов в 

потребности и прогнозировании энергоресурсов.   
Уметь: 



 - алгоритмизации и программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 

- способностью оптимизации полученных 

результатов 
 

ПК 5.3 Демонстрирует владение 

методами анализа данных 

регистрации показателей режима 

и формирования управляющих 

воздействий на режим СЭС  
 

Знать: 
- методики анализа данных регистрации 

показателей режима и формирования 

управляющих воздействий на режим СЭС.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 

- способностью  формирования 

управляющих воздействий на режим СЭС 
 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 ак.час. или 2  зачетные единицы  (з.е). 1 з.е. равна 27 
астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 Положения «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) ФГБОУ ВО 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 29.09.2017 г.) 

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
6 

Контактная работа - аудиторные занятия, 
в том числе: 32 32 

Лекции 16  16 
Практические занятия (ПЗ)   
Лабораторные работы (ЛР) 16 16 
Консультация перед экзаменом     
Экзамен      
   
Самостоятельная работа (всего), 
в том числе: 40 40 

Контактная самостоятельная работа  (текущие консультации) 0,8  0,8 
Курсовой проект/работа (КП/КР) - выполнение   
Проработка лекционного материала х х 
Подготовка к практическим занятиям Х Х 
Подготовка к лабораторным занятиям   
Контактная работа - проверка КП/КР   
Контактная работа - защита КП/КР   
Контактная работа - зачет с оценкой    
Контактная работа – зачет  0,15 0,15 
   
   
Контроль 
в том числе   

Подготовка к экзамену   
   
Аттестация (экзамен)   
   
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (всего)  32,95 32,95 

Общая трудоемкостьак.час. 72 72 



                                                                           з.е. 

 

 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые 

компетенции 
 

№ 

раздел

а 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия 
семинарского типа 

 

СРС* 
час.  

 
 
 

Контр
одь 

Всего 
час. 

Формы 
текущег

о 
контрол

я** 

Код 
формир
уемой 

компете
нции 

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

 

1 

Введение. 2 

  

  
2 

 

4 
 

уо 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

2 

Электрическое хозяйство 

промышленного 

предприятия как объект 

исследования. 

4 

  

  
8 

 

12 уо 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

3 

Временные ряды 
параметров 

электропотребления 

2 

 

4   
6 

 

12 уо 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

4 

Статистический анализ 

циклов временных рядов. 
2 

 

4   
8 

 

14 уо 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

5 

Корреляционный анализ 
временных рядов. 

4 

 

4  8  

16 уо 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

6 

Методы прогнозирования 2 

 

4  7,7  

13,7 уо 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

 Проверка КП          
           

 
Консультация перед 

экзаменом 
   

 
     

 Аттестация          
 зачет     0,3  0,3   
           
           
 Всего 16  16  40  72  - 

* СРС – самостоятельная работа студента 

** устный опрос (уо) 

 

5.3. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение. Характеристика, структура и содержание курса. Основные 

методические положения по проведению занятий. Обзор 

основных проблем электрического хозяйства промышленных 

предприятий, требующих научных исследований. 
2 Электрическое хозяйство 

промышленного 

Показатели электропотребления промышленного предприятия, 

установка приборов учета по уровням системы 



предприятия как объект 

исследования. 
электроснабжения. 
 

3 Временные ряды 

параметров 

электропотребления 

Модели временных рядов. Анализ трендов временных рядов: 

прямая, парабола, логарифмическая прямая. 

4 Статистический анализ 

циклов временных рядов. 
Колебания вокруг тренда, сезонные колебания, скользящая 

средняя. 
5 Корреляционный анализ 

временных рядов. 
Выделение факторов, влияющих на временные ряды с помощью 

корреляционного и регрессионного анализа. 
6 Методы прогнозирования Метод наименьших квадратов, как наиболее простой метод 

прогнозирования, экспоненциальное сглаживание и 

экстраполяция, ценологическое прогнозирование. 

 

 

5.4. Тематический план практических занятий 

Практических занятий нет 
 

5.5. Тематический план лабораторных работ 

N № раздела 

дисциплин

ы 

Семе

стр 
Наименование лабораторных работ Трудоемко

сть 
час. 

Форма 

контроля 
Код формируемой 

компетенции 

1 5 2 3 4 5 6 
1 3 7 Прогнозирование электропотребления методом 

наименьшик квадратов 
4 Отчет об 

испытания

х  

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

2 4 7 Линейное сглаживание временных рядов 4 Отчет об 

испытания

х  

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

3 6 7 Ценологическое прогнозирование параметров 

электропотребления 
8 Отчет об 

испытания

х  

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

   ИТОГО: 16   

 

5.6. Курсовые работы 

Курсовой работы нет. 

 

5.7. Внеаудиторная СРС 

Внеаудиторная СРС направлена на изучение дополнительной литературы к выполнению 

лабораторных работ и зачету.Формирование баз данных к проведению лабораторных работ. Оформление 

графической части лабораторных работ. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки письменных заданий (анализ полученных результатов произведенных исследований); 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль 

организуется в формах: 



– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных 

задаий); простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два 

действия. Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой вычислительный 

эксперимент по определению тех параметров, которые рассчитывались в лабораторных работах, но в 

нестандартных условиях; 
– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, 

определяемых в лабораторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 
– проверки правильности результатов произведенных исследований; 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 
инициативность) – работа у доски, своевременная сдача отчетов к лабораторным работам и письменных 

практических заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные 

работы, предусмотренные маршрутным листом, выполнил контрольный тест с оценкой не ниже чем 

«удовлетворительно». Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине 

фиксируются в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с 

требованиями Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 

института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017 г. 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части 

компетенции по дисциплине 

Перечень компетенций Этапы формирова-ния 

компетенций 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

Знает принципы систематизации и 

обобщения информации для 

выполнения расчетов показателей 

функционирования 

технологического оборудования и 

систем технологического 

оборудования ПК 3.1 
Применяет методы расчета и 

умеет производить расчеты  

показателей функционирования 

элементов и систем 

технологического оборудования 

объектов ПД ПК 3.2 

Формирование знаний Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- информационные технологии в 

своей предметной области 
- способы производства научных 

расчетов в потребности и 

прогнозировании энергоресурсов 
- методики производства научных 

расчетов в потребности и 

прогнозировании энергоресурсов.   
- методики анализа данных 

регистрации показателей режима и 

формирования управляющих 

воздействий на режим СЭС 



Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной 

деятельности ПК 3.3 
Демонстрирует владение 

методами анализа данных 

регистрации показателей режима и 

формирования управляющих 

воздействий на режим СЭС ПК 5.3 
 

.   
Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- применять способы графического 

отображения геометрических 

образов  
- алгоритмизации и 

программирования задач для 

расчетного эксперимента  
 

Формирование навыков и 

(или) опыта деятельности 
Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- способностью оптимизации 

полученных результатов  
- способностью  формирования 

управляющих воздействий на режим 

СЭС 
- сведениями, достаточными для 

формирования задач анализа 

состояния, перспективного развития 

системы электроснабжения  
- способностю формировать 

законченное представление о 

принятых решениях и полученных 

результатах в виде отчета  
 

 

6.2.Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля  Постановка задания  Вид контроля  Условие достижения цели 

контроля 
Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навы- 
ками 
 

Вопросы ставятся в соответствии 

с алгоритмом действий, лежащих 

в основе знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий Оценивание 

окончательных результатов 

изучения дисциплины 

Цель контроля может быть 

достигнута только в ходе 

выполнения обучающимися 

соответствующих заданий, 

контрольных задач или 

упражнений 

 

Пример задания для оценки уровня сформированности частикомпетенции по дисциплине 
 

Критерииразнообразия установленного оборудования 

6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по 

дисциплине при текущейаттестации 

компетенция Показатели 

текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый Не освоена 

1 2 3 4 5 

Знает принципы систематизации и 

обобщения информации для 

выполнения расчетов показателей 

функционирования технологического 

оборудования и систем 

технологического оборудования ПК 3.1 
Применяет методы расчета и умеет 

производить расчеты  показателей 

функционирования элементов и систем 

технологического оборудования 

объектов ПД ПК 3.2 
Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной 
деятельности ПК 3.3 
Демонстрирует владение методами 

анализа данных регистрации 

показателей режима и формирования 

управляющих воздействий на режим 

СЭС ПК 5.3 
 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

В полном 

объеме с 

оценкой 

отлично, 

хорошо. 

В полном объеме 

с оценкой 

удовлетворитель

но 

Не выполнены в 

полном объеме 

Работа на 

практических 

занятиях 

Активная, с 

оценкой 

отлично, 

хорошо 

С оценкой 

удовлетворитель

но 

Не участвовал 

Выполнение 
контрольных 

работ 

Отлично, 
хорошо 

Удовлетворитель
но 

Неудовлетворител
ьно 

Тестирование Отлично, 

хорошо 
Удовлетворитель

но 
Неудовлетворител

ьно 
Уровень 

использования 

дополнительной 

литературы 

Без помощи 

преподавателя 
По указанию 

преподавателя 
С помощью 

преподавателя 



 

*Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе 

знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных 

мероприятий студент показывает владение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные 

ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений, навыков в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрипторы) и  
результаты достижения 

планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не 

сформирована 

оценка «отлично» 
оценка 

«хорошо» 
оценка 

«удовлетворите

льно» 

оценка 

«неудовлетвори

тельно» 
1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, 

уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению 

высоких результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понимание 

проблемы.  
Все требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены 

Демонстриру

ет понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует 

непонимание 

проблемы. 

Задания не 

выполнены 

ПК 3,1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 5.3 

Знать: 
- информационные технологии в 

своей предметной области 
- способы производства научных 
расчетов в потребности и 

прогнозировании энергоресурсов 
- меьодики производства научных 

расчетов в потребности и 

прогнозировании энергоресурсов.   
- методики анализа данных 

регистрации показателей режима и 

формирования управляющих 

воздействий на режим СЭС 
Уметь: 
- применять способы графического 

отображения геометрических 

образов  
- алгоритмизации и 

программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 
- способностью оптимизации 

полученных результатов  
- способностью  формирования 

управляющих воздействий на режим 

СЭС 

Полные ответы 

на все 

теоретические 

вопросы теста. 
Практические 

задания 

выполнены в 

полном объеме. 

Получены 

правильные 

значения всех 

расчетных 

(определяемых) 

величин. 

Ответы по 

существу на 

все 

теоретическ

ие вопросы 

теста. 
Практически

е задания 

выполнены. 

Допущена 

неточность в 

расчете 

(определении) 

расчетной 

величины. 

Ответы по 

существу на все 

теоретические 

вопросы теста, 

но не имеется 

доказательств, 

выводов, 

обоснований. 
Намечены 

схемы решения 

предложенных 

практических 

заданий 

Ответы менее 

чем на половину 

теоретических 

вопросов 

теста. 
Решение 

практических 

заданий не 

предложено 



- сведениями, достаточными для 

формирования задач анализа 

состояния, перспективного развития 

системы электроснабжения  
- способностю формировать 

законченное представление о 

принятых решениях и полученных 

результатах в виде отчета  
 

 

 
 

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

Вопросы (задания), включаемые в тесты 
 
1. Показатели электропотребления промышленного предприятия. 
2. Установка приборов учета по уровням системы электроснабжения.  
3. Модели временных рядов.  
4. Анализ трендов временных рядов: прямая, парабола, логарифмическая прямая. 
5. Колебания вокруг тренда, сезонные колебания, скользящая средняя. 
6. Выделение факторов, влияющих на временные ряды с помощью корреляционного и 

регрессионного анализа. 
7. Метод наименьших квадратов, как наиболее простой метод прогнозирования. 
8. Экспоненциальное сглаживание и экстраполяция. 
9. Ценологическое прогнозирование 
 
 

Примеры тестового контроля КП-1 
 

1. Моделирование временного ряда. 
2. Понятие тренд временного ряда электропотребления. 

 
Примеры тестового контроля КП-2 

 
1. Понятие краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования. 
2. Ценологическое прогнозирование. 

 
 

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 

отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 
Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час.контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 



Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, 
освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего образования - 
программамбакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 22.12.2017 г. 

7.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде.При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей). 

7.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

7.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 
разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных 
и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. 
В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

7.4. Лабораторные работы 

Лабораторныйпрактикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов– «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 
работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

7.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 
активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформленииработы; 
 использованиеспециальнойлитературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 



 

7.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых инестандартных задач по релейной защите.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 
компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения.  

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 3лабораторных работы, 
указанных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор потока. Маршрутный лист выдается студенту за 
неделю до начала лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 
студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 
работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему 
установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей 
(технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов 
измерений; 



б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 
работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной 

работе. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую тетрадь)или 
не подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 
каким методом он будет измерять; 

в) имеется более одной несданной ранее выполненной работы. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 

допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии 
во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут 
воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы. 

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 
группы.Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все 
записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием 
компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных страницах должны обязательно 
присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. 
На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы: 

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты.Работа считается 
зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» 
и «защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента 
делает запись: «Все лабораторные работы, предусмотренные маршрутным листом, выполнены и защищены», ставит 
подпись и дату. 

9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа выполняется. Правила ведения 
журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если 
работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами 
лабораторных работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск.  

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 
учета выполненных студентами лабораторных работ. 

Студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему занятия. Студент, не успевший 

выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил 
занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на 
зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 



4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 
руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

7.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 
Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

Учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 
 

1. В. М. Кожухар. Основы научных исследований: Учебное пособие  — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2010. — 216 с 
 

http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cchumakov%5CUchebnik%20po%20ONI%20(Kozhuhar%20V.M.).pdf 
 
2. В.Ю. Радоуцкий, В.Н. Шульженко, Е.А. Носатова Основы научных исследований: учеб.пособие /; под 

ред. В.Ю. Радоуцкого. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 133 с 
http://window.edu.ru/resource/454/77454/files/osnovy_nauchn_issled.pdf 

 
б) дополнительная литература 
 

3. Жичкин С.В., Исаев А.С., Лагуткин О.Е., Ползиков М.Н. Сборник статистических материалов к 

практическим занятиям по ОНИ. – Новомосковск, 2003, 46 с. 
4. Жичкин С.В., Исаев А.С., Лагуткин О.Е., Ползиков М.Н. Сборник статистических материалов к 
практическим занятиям по ОНИ ч.2. – Новомосковск, 2005, 96 с. 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных 
обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких 

громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь 
затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все 
эти значения были в одной и той же системе единиц. 8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. 
Такая оценка может в ряде случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 
попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как 

развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер 
перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее 
содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены.В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в 
разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к 
решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cchumakov%5CUchebnik%20po%20ONI%20(Kozhuhar%20V.M.).pdf
http://window.edu.ru/resource/454/77454/files/osnovy_nauchn_issled.pdf


1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении курсаРРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 2 (если 
специально не оговорено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за 

неделю до начала лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 
которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 
пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может 
получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 
теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание 
лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов 
измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к 

работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента.Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описаниетекущей лабораторной  

работы: название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета 
погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); 
перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 

работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной 

работе. 

Студент не допускается к выполнению работы, если:  

а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет измерять; 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 

допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим 
занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на 

«дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы. 

8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код 

учебной группы.Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются 
карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с 
использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо 
выделять страницы для расчетов.На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с 
подстановкой результатов прямых измерений и физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах 
производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов. В выводах должны 
содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за 

«допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы– это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературойвыделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 



системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
 

7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

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 использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается 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 контрастностью (длялиц с 

нарушениямислуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:  
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании 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 результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Вьюгин В.ВМатематические основы 

машинного обучения и прогнозирования. 
Московский центр непрерывного 

математического образования. 2013. 304 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/56397#
authors 

 
 

Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Афонин П.Н., Афонин Д.Н.Статистический 

анализ с применением современных 

программных средств. ИЦ Интермедия. 2015. 

100 с. 

https://e.lanbook.com/book/55891#
authors 
 

Да 

Садовникова Н.А., Шмойлова Р.А.Анализ 
временных рядов и прогнозирование. 

https://e.lanbook.com/book/93255#
book_name 

Да 

https://e.lanbook.com/book/56397#authors
https://e.lanbook.com/book/56397#authors
https://e.lanbook.com/book/55891#authors
https://e.lanbook.com/book/55891#authors
https://e.lanbook.com/book/55891#book_name
https://e.lanbook.com/book/55891#book_name
https://e.lanbook.com/book/55891#authors
https://e.lanbook.com/book/55891#authors
https://e.lanbook.com/book/93255#authors
https://e.lanbook.com/book/93255#authors
https://e.lanbook.com/book/93255#book_name
https://e.lanbook.com/book/93255#book_name
https://e.lanbook.com/book/93255#book_name


Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия».  2016. 152c. 

 

8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый 

центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 

11.12.2018). 
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// (дата обращения: 
11.12.2018). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2018). 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 

доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
Лекционная аудитория 

307) 
Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа. 329 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

Учебные столы, стулья, доска 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

обучающихся 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на 

жестком диске 8 Гбайт (4 шт.) с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ 
РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 
Переносная презентационная техника  
Принтер лазерный 

приспособлено 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор  

Программное обеспечение 

http://www.openet.ru/


Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа 
Программное обеспечение, обеспечивающее возможность просмотра материалов на электронных 

носителях, доступ к  программам MSOffice и Mathcad, программе компьютерного тестирования. SanRav.The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
 http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897 

 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса; альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками  
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном 
виде; кафедральная библиотека электронных изданий 

 
 
 
 

  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Учебная исследовательская работа 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 ак.час. или 2  
зачетные единицы  (з.е). 1 з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (п.16 

Положения «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском 

институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева» от 29.09.2017 г.) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам (ФТД.02)  
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  формирование следующих компетенций: 

способности производить расчеты показателей функционирования технологического 

оборудования и систем технологического оборудования для обеспечения оптимальных параметров 
работы объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

способности управлять режимами работы объектов профессиональной деятельности (ПК-5) 
 
Задачи преподавания дисциплины: 

- выработать способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного 

подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ; 
- обучить выполнению научных исследований по оптимальному осуществлению и перспективному 

прогрессивному развитию систем электроснабжения объектов (по отраслям), а также - по эксплуатации 

данных систем с учетом применения вычислительной техники и средств автоматизированного управления 

их состоянием; 
- дать представление о решаемых задачах, способах анализа и применении методов теории вероятностей и 

математической статистики в области электроснабжения; 
- дать представление о выявлении наиболее существенных закономерностей, выборе адекватных 

математических моделей в процессе анализа технических систем; 
- научить применять вероятностную и статистическую информацию в задачах выбора и количественного 

анализа схем, параметров и режимов систем электроснабжения; 
- научить владению способами определения потребности в электрической энергии объектов 

электроснабжения. 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение. Характеристика, структура и содержание курса. Основные 

методические положения по проведению занятий. Обзор 

основных проблем электрического хозяйства промышленных 

предприятий, требующих научных исследований. 
2 Электрическое хозяйство 

промышленного 

предприятия как объект 
исследования. 

Показатели электропотребления промышленного предприятия, 

установка приборов учета по уровням системы 

электроснабжения. 
 

3 Временные ряды 

параметров 

электропотребления 

Модели временных рядов. Анализ трендов временных рядов: 

прямая, парабола, логарифмическая прямая. 

4 Статистический анализ 

циклов временных рядов. 
Колебания вокруг тренда, сезонные колебания, скользящая 

средняя. 
5 Корреляционный анализ 

временных рядов. 
Выделение факторов, влияющих на временные ряды с помощью 

корреляционного и регрессионного анализа. 
6 Методы прогнозирования Метод наименьших квадратов, как наиболее простой метод 

прогнозирования, экспоненциальное сглаживание и 



экстраполяция, ценологическое прогнозирование. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине:  
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ПК 3.1 Знает принципы 

систематизации и обобщения 

информации для выполнения 

расчетов показателей 

функционирования 

технологического 

оборудования и систем 

технологического 

оборудования  

Знать: 
- информационные технологии в своей предметной 

области 
Уметь: 
- применять способы графического отображения 

геометрических образов  
Владеть: 
- способностю формировать законченное представление о 

принятых решениях и полученных результатах в виде 
отчета  

ПК-3.2 Применяет методы расчета и 

умеет производить расчеты  

показателей функционирования 

элементов и систем 

технологического 

оборудования объектов ПД  
 

Знать: 
- способы производства научных расчетов в потребности 

и прогнозировании энергоресурсов.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 
- сведениями, достаточными для формирования задач 

анализа состояния, перспективного развития системы 

электроснабжения  
 

ПК-3.3 Владеет методами обеспечения 
оптимальных параметров 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 
 

Знать: 
- меьодики производства научных расчетов в 

потребности и прогнозировании энергоресурсов.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 

- способностью оптимизации полученных 

результатов 
 

ПК 5.3 Демонстрирует владение 

методами анализа данных 

регистрации показателей 
режима и формирования 

управляющих воздействий на 

режим СЭС  
 

Знать: 
- методики анализа данных регистрации показателей 

режима и формирования управляющих воздействий на 
режим СЭС.   
Уметь: 
- алгоритмизации и программирования задач для 

расчетного эксперимента  
Владеть: 

- способностью  формирования управляющих 

воздействий на режим СЭС 
 

 
 

  



Приложение 2 
Порядок оценивания 
 
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на 

зачете. Перечень вопросов и форма билета доводятся до сведения обучающегося накануне контроля. 
На подготовку к ответу обучающемуся отводятся не менее 1 академического часа. Возможен 

досрочный ответ. 
Билеты включают в себя: 
- теоретические вопросы. 
- практические задания или задачи или т.п. 
Трудоемкость заданий каждого билета примерно одинакова. 
По результатам ответов выставляются оценки: 
* «отлично»; 
* «хорошо»; 
* «удовлетворительно»; 
* «неудовлетворительно». 
 

компетенция Показатели 

текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый Не освоена 

1 2 3 4 5 

Знает принципы систематизации и 

обобщения информации для 

выполнения расчетов показателей 

функционирования технологического 

оборудования и систем 

технологического оборудования ПК 3.1 
Применяет методы расчета и умеет 

производить расчеты  показателей 

функционирования элементов и систем 

технологического оборудования 

объектов ПД ПК 3.2 
Владеет методами обеспечения 

оптимальных параметров работы 

объектов профессиональной 

деятельности ПК 3.3 
Демонстрирует владение методами 

анализа данных регистрации 

показателей режима и формирования 

управляющих воздействий на режим 

СЭС ПК 5.3 
 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

В полном 

объеме с 

оценкой 
отлично, 

хорошо. 

В полном объеме 

с оценкой 

удовлетворитель
но 

Не выполнены в 

полном объеме 

Работа на 

практических 

занятиях 

Активная, с 

оценкой 

отлично, 

хорошо 

С оценкой 

удовлетворитель

но 

Не участвовал 

Выполнение 

контрольных 

работ 

Отлично, 

хорошо 
Удовлетворитель

но 
Неудовлетворител

ьно 

Тестирование Отлично, 

хорошо 
Удовлетворитель

но 
Неудовлетворител

ьно 
Уровень 

использования 

дополнительной 

литературы 

Без помощи 

преподавателя 
По указанию 

преподавателя 
С помощью 

преподавателя 

 
 
Порядок перевода оценки по 100-балльной шкале в оценку по пятибалльной шкале 
 

Оценка по 100-балльной шкале Итоговая оценка в пятибалльной шкале 

0 - 50 неудовлетворительно 

51 - 69 удовлетворительно 

70 - 84 хорошо 

85 - 100 отлично 
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