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 2023 
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – ба-

калавриат по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвер-

жденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 144 

от 28 февраля 2018 года, (ред. от 27.02.2023), зарегистрированный в Минюсте 22 марта 2018 г., 

рег. номер 50467;  

- учебным планом (очной и заочной форм обучения) по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. 

Программа дисциплины включает в себя оценочные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации (п.7 Оценочные материалы (фонд оценоч-

ных средств) для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

 

Автор: Е.И.Лопатин, к.т.н., доцент кафедры «Энергетические системы и точное машино-

строение» 

(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Энергетические системы и точное машино-

строение» (протокол № 10 от 29.06.2023).  
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

1.1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является:  

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для решения 

следующих задач профессиональной деятельности (таблица 1). 

Таблица 1 – Задачи профессиональной деятельности 

Область профессио-

нальной  

деятельности  

(по Реестру Минтруда)  

Типы задач  

Профессиональной 

деятельности  
Задачи профессиональной деятельности  

16 Строительство и жи-

лищно-коммунальное 

хозяйство  

   

проектный 

  

- анализ исходных материалов для  

оформления комплектов конструкторских  

документов на различных стадиях проектирования 

системы электроснабжения объектов капитального 

строительства.  

-оформление текстовых разделов комплектов про-

ектной и рабочей документации системы электро-

снабжения объектов капитального строительства.  

- руководство структурным подразделением по 

техническому обслуживанию и ремонту транс-

форматорных подстанций и распределительных 

пунктов; 

-организационно- техническое,  

технологическое и ресурсное обеспечение работ 

по эксплуатации  

-трансформаторных подстанций и  

распределительных пунктов 

-планирование и контроль деятельности по эксплу-

атации трансформаторных подстанций и распреде-

лительных пунктов.  

-координация деятельности персонала, осуществ-

ляющего техническое обслуживание и ремонт 

трансформаторных подстанций и распределитель-

ных пунктов.  

20 Электроэнергетика  эксплуатационный  

- обеспечение готовности бригад к выполнению ра-

бот по техническому обслуживанию и ремонту обо-

рудования подстанций  

- руководство работой бригад по техническому об-

служиванию и ремонту оборудования подстанций  
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- управление деятельностью по техническому об-

служиванию и ремонту оборудования подстанций 

электрических сетей; 

 -  планирование и контроль деятельности по  

техническому обслуживанию и ремонту оборудова-

ния подстанций электрических сетей.  

 - организация работы подчиненного персонала.  

 

К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка обучающихся к выполнению 

следующих трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами (таблица 2). 

Таблица 2 – Трудовые функции 

Наименование професси-

ональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и уро-

вень квалификации ОТФ, 

на которые ориентирована 

дисциплина  

Код и наименование трудовых 

функций, на которые ориенти-

рована дисциплина 

16.147 Специалист по про-

ектированию систем элек-

троснабжения объектов ка-

питального строительства 

В, Организация деятельности 

по оперативно-

технологическому управле-

нию в рамках смены, 6 

B/02.6, Разработка текстовой и 

графической частей проектной 

документации системы электро-

снабжения объектов капитально-

го строительства 

В/01.6 Предпроектное обследо-

вание объекта капитального 

строительства, для которого 

предназначена система электро-

снабжения 

20.032 "Работник по об-

служиванию оборудования 

подстанций электрических 

сетей" 

 

G, Инженерно-техническое 

сопровождение деятельности 

по техническому обслужива-

нию и ремонту оборудования 

подстанций электрических се-

тей, 5 

G/01.5 Мониторинг технического 

состояния оборудования под-

станций электрических сетей 

G/03.5 Разработка нормативно-

технической документации по 

техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстан-

ций электрических сетей 

 

Таблица 3 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код компетен-

ции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

1 2 3 

Общекультурные компетенции 

ПК-1 Способ-

ность принимать 

участие в со-

ставлении тех-

нической доку-

ментации на 

объект капи-

тального строи-

тельства, для ко-

торого предна-

ПК-1.1 Оформление техниче-

ской документации на различ-

ных стадиях разработки проек-

та системы электроснабжения 

объектов капитального строи-

тельства 

 

 

Знать: 

 Знает основные положения высшей ма-

тематики, физики, химии, используемые в 

профессиональной деятельности для реше-

ния профессиональных задач; 

Уметь:  

 использовать физико-математический 

аппарат фундаментальных теорий, решать 

профессиональные задачи;  

Владеть: 
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значена система 

электроснабже-

ния приема и 

распределения  
электроэнерге-

тики 

  
 

- приёмами и способами преобразований 

математических зависимостей при модели-

ровании, теоретическом и эксперименталь-

ном исследовании для решения профессио-

нальных задач; 

ПК-1.2 Разработка отдельных 

разделов проекта на различных 

стадиях проектирования систе-

мы электроснабжения объектов 

капитального строительства 
 

Знать: 

 Знать основные понятия и законы теории 

электрических цепей, электродинамики и 

электромагнетизма;  

Уметь:  

 анализировать и моделировать работу 

электрических цепей и электрических ма-

шин;  

Владеть: 

 Владеть методами анализа параметров 

электрических цепей и электрических ма-

шин, а также моделирования, протекающих 

в них установившихся и переходных про-

цессов. 
 

ПК-2 Способ-

ность выбора  
оборудования 

для отдельных 

разделов проек-

та на различных 

стадиях проек-

тирования си-

стемы электро-

снабжения объ-

ектов капи-

тального  
строительства 

ПК-2.1 Выбор оптимальных 

технических решений для раз-

работки отдельных разделов си-

стемы электроснабжения объек-

та   

 

 

Знать: 

 области применения, свойства, характе-

ристики и методы исследования конструк-

ционных материалов; 

Уметь:  

 применять свойства, характеристики и 

методы исследования электротехнических 

материалов для решения теоретических и 

практических задач; 

Владеть: 
- методами сбора и обработки эксперимен-

тальной информации 
 

ПК-3.2 Разработка системы ав-

томатизированного проектиро-

вания и программу для написа-

ния и модификации докумен-

тов для выполнения графиче-

ских и текстовых разделов про-

ектной и рабочей документа-

ции простых узлов системы 

электроснабжения    

Знать: 

Составление и оформление спецификации 

оборудования, изделий и материалов. 

Уметь: 
- проводить измерения электрических и не-

электрических величин применительно к 

объектам профессиональной деятельности; 

 Владеть: 
- применять программные средства для 

оформления рабочей документации систем 

электроснабжения (электроснабжение, 

освещение, заземление, кабельные и воз-

душные сети)  

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части элективные дисциплины (модули) образовательной про-

граммы.   
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Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: электробезопасность, 

общая энергетика. 

 Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в резуль-

тате изучения данной дисциплины: основы релейной защиты электрических систем, релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем, системы электроснабжения. 

Основные положения дисциплины в дальнейшем будут использованы при прохождении 

практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 

Студент должен: 

знать:  

- фундаментальные основы школьного курса алгебры и геометрии; 

- основы курса "Высшая математика" 

уметь:  
- выполнять арифметические действия; 

- проводить практические расчеты по формулам; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением аналитических и графических 

методов, свойств функций, производной; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпрети-

руя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- строить прямые и точки в декартовой системе координат; 

владеть:  

-  основными методами решения математических задач; 

- навыками проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов; 

- навыками описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, пред-

ставления их графически, интерпретации графиков реальных процессов; 

- навыками построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач. 

-  

Изучение дисциплины «Системный анализ в электроэнергетике» является необходимым 

условием для эффективного освоения дисциплин: основы релейной защиты электрических си-

стем, релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, системы электроснабже-

ния, а также прохождения практической подготовки (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Структурно-логическая схема формирования компетенций 
 

Компетенция 
Предшествующие 

дисциплины 

Данная 

дисциплина 
Последующие 

ПК-1; ПК-2 Общая энергетика «Системный анализ в 

электроэнергетике» 

Электрическое освещение 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических ча-

са), для очной и заочной формы обучения. 

Объем дисциплины в академических часах с распределением по видам учебных занятий 

указан в таблице 5 для очной формы обучения и в таблице 6 для заочной. 

  

Таблица 5 – Объем дисциплины в академических часах (для очной формы обучения) 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 36 
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Аудиторная работа (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции 18 18 

Семинары, практические занятия 18 18 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего)   

в том числе:   

Групповая консультация - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 72 

в том числе   

Курсовая работа   

Расчетно-графические работы - - 

Реферат - - 

Другие виды занятий (подготовка к занятиям, домашняя 

работа, подготовка к контрольной работе, работа с литературой, 

подготовка к промежуточной аттестации) 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(З - зачет, Э - экзамен, ЗО – зачет с оценкой) 
Э Э 

Общая трудоемкость дисциплины, час   

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 3 3 

 

Таблица 6 − Объем дисциплины "Системный анализ в электроэнергетике" в академических часах 

(для заочной формы обучения) 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 12 12 

Аудиторная работа (всего) 12 12 

в том числе:   

Лекции 6 6 

Семинары, практические занятия 6 6 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего)   

в том числе:   

Групповая консультация - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96 96 

в том числе   

Курсовая работа   

Расчетно-графические работы - - 

Реферат - - 

Другие виды занятий (подготовка к занятиям, домашняя 

работа, подготовка к контрольной работе, работа с литературой, 

подготовка к промежуточной аттестации) 

96 96 

Вид промежуточной аттестации 

(З - зачет, Э - экзамен, ЗО – зачет с оценкой) 
Э Э 

Общая трудоемкость дисциплины, час   

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 3 3 

Примечание. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением ди-

станционных образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного типа, и (или) 

занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 
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3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ И 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

Распределение разделов дисциплины по видам учебных занятий и их трудоёмкость указа-

ны для очной формы обучения в таблице 7, для заочной в таблице 8. 

 

Таблица 7 – Разделы дисциплины и их трудоёмкость по видам учебных занятий (для очной фор-

мы обучения) 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая  

самостоятельную работу  

обучающихся, и трудоемкость 

 (в часах) 

В
и

д
  
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
ы

 
т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
  

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Системы и их свойства. Де-

композиция и агрегирование 

систем 

27 4 4  19  

Контрольная 

работа № 1, 

тест 

 

2 Этапы системного анализа 30 5 5  20 

3 Системное моделирование 24 4 5  15 Контрольная 

работа № 2, 

тест 

 

4 Экспертные оценки в иссле-

довании систем управления 

27 5 4  18 

 Форма аттестации       Э 

 Всего часов по дисциплине 108 18 18  72   

 

Таблица 8 – Разделы дисциплины "Системный анализ в электроэнергетике" и их трудоемкость по 

видам учебных занятий (для заочной формы обучения) 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая  

самостоятельную работу  

обучающихся, и трудоемкость 

 (в часах) 

В
и

д
  
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Ф
о
р

м
ы

 
т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
  

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Системы и их свойства. Де-

композиция и агрегирование 

систем 

27 2 1  24  

Контрольная 

работа № 1, 

тест 

 

2 Этапы системного анализа 30 2 1  27 
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3 Системное моделирование 24 1 2  21 

4 Экспертные оценки в иссле-

довании систем управления 

27 1 2  24 

 Форма аттестации       Э 

 Всего часов по дисциплине в  108 6 6  96   

 

 

3.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Содержание лекционных занятий приведено в таблице 9, содержание практических занятий 

– в таблице 10. 

 

Таблица 9 – Содержание лекционных занятий 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 дисциплины 

1 2 3 

1 Системы и их свойства. 

Декомпозиция и агрегиро-

вание систем 

Подходы к определению системы. Способы описания 

и характерные признаки систем. Классификация систем. 

Элементы и подсистемы. Установление границ системы. 

Цели и задачи системы. Структура системы. Свойства си-

стем: структурные, динамические. Инерционность си-

стем. Двойственность свойств сложных систем. Оценка 

свойств систем. Сложность систем. Особенности слож-

ных систем. Проблема анализа сложной системы. Алго-

ритм анализа. Декомпозиция систем: генерирование и от-

бор вариантов решений. Построение дерева целей. Алго-

ритм декомпозиции. Применение морфологического ана-

лиза при построении декомпозиционного дерева. Агреги-

рование систем. 

2 Этапы системного анализа Разработки методики системного анализа. Формули-

ровка проблемы. Выявление целей. Формирование крите-

риев. Генерирование альтернатив. Разработка алгоритма 

проведения системного анализа. Реализация результатов 

системных исследований. Применение методов систем-

ного анализа к исследованию систем в энергетике. При-

менение методов системного анализа в электроэнергети-

ке. Перспективы развития системного анализа. 

3 Системное моделирование Моделирование как способ существования сознания. 

Роль моделирования в исследовании систем. Общие 

свойства моделей. Типы моделей. Соотношение экспери-

мента и модели. Теоретико-множественные отношения 

как базис количественного описания моделей. Принципы 

отбора, используемые при моделировании на разных 

уровнях организации систем. Физические и критериаль-

ные ограничения. Механизмы поддержки равновесия в 

системах: энтропийный, гомеостатический, морфогене-

тический. Роль обратной связи и информации в поддер-

жании стабильности систем. Моделирование поведения 

систем различных типов. Кибернетические системы. Мо-

дели анализа конфликтных ситуаций. Взаимосвязь моде-

ли структуры, модели программы и модели поведения. 

Методы описания поведения систем: структурно-

параметрические, функционально-операторные, инфор-

мационные, целевого управления. 
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4 Экспертные оценки в ис-

следовании систем управ-

ления 

Этапы экспертизы. Требования к эксперту. Формы 

работы эксперта. Типы экспертных шкал. Ранжирование. 

Парное последовательное сравнение. Непосредственная 

оценка. Методы коллективных экспертных оценок. Метод 

круглого стола. Метод типа сценариев. Метод типа Дель-

фи. Метод мозговой атаки. Деловая игра. Метод дерева 

целей. Метод морфологического ящика (ММЯ). Метод 

анализа иерархий. 

 

Таблица 10 – Содержание практических занятий 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

1 Моделирование систем в 

электроэнергетике. 

Моделирование поведения систем различных типов. 

Кибернетические системы. Модели анализа конфликтных 

ситуаций. Взаимосвязь модели структуры, модели про-

граммы и модели поведения. Методы описания поведе-

ния систем: структурно-параметрические, функциональ-

но-операторные, информационные, целевого управления. 

2 Экспертные оценки в ис-

следовании систем элек-

троэнергетики. 

Ранжирование. Парное последовательное сравнение. 

Непосредственная оценка. Методы коллективных экс-

пертных оценок. Метод круглого стола. Метод типа сце-

нариев. Метод типа Дельфи. Метод мозговой атаки. Де-

ловая игра. Метод дерева целей. Метод морфологическо-

го ящика (ММЯ). Метод анализа иерархий. 

 

4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 4.1 Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, образовательные 

технологии 

 

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися 

(включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и 

промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в элек-

тронной информационно-образовательной среде института (далее – ЭИОС). В случае проведения 

части контактной работы по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных заня-

тий), трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.  

 При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских ка-

честв (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренин-

гов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, со-

ставленного на основе результатов научных исследований, проводимых институтом, в том числе 

с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребно-

стей работодателей). 

 

 4.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях 

лекционного типа 

 

 Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов те-

матического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой 

темы дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее 

сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной ос-



11 
 

новой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоя-

тельной работы, а также к мероприятиям текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации по дисциплине. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия: 

вести конспектирование учебного материала; обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации по их применению; задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уясне-

ния теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время мож-

но сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лек-

ции, а также подчёркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

  

4.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях 

семинарского типа 

 

При подготовке к практическим занятиям, обучающимся необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-

ских изданиях: журналах, газетах. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные 

понятия и методики расчёта показателей, ответить на контрольные вопросы. 

В течение практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные пре-

подавателем, что засчитывается как текущая работа студента. Практические (семинарские) заня-

тия, обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по 

учебному материалу дисциплины; 

 

4.4 Методические указания по самостоятельной работе обучающихся  

 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям и 

мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине. Ре-

зультаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве вы-

полненных практических заданий и других форм текущего контроля. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка материа-

лов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы, представ-

ленной в Разделе 5.  

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут использо-

вать в специализированных аудиториях для самостоятельной работы компьютеры,  обеспечива-

ющему доступ к программному обеспечению, необходимому для изучения дисциплины, а также 

доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» к электронной информа-

ционно-образовательной среде института (ЭИОС) и электронной библиотечной системе (ЭБС), 

где в электронном виде располагаются учебные и учебно-методические материалы, которые мо-

гут быть использованы для самостоятельной работы при изучении дисциплины. 

Для обучающихся по заочной форме обучения самостоятельная работа является основным 

видом учебной деятельности. 

 

4.5 Методические указания по подготовке доклада 

 

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-конспект свое-

го выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с ре-

альной жизнью. Подготовить сопроводительную слайд-презентацию и/или демонстрационный 

раздаточный материал по выбранной теме. 

Рекомендуется провести дома репетицию выступления с целью отработки речевого аппара-

та и продолжительности выступления (регламент ≈ 7 мин). 
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4.6 Методические указания по подготовке к контрольным мероприятиям 

 

Текущий контроль осуществляется в виде устных и письменных ответов, выполнения зада-

ний по теории и контрольной работы. При подготовке к опросу студенты должны освоить теоре-

тический материал по блокам тем, выносимых на этот опрос. 

 

4.7 Методические указания по выполнению индивидуальных типовых заданий 

 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для закрепле-

ния практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные задания, ко-

торые должны быть сданы в установленный преподавателем срок. Выполненные задания оцени-

ваются на оценку. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Губарь Ю. В. Введение в математическое моделирование. – ИНТУИТ,  2007. // 

<http://library.knigafund.ru> 

 

б) дополнительная литература: 

1. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. –  

М.: Высшая школа, 2007, т. 1, 2. 

2. Карманов В.Г. Математическое программирование: Учеб.пособ.- М.: Наука, 1986.- 288с. 

3. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учеб.пособ.-М.: »Академия», 2006.- 320с 

4. Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.Б. «Математическое программирование», М., 

1980 

5. Костин В.Н. «Оптимизационные задачи электроэнергетики», СПб, 2003 

6. Математическое моделирование электроэнергетических систем: Учеб. пособ. / Под ред. 

А.В. Лыкина. – М.: Изд-во МГОУ, 1993. – 198с. 

7. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум: Учеб. пособ. – М.: Высш. 

шк., 2003. – 295с. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине «Системный анализ в электроэнергетике» 

Перечень разделов дисциплины и рекомендуемой литературы (из списка основной и допол-

нительной литературы) для самостоятельной работы студентов приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Литература 

(ссылка на номер в списке лите-

ратуры) 

1 2 3 

1 Системы и их свойства. Декомпозиция и аг-

регирование систем 

Основная: 1 

Дополнительная: 1, 2, 3 

2 Этапы системного анализа Основная: 1 

Дополнительная: 1, 2, 3 

3 Системное моделирование Основная: 1 

Дополнительная: 1, 2, 3 

4 Экспертные оценки в исследовании систем Основная: 1 

Дополнительная: 1, 2, 3 
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управления 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, интер-

нет-ресурсы  

 

1.  Электронная библиотечная система "КнигаФонд"− http://library.knigafund.ru 

2. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" − e.lanbook.com. 

3. Электронная библиотека учебной литературы − http://www.alleng.ru 

4. Математический портал − http://www.allmath.ru 

5. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования − http://www.i-exam.ru 

Интернет-олимпиады в сфере профессионального образования − http://www.i-olymp.ru 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осуществляется с ис-

пользованием следующего программного обеспечения (лицензионного и свободно распространя-

емого), в том числе отечественного производства (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине 
 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1 Microsoft  Windows  из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

2 Microsoft Office  из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

3 КонсультантПлюс из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

4 СДО MOODLE из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

(лицензионный договор) 

5 Техэксперт [электронный 

ресурс] 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

(свободно распространяемое) режим доступа по ссылке 

http://docs.cntd.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине «Системный анализ в электроэнергетике», включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Физика» широко исполь-

зуются следующие информационные технологии: 

1) чтение лекций с использованием презентаций; 

2) проведение практических занятий на базе компьютерных классов с использованием ИКТ 

технологий; 

3) осуществление текущего контроля знаний на базе компьютерных классов с применением 

ИКТ технологий. 

 

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе: 

- OC Windows 7;  

- Microsoft Office 2010; 

- Microsoft Office 2013; 

- Microsoft PowerPoint; 

- Microsoft Word; 

- Microsoft Excel. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

http://library.knigafund.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-olymp.ru/
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Специализированные аудитории, используемые при проведении лекционных и практиче-

ских занятий, оснащены мультимедийными проекторами и комплектом аппаратуры, позволяю-

щей демонстрировать текстовые и графические материалы.  

Перечень аудиторий и материально-технические средства, используемые в процессе обуче-

ния, представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Перечень аудиторий и оборудования 

Аудитория Вид занятия Материально-технические средства 

1 2 3 

№ 210 Лекцион-

ная аудитория 

Лекционное за-

нятие, 

практическое 

занятие 

-столы, стулья,  

-классная доска, кафедра для преподавателя,   

-жалюзи, шкаф; 

- мультимедийный проектор 

№ 13 Лекционная 

аудитория 

Лекционное за-

нятие, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа студентов 

-столы, стулья,  

-классная доска, кафедра для преподавателя,   

- мультимедийный проектор,  

- экран,  

- компьютер (ноутбук) 

- аудио аппаратура 

 

7. Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 14 − Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Период фор-

мирования 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 Системы и их свойства. Деком-

позиция и агрегирование си-

стем 

ПК-1; ПК-2 В течение се-

местра 

Билеты к 

экзамену 

2 Этапы системного анализа ПК-1; ПК-2 В течение се-

местра 

3 Системное моделирование ПК-1; ПК-2 В течение се-

местра 

4 Экспертные оценки в исследо-

вании систем управления 

ПК-1; ПК-2 В течение се-

местра 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 15 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

Компетенция 
Уровень освоения компетен-

ции 

Показатели сформи-

рованности компе-

тенций 

Способы 

оценки 

ПК-1; ПК-2 

Пороговый Сформированная спо-

собность выбирать ме-

тоды решения задач; 

Устный 

опрос, тести-

рование, вы-
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Высокий Сформированная спо-

собность разрабатывать 

математическую мо-

дель; 

полнение за-

даний на 

практических 

занятиях, сда-

ча экзамена 

 

Таблица 14 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

Ком-

пе-

тен-

ция 

Результаты обуче-

ния (по этапам фор-

мирования компе-

тенций) 

Шкала оценивания, критерии оценивания уровня 

освоения компетенции 
не освое-

на 

освоена 

частично 

освоена 

в основном 
освоена 

ПК-1; 

ПК-2 
знать:  

- фундамен-

тальные основы 

школьного курса ал-

гебры и геометрии; 

- основы кур-

са "Высшая матема-

тика" 

уметь:  
- выполнять 

арифметические 

действия; 

- проводить 

практические расче-

ты по формулам; 

- решать 

уравнения, неравен-

ства и системы с 

применением анали-

тических и графиче-

ских методов, 

свойств функций, 

производной; 

- решать тек-

стовые задачи с по-

мощью составления 

уравнений, и нера-

венств, интерпрети-

руя результат с уче-

том ограничений 

условия задачи; 

- строить 

прямые и точки в 

декартовой системе 

координат; 

владеть:  

-  основными 

методами решения 

математических за-

дач; 

- навыками 

проведения доказа-

Не спосо-

бен 

отобрать 

нужный 

материал 

для реше-

ния кон-

кретной 

задачи, не 

может со-

отнести 

изучаемый 

материал с 

конкрет-

ной про-

блемой 

Знает ми-

нимум ос-

новных по-

нятий и 

приемов ра-

боты с 

учебными 

материала-

ми. 

Частично 

умеет при-

менить 

имеющуюся 

информа-

цию к ре-

шению за-

дач 

Осуществля-

ет поиск и 

анализ нуж-

ной для ре-

шения ин-

формации из 

разных ис-

точников 

(лекций, 

учебников) и 

баз данных. 

Умеет ре-

шать стан-

дартные за-

дания (по 

указанному 

алгоритму) 

Умеет свободно 

находить нуж-

ную для реше-

ния информа-

цию (формулы, 

методы), решать 

задачи и аргу-

ментировано 

отвечать на по-

ставленные во-

просы; 

может предло-

жить варианты 

решения матема-

тических задач с 

применением 

информацион-

ных, компью-

терных и сете-

вых технологий 
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тельных рассужде-

ний, логического 

обоснования выво-

дов; 

- навыками 

описания и исследо-

вания с помощью 

функций реальных 

зависимостей, пред-

ставления их графи-

чески, интерпрета-

ции графиков реаль-

ных процессов; 

- навыками 

построения и иссле-

дования математи-

ческих моделей для 

описания и решения 

прикладных задач. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

Вопросы к зачету 

1. Подходы к определению системы.  

2. Классификация систем.  

3. Элементы и подсистемы. Структура системы.  

4. Декомпозиция систем: генерирование и отбор вариантов решений.  

5. Построение дерева целей.  

6. Разработки методики системного анализа. Формулировка проблемы. Выявление целей.  

7. Разработка алгоритма проведения системного анализа. Реализация результатов системных 

исследований.  

8. Применение методов системного анализа к исследованию систем в энергетике.  

9. Применение методов системного анализа в электроэнергетике.  

10. Роль моделирования в исследовании систем. Общие свойства моделей. Типы моделей.  

11. Механизмы поддержки равновесия в системах: энтропийный, гомеостатический, морфо-

генетический.  

12. Моделирование поведения систем различных типов.  

13. Этапы экспертизы.  

14. Требования к эксперту. Формы работы эксперта.  

15. Типы экспертных шкал. Ранжирование. Парное последовательное сравнение. Непосред-

ственная оценка.  

16. Методы коллективных экспертных оценок. Метод круглого стола. Метод типа сценариев. 

Метод типа Дельфи. Метод мозговой атаки. Деловая игра. Метод дерева целей.  

17. Метод морфологического ящика (ММЯ). Метод анализа иерархий. 

 

Образцы билетов для зачета  
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РИ (филиал)  

Политехнического 

университета  

 

Билет № 1 

по дисциплине   

Системный анализ в электроэнергетике 

направление подготовки 13.03.02 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. Кафедрой 

 

________________ 

 

"    "          20      г. 

 

1. Классификация систем.  

2. Применение методов системного анализа к исследованию систем в энергетике. 

 

 

РИ (филиал)  

Политехнического 

университета  

 

Билет № 2 

по дисциплине   

Системный анализ в электроэнергетике 

направление подготовки 13.03.02 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. Кафедрой 

 

________________ 

 

"    "          20      г. 

 

1.  Построение дерева целей.  

2. Применение методов системного анализа в электроэнергетике.  

 

 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Методические рекомендации по проведению зачета 

 

1) Цель проведения 
Основной  целью проведения зачета является  определение степени достижения целей по 

учебной дисциплине или ее разделам. Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теорети-

ческих знаний, полученных студентами, умения применять их к решению практических задач, 

степени овладения студентами  компетенций в объеме требований рабочей программы по дисци-

плине, а также их умение самостоятельно работать с учебной литературой. 

2) Форма проведения 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в первом и третьем семестрах в 

соответствии с учебным графиком является зачет с оценкой. 

3) Метод проведения 

Зачет проводится по билетам либо без билетов с помощью технических средств контроля. 

Если тестовые задания содержат только практические задания, то теоретическая часть про-

веряется по билетам или по перечню вопросов.  

Зачет, может проводиться методом индивидуального собеседования, в ходе которого 

преподаватель ведет со студентом обсуждение одной проблемы или вопроса изученной 

дисциплины (части дисциплины). При собеседовании допускается ведение дискуссии, 

аргументированное отстаивание своего решения (мнения). При необходимости могут 

рассматриваться дополнительные вопросы и проблемы, решаться задачи и примеры. 

4) Критерии допуска студентов к зачету 
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В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно Положению о теку-

щем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов института, к зачету допускаются 

студенты, выполнившие все требования учебной программы.  

5) Организационные мероприятия 

Зачет принимается лицами, которые читали лекции по данной дисциплине, Решением заве-

дующего кафедрой определяются помощники основному экзаменатору из числа преподавателей, 

ведущих в данной группе практические занятия, а если лекции по разделам учебной дисциплины 

читались несколькими преподавателями, то определяется состав комиссии для приема экзамена.  

По представлению преподавателя, ведущего занятия в учебной группе, заведующий кафед-

рой может освободить студентов от сдачи зачета (основа - результаты рейтинговой оценки теку-

щего контроля). От зачета освобождаются студенты,  показавших отличные и хорошие знания по 

результатам рейтинговой оценки текущего контроля. 

6) Методические указания экзаменатору 

Во время подготовки к зачету возможны индивидуальные консультации. 

При проведении консультаций рекомендуется: 

- дать организационные указания о порядке работы при подготовке к зачету, рекоменда-

ции по лучшему усвоению и приведению в стройную систему изученного материала дисципли-

ны; 

- ответить на непонятные, слабо усвоенные вопросы; 

- дать ответы на вопросы, возникшие в процессе изучения дисциплины и выходящие за 

рамки учебной программы, «раздвинуть границы»; 

- помочь привести в стройную систему знания обучаемых. 

Для этого необходимо: 

- уточнить учебный материал заключительной лекции. На ней целесообразно указать 

наиболее сложные и трудноусвояемые места курса, обратив внимание на так называемые под-

водные камни, выявленные на предыдущих экзаменах.  

- определить занятие, на котором заблаговременно довести организационные указания 

по подготовке к экзамену;  

Рекомендуется использовать при проведении консультаций опросно-ответную форму про-

ведения. Целесообразно, чтобы обучаемые сами задавали вопросы. По характеру и формулировке 

вопросов преподаватель может судить об уровне и глубине подготовки обучаемых.  

Количество одновременно находящихся экзаменующихся в аудитории. В аудитории, 

где принимается зачет, может одновременно находиться студентов из расчета не более десяти на 

одного преподавателя. 

Время, отведенное на подготовку ответа по билету, не должно превышать: для зачета – 45 

минут. По истечению данного времени после получения билета (вопроса) студент должен быть 

готов к ответу. 

Организация практической части зачета. Практическая часть зачета организуется так, 

чтобы обеспечивалась возможность проверить умение студентов применять теоретические зна-

ния при решении практических заданий. Она проводится путем постановки экзаменующимся от-

дельных задач, упражнений, заданий, требующих практических действий по решению заданий. 

Каждый студент выполняет задание самостоятельно путем производства расчетов, решения за-

дач, работы с документами и др. При выполнении заданий студент отвечает на дополнительные 

вопросы, которые может ставить экзаменатор.  

Действия преподавателя на зачете. 

Студенту на зачете разрешается брать один билет.  

Во время испытания промежуточной аттестации студенты могут пользоваться рабочими 

программами учебных дисциплин, а также справочниками и прочими источниками информации, 

перечень которых устанавливается преподавателем. 

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также попытка 

общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных 

средств связи, несанкционированные преподавателем перемещение по аудитории и т.п. не раз-

решается и являются основанием для удаления студента из аудитории. 
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Задача преподавателя на зачете заключается в том, чтобы внимательно заслушать студента, 

проконтролировать решение практических заданий, предоставить ему возможность полностью 

изложить ответ. Заслушивая ответ и анализируя методы решений практических заданий, препо-

даватель постоянно оценивает насколько полно, системно и осмысленно осуществляется ответ, 

решается практическое задание. 

Считается бестактностью прерывать ответ студента, преждевременно давать оценку его от-

ветам и действиям. 

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были недостаточно 

полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов студентом на все вопросы задает 

дополнительные вопросы с целью уточнения уровня освоения дисциплины. Содержание индиви-

дуальных вопросов не должно выходить за рамки рабочей программы.  Если студент затрудняет-

ся сразу ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить разрешения  предоставить ему  

время на подготовку и после подготовки отвечает на него. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Таблица 15 – Шкала и критерии оценивания 

Критерии 
Оценка 

«зачтено» «незачтено» 

Объем Твердые знания в объеме основ-

ных вопросов, в основном пра-

вильные решения практических 

заданий, освоены все компетенции 

Нет твердых знаний в объеме 

основных вопросов, освоены 

не все компетенции 

Системность Ответы на вопросы в пределах 

учебного материала, вынесенного 

на контроль 

Нет ответов на вопросы учеб-

ного материала, вынесенного 

на контроль 

Осмысленность Допускает незначительные ошиб-

ки при ответах и практических 

действиях 

Допускает значительные 

ошибки при ответах и практи-

ческих действиях 

 

7.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Системный 

анализ в электроэнергетике" 

 

7.5.1 Методические указания по работе над конспектом лекций во время и после про-

ведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия: 

вести конспектирование учебного материала; обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации по их применению; задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уясне-

ния теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время мож-

но сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лек-

ции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

 

7.5.2 Методические указания к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить основную ли-

тературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные 

понятия и методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы. 
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В течении практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные пре-

подавателем, что зачитывается как текущая работа студента. 

 

7.5.3 Методические указания по подготовке доклада 

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-конспект свое-

го выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с ре-

альной жизнью. Подготовить сопроводительную слайд-презентацию и/или демонстрационный 

раздаточный материал по выбранной теме. 

Рекомендуется провести дома репетицию выступления с целью отработки речевого аппара-

та и продолжительности выступления (регламент – 7 мин). 

7.5.4 Методические указания по выполнению творческих заданий 

Рекомендуется в каждом из сформированных творческих коллективов студентов назначить 

ответственного координатора, который должен руководить работой в целом. 

Проведение анализа по отдельным направлениям внутри творческого коллектива рекомен-

дуется поручить отдельно тому или иному члену творческого коллектива, который и будет отве-

чать за данный вид анализа по исследуемому предприятию. 

 

7.5.5 Методические указания по подготовке к контрольным мероприятиям 

Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по теории, коллоквиу-

мов,  контрольной работы и тестирования. При подготовке к опросу студенты должны освоить 

теоретический материал по блокам тем, выносимых на этот опрос.  

При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо повторить мате-

риал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателям темам.  

Подготовка к коллоквиуму требует от студента не только повторения пройденного матери-

ала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на самостоятельное изу-

чение. 

 

8. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями    

здоровья и инвалидов 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспе-

чения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учеб-

ной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в пе-

чатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


