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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование научного знания и понимания физиче-

ской сути процессов получения, передачи и преобразования энергии; выработка

понимания проблем рационального и эффективного использования энергетиче-

ских и материальных ресурсов, развития экологически безопасных способов по-

лучения энергии.

Задачи изучения дисциплины:

- приобретение профессиональных знаний физических законов получения,

передачи и преобразования энергии;

- изучение принципов действия, конструкции, областей применения и по-

тенциальных возможностей теплоэнергетического и гидротехнического оборудо-

вания электростанций;

- формирование практических навыков измерения основных теплотехниче-

ских показателей;

- ознакомление с методами экспериментального исследования тепловых

процессов, протекающих в энергетическом оборудовании;

- ознакомление с методиками тепловых расчѐтов энергетического оборудо-

вания с использованием теплотехнической справочной и нормативной литерату-

ры.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисци-

плине:

Компетен-
ции

Содержа-
ние компе-
тенции
(или ее
части)

Раздел дис-
циплины,
обеспечива-
ющий этапы
формирова-
ния компе-
тенции

В результате изучения раздела дисциплины, обеспечива-
ющего формирование компетенции (или ее части)

обучающийся должен:

знать уметь владеть

ОПК-2 способно- Общие во- основные фи- объяснять физи- навыками исполь-
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стью к ис-
пользова-
нию основ-
ных законов
естествен-
нонаучных
дисциплин в
профессио-
нальной де-
ятельности

просы, ка-
сающиеся
энергии и
энергети-
ки; Пер-
спективы
развития
энергетики

зические явле-
ния, связанные
с получением
электрической
и тепловой
энергии. Раз-
личные спосо-
бы получения
электрической
и тепловой
энергии. Осно-
вы энергосбе-
регающей по-
литики госу-
дарства

ческие принци-
пы работы тур-
бин, парогенера-
торов, циклов
получения теп-
ловой и электри-
ческой энергии

зования норма-
тивно-правовых
документов в сво-
ей профессио-
нальной деятель-
ности; навыками
определения
принципов функ-
ционирования
электроэнергети-
ческих систем

ПК-1

готовностью
изучать и
использо-
вать научно-
техниче-
скую ин-
формацию,
отечествен-
ный и зару-
бежный
опыт по те-
матике ис-
следований

Общие во-
просы, ка-
сающиеся
энергии и
энергети-
ки; Пер-
спективы
развития
энергетики

основные ме-
тоды и спосо-
бы преобразо-
вания энергии,
технологию
производства
электроэнергии
на тепловых,
атомных и гид-
равлических
электростанци-
ях, нетрадици-
онные и возоб-
новляемые ис-
точники элек-
троэнергии

использовать
основные мето-
ды оценки энер-
гетических ре-
сурсов: выпол-
нять расчет и
анализ основных
параметров
электростанций

навыками постро-
ения электроэнер-
гетических си-
стем; навыками
правильно опре-
делять состав
оборудования

ПК-8

готовностью
к професси-
ональной
эксплуата-
ции машин
и техноло-
гического
оборудова-
ния и элект-
роустановок

Общие во-
просы, ка-
сающиеся
энергии и
энергети-
ки; Пер-
спективы
развития
энергетики

основные виды
энергетических
ресурсов, спо-
собы преобра-
зования их в
электрическую
и тепловую
энергию; осно-
вы теории,
принципы дей-
ствия и устрой-
ство энергети-
ческих устано-
вок; техноло-
гические схемы
электростан-
ций различных
видов

анализировать и
оценивать до-
стоинства и не-
достатки раз-
личных электро-
станций

эксплуатацион-
ными требовани-
ями к различным
видам электро-
энергетики; осно-
вами обеспечения
безопасности
жизнедеятельно-
сти

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина ФТД.1 «Общая энергетика» относится  к блоку ФТД «факуль-

тативы».

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: Математика, Физика,
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Информатика, Электротехника и электроника, Безопасность жизнедеятельности.

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

с последующими дисциплинами

№
п/п

Наименование обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

№ № разделов данной дисци-
плины, необходимых для изу-
чения (последующих) обеспе-

чиваемых дисциплин
1 2

1. Электропривод и электрооборудование + +
2. Автоматика + +

3. Проектирование предприятий технического
сервиса + +

4. Новые энергетические средства и двигатели + +

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися
с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся

Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
6

Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

108
3

108
3

Аудиторные занятия (всего), в т.ч.: 32 32
лекции 16 16
практические занятия (ПЗ) 16 16
Самостоятельная работа (СРС), в т.ч.: 76 76
подготовка к практическим занятиям 36 36
самостоятельное изучение тем 30 30
подготовка к текущему контролю 10 10
Промежуточная аттестация Зачет

( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Курс
4

Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

108
3

108
3

Аудиторные занятия (всего), в т.ч.: 14 14
лекции 6 6
практические занятия (ПЗ) 8 8
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Самостоятельная работа (СРС), в т.ч.: 94 94
подготовка к практическим занятиям 46 46
самостоятельное изучение тем 38 38
подготовка к текущему контролю 10 10
Промежуточная аттестация Зачет

( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий в часах

Очная форма обучения

№
п/п Наименование разделов Всего

(часов)

Аудиторные
занятия (час)

Само-
стоя-
тельная
работаЛекции ЛПЗ

1.
Раздел 1. Общие вопросы, каса-
ющиеся энергии и
энергетики

52 8 8 36

2. Раздел 2. Перспективы развития
энергетики 56 8 8 40

Всего 108 16 16 76

Заочная форма обучения

№
п/п Наименование разделов Всего

(часов)

Аудиторные
занятия (час)

Само-
стоя-
тельная
работаЛекции ЛПЗ

1. Раздел 1. Общие вопросы, каса-
ющиеся энергии и энергетики 54 2 6 46

2. Раздел 2. Перспективы развития
энергетики 54 4 2 48

Всего 108 6 8 94
( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах

5.2. Тематический план лекций

Очная форма обучения

п/п Темы лекций Кол-во
часов

Раздел 1. Общие вопросы, касающиеся энергии и энергетики
1. Способы получения электрической и тепловой энергии. 2
2. Энергетика в энергетической стратегии России. 2
3. Турбинные  установки. 2
4. Гидроэлектрические станции. 2
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п/п Темы лекций Кол-во
часов

Раздел 2. Перспективы развития энергетики
5. Сверхпроводимость и перспективы ее использования. 2
6. Атомная энергетика и перспективы ее использования. 2

7. Потери энергии и вопросы энергосбережения. 2
8. Экологические аспекты энергетики. 2
Всего 16

Заочная форма обучения

п/п Темы лекций Кол-во
часов

Раздел 1. Общие вопросы, касающиеся энергии и энергетики

1.
Способы получения электрической и тепловой энергии. Энергетика в
энергетической стратегии России. Турбинные  установки.. Гидроэлек-
трические станции..

2

Раздел 2. Перспективы развития энергетики

2.
Сверхпроводимость и перспективы ее использования. Атомная энерге-
тика и перспективы ее использования. Потери энергии и вопросы энер-
госбережения.. Экологические аспекты энергетики.

4

Всего 6
( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах

5.3. Тематический план практических занятий

Очная форма обучения

п/п Темы занятий Кол-во
часов

Раздел 1. Общие вопросы, касающиеся энергии и энергетики

1. Основные термодинамические процессы. Теплотехнические расче-
ты 4

2. Расчет процесса горения. Расчет потенциала водотока для малой
гидроэнергетики 4

Раздел 2. Эксплуатация и ремонт силовых трансформаторов
3. Сверхпроводимость и перспективы ее использования. 2
4. Потери энергии и вопросы энергосбережения. 4
5. Экологические аспекты энергетики. Расчет дымовых труб. 2
Всего 16

Заочная форма обучения

п/п Темы занятий Кол-во
часов

Раздел 1. Общие вопросы, касающиеся энергии и энергетики
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1. Основные термодинамические процессы. Теплотехнические расче-
ты 2

2. Расчет процесса горения. Расчет потенциала водотока для малой
гидроэнергетики 2

3. Сверхпроводимость и перспективы ее использования 2
Раздел 2. Эксплуатация и ремонт силовых трансформаторов

4.
Потери энергии и вопросы энергосбережения. Экологические ас-
пекты энергетики. Расчет дымовых труб. 2

Всего 8
( )* - занятия, проводимые в интерактивных формах

5.4. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела Содержание раздела Компе-

тенции

1.

Общие вопро-
сы, касающие-
ся энергии и
энергетики

Способы получения электрической и тепловой
энергии. Энергоресурсы – объекты, в которых со-
средоточена энергия. Основные энергоресурсы.
Возобновляемые и невозобновляемые. Энергия пер-
вичная и вторичная. Критерий целесообразности из-
влечения энергоресурсов. Энергетические ресурсы и
топливно-энергетический баланс. Возможные спо-
собы преобразования различных видов энергии. Со-
став и основные понятия ТЭК. Энергетика в энер-
гетической стратегии России. Понятие об энерге-
тической системе. Структура энергетических служб
энергосистем, промышленных и прочих предприя-
тий. Турбинные  установки. Принцип действия и
область применения турбин; устройство паровых
турбин; преобразование и передача энергии в тур-
бинной ступени; относительный лопаточный КПД;
относительный внутренний КПД ступени; конден-
сационные и воздухо-отсасывающие  устройства па-
ровых турбин; система водоснабжения; предельная
мощность турбины. Газотурбинные установки. Па-
рогазовые установки. Устройство, назначение. Гид-
роэлектрические станции. Современные проблемы
комплексного использования гидроресурсов. Гидро-
энергетические установки. Схемы использования
гидравлической энергии. Процесс преобразования
гидравлической энергии в электрическую. Класси-
фикация гидротурбин: активные и реактивные гид-
ротурбины; конструктивное выполнение гидротур-
бин; схемы ГАЭС. Процесс преобразования гидрав-
лической энергии в электрическую на различных
типах гидрогенераторов. Способы преобразования
энергии движущегося потока воды в механическую
энергию вращения; механизм превращения энергии
потока в турбинах активного и реактивного типа;
характеристики гидротурбин.

ОПК-2
ПК-1
ПК-8
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2.
Перспективы
развития энер-
гетики

Сверхпроводимость и перспективы ее использо-
вания. Парогазовые установки. Парогазовый цикл
ПГУ. Принципиальная схема ПГУ. Сверхпроводни-
ки I рода. Сверхпроводники II рода. Сверхпроводя-
щие индуктивные накопители. Атомная энергетика
и перспективы ее использования. Атомные стан-
ции теплоснабжения (АТС). Водородная энергетика.
Строительство АЭС с реакторами на быстрых
нейтронах (РБН). Энергия термоядерного синтеза.
Потери энергии и вопросы энергосбережения.
Процесс преобразования энергии первичных энер-
гоносителей в электрическую и тепловую энергию.
Тепловые потери. Гидроэнергетические потери.
Гидромеханические потери. Электрические потери.
Потери в трансформаторах и АТ. Экологические
аспекты энергетики. Факторы, оказывающие вред-
ное воздействие на организм человека, животный и
растительный мир. Атмосфера. Точные воды.

ОПК-2
ПК-1
ПК-8

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Тематический план самостоятельной работы

п/п Тематика самостоятельной
работы

Кол-во
часов
о/з

Рекомендуемые источники ин-
формации (№ источника)

основ-
ная

(из п.8
РПД)

дополни-
тельная
(из п.8
РПД)

(интернет-
ресурсы)

(из п.9
РПД)

1 Способы получения электрической
и тепловой энергии 10/12 1,2,3,4 1,2,3,4,5 1-11

2 Энергетика в энергетической стра-
тегии России 8/10 3,4,5,6 2,3,4,5,6 1-11

3 Турбинные  установки 8/10 1,2,3,5 1,2,3,6 1-11
4 Атомные электростанции 8/10 1,2,3,4 1,2,3,4,5 1-11
5 Гидроэлектрические станции 8/10 1,2,3,4,6 1,2,3,4,5 1-11

6 Сверхпроводимость и перспективы
ее использования 8/10 1,2,3,4,6 1,2,3,4,5,6 1-11

7 Атомная энергетика и перспективы
ее использования 8/10 1,2,3,4 1,2,3,4,5 1-11

8 Потери энергии и вопросы энерго-
сбережения 10/12 1,2,3,4,6 1,2,3,4,5,6 1-11

9 Экологические аспекты энергетики 8/10 1,2,3,4,6 1,2,3,4,5,6 1-11
Всего 76/94

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы:

1. Аполлонский С.М. «Электрические аппараты управления и автоматики»:

учеб. пособие / С.М. Аполлонский, Ю.В. Куклев, В.Я. Фролов. Санкт-Петербург :

Лань, 2017. https://e.lanbook.com/book/96241.

https://e.lanbook.com/book/96241
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2. Бычков Ю.А. «Введение в теоретическую электротехнику. Курс подго-

товки бакалавров». / Ю.А. Бычков, В.М. Золотницкий, Е.Б. Соловьева, Э.П. Чер-

нышев. СПб.: Лань, 2016. http://e.lanbook.com/book/89931.

3. Епифанов А.П. «Основы электропривода»: учеб. пособие. Санкт-

Петербург: Лань, 2009. https://e.lanbook.com/book/142.

4. Тимофеев  И.А. «Основы электротехники, электроники и автоматики. Ла-

бораторный практикум»: учеб. пособие / И.А. Тимофеев. Санкт-Петербург: Лань,

2016.: https://e.lanbook.com/book/87595.

Методические рекомендации студенту к самостоятельной работе

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в

объеме не менее 50-70% общего количества часов, соответствует более глубокому

усвоению изучаемого курса, формирует навыки исследовательской работы и ори-

ентирует студентов на умение применять теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа носит систематический характер.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и

учитываются при аттестации студента (зачет). При этом проводятся: тестирова-

ние, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание до-

кладов, рефератов, проверка письменных работ и т.д.

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в

объеме запланированных часов.

Для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, студен-

там рекомендуются учебно-методические издания, а также методические матери-

алы, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во вре-

мя занятий (приложения):

· наглядные пособия (плакаты);

· глоссарий - словарь терминов по тематике дисциплины;

· тезисы лекций.

http://e.lanbook.com/book/89931
https://e.lanbook.com/book/142
https://e.lanbook.com/book/87595
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Самостоятельная работа с книгой. В наше время книга существует в двух

формах: традиционной и электронной. В интернете существуют целые библиотеки,

располагающие десятками тысяч электронных текстов. Сегодня в обществе преоб-

ладает мнение, что печатная книга и ее компьютерный текст дополняют друг друга.

Используя электронный вариант книги значительно быстрее подготовить на его ба-

зе реферат, контрольную работу, подогнать текст своей работы под требуемый

учебным заданием объем. Печатные книги гораздо легче и удобнее читать.

Работа с книгой, студенты сталкиваются с рядом проблем. Одна из них – ка-

кая книга лучше. Целесообразно в первую очередь обратиться к литературе, реко-

мендованной преподавателем. Целесообразно прочитать аннотацию к книге на ее

страницах, в которой указано, кому и для каких целей она может быть полезна.

Другая проблема – как эффективно усвоить материал книги. Качество усвое-

ния учебного материала существенно зависят от манеры прочтения книги. Можно

выделить пять основных приемов работы с литературой:

Чтение-просмотр используется для предварительного ознакомления с кни-

гой, оценки ее ценности. Он предполагает ознакомление с аннотацией, предисло-

вием, оглавлением, заключением книги, поиск по оглавлению наиболее важных

мыслей и выводов автора произведения.

Выборочное чтение предполагает избирательное чтение отдельных разделов

текста. Этот метод используется, как правило, после предварительного просмотра

книги, при ее вторичном чтении.

Сканирование представляет быстрый просмотр книги с целью поиска фами-

лии, факта, оценки и др.

Углубленное чтение предполагает обращение внимания на детали содержа-

ния текста, его анализ и оценку. Скорость подобного вида чтения составляет ори-

ентировочно до 7-10 страниц в час. Она может быть и выше, если читатель уже об-

ладает определенным знанием по теме книги или статьи.

Углубленное чтение литературы предполагает:

· Стремление к пониманию прочитанного. Без понимания смысла,

прочитанного информацию ее очень трудно запомнить.

· Обдумывание изложенной в книге информации. Тогда собственные
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мысли, возникшие в ходе знакомства с чужими работами, послужат основной для

получения нового знания.

· Мысленное выделение ключевых слов, идей раздробление содержания

текста на логические блоки, составление плана прочитанного. Если студент имеет

дело с личной книгой, то ключевые слова и мысли можно подчеркнуть

карандашом.

· Составление конспекта изученного материала. Если статья или раздел

книги по объему небольшой, то целесообразно приступить к конспектированию,

прочитав их полностью. В других случаях желательно прочитать 7-10 страниц.

7. Фонды оценочных средств

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

в процессе освоения образовательной программы

Семестр (курс)
Дисциплины /элементы  программы (прак-

тики, ГИА),
участвующие в формировании компетенции

ОПК-2 - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования
1,2,3 (1,2) Математика

1 (1) Химия
4 (4) Гидравлика
2 (2) Биология с основами экологии

2,3 (2,3) Материаловедение и технология конструкцион-
ных материалов

5 (3) Теплотехника
4 (3) Сопротивление материалов
4 (1) Общее земледелие
5 (3) Прикладная математика
7 (5) Автоматика
1 (1) Введение в профессиональную деятельность
1 (1) Развитие агроинженерии
6 (4) Общая энергетика
4 (3) Технологическая заводская
6 (4) Научно-исследовательская работа
6 4) Технологическая в сельскохозяйственных пред-

приятиях
8 (5) Преддипломная практика
8 (5) Защита выпускной квалификационной работы,

включая подготовку к процедуре защиты и про-
цедуру защиты

ПК-1 - готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отече-
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ственный и зарубежный опыт по тематике исследований
5(3) Метрология, стандартизация и сертификация
4(1) Общее земледелие
5(3) Машины и технологии в животноводстве

6(4), 7(5) Эксплуатация машинно-тракторного парка
8(5) Испытание сельскохозяйственной техники
7(5) Подъемно-транспортирующие машины
8(5) Технология машиностроения
5(2) Основы научных исследований
5(2) Патентоведение

8(5) Проектирование предприятий технического сер-
виса

8(5) Оборудование предприятий по техническому
сервису

7(4) Новые машины и технологии в животноводстве

7(4) Техническое обслуживание технологического
оборудования

7(3) Нанотехнологии и наноматериалы в АПК
8(5) Нетрадиционные источники энергии
8(5) Зарубежная сельскохозяйственная техника

2,4(2,3)

Практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в.т.ч., первичных
умений и навыков научно-исследовательской
деятельности

2(2) Учебно-ознакомительная практика
2(2) Технологическая практика в мастерских
4(3) Управление сельскохозяйственной техникой

4,6,8(3,4,5)
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти

4(3) Технологическая заводская практика
4 (4) Научно-исследовательская работа

6(4 Технологическая в сельскохозяйственных пред-
приятиях

8(5) Преддипломная практика

8(5) Защита ВКР, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

ПК-8 - готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического
оборудования и электроустановок

5(3) Машины и технологии в животноводстве
4(4), 5 (5) Тракторы и автомобили
5,6(3,4) Сельскохозяйственные машины

6(4), 7(5) Эксплуатация машинно-тракторного парка
6(4), 7(5) Надежность и ремонт машин

7(4) Электропривод и электрооборудование

7(5) Диагностирование и техническое обслуживание
машин

8(5) Испытание сельскохозяйственной техники
8(5) Зарубежная сельскохозяйственная техника

2,4(2,3) Практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в.т.ч., первичных
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умений и навыков научно-исследовательской
деятельности

2(2) Учебно-ознакомительная практика
2(2) Технологическая практика в мастерских
4(3) Управление сельскохозяйственной техникой

4,6,8(3,4,5)
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти

8(5) Защита ВКР, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Показатели

Критерии оценивания
Шкала по традиционной пятибальной системе

Допороговый
(«неудовлетвори-

тельно»)

Пороговый
(«удовлетворитель-

но»)

Продвинутый
(«хорошо»)

Высокий
(«отлично»)

ОПК-2

Знания

Фрагментарные
знания по исполь-
зованию основных
законов естествен-
нонаучных дисци-
плин в профессио-
нальной деятельно-
сти

Знает основные физи-
ческие явления, свя-
занные с получением
электрической и теп-
ловой энергии. Раз-
личные способы полу-
чения электрической и
тепловой энергии. Ос-
новы энергосберегаю-
щей политики госу-
дарства с существен-
ными ошибками

Знает основные
физические явле-
ния, связанные с
получением элек-
трической и теп-
ловой энергии.
Различные спосо-
бы получения
электрической и
тепловой энергии.
Основы энерго-
сберегающей по-
литики государ-
ства с несуще-
ственными ошиб-
ками

Знает основ-
ные физиче-
ские явления,
связанные с
получением
электриче-
ской и тепло-
вой энергии.
Различные
способы по-
лучения элек-
трической и
тепловой
энергии. Ос-
новы энерго-
сберегающей
политики
государства
на высоком
уровне

Умения

Отсутствие уме-
ний, предусмот-
ренных данной
компетенцией

Умеет объяснять фи-
зические принципы
работы турбин, паро-
генераторов, циклов
получения тепловой и
электрической энергии
с существенными за-
труднениями.

Умеет объяснять
физические прин-
ципы работы тур-
бин, парогенера-
торов, циклов по-
лучения тепловой
и электрической
энергии с некото-
рыми затруднени-
ями

Умеет объяс-
нять физиче-
ские принци-
пы работы
турбин, паро-
генераторов,
циклов полу-
чения тепло-
вой и элек-
трической
энергии на
высоком
уровне

Навыки

Отсутствие или
наличие фрагмен-
тарных навыков
предусмотренных

Владеет навыками ис-
пользования норма-
тивно-правовых доку-
ментов в своей про-
фессиональной дея-

Владеет навыками
использования
нормативно-
правовых доку-
ментов в своей

Владеет
навыками ис-
пользования
нормативно-
правовых до-
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данной компетен-
цией

тельности; навыками
определения принци-
пов функционирова-
ния электроэнергети-
ческих систем на низ-
ком уровне.

профессиональ-
ной деятельности;
навыками опреде-
ления принципов
функционирова-
ния электроэнер-
гетических систем
с некоторыми за-
труднениями

кументов в
своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности; навы-
ками опреде-
ления прин-
ципов функ-
ционирования
электроэнер-
гетических
систем в пол-
ном объеме

ПК-1

Знания

Фрагментарные
знания по изуче-
нию и использова-
нию научно-
технической ин-
формации, отече-
ственного и зару-
бежного опыта по
тематике исследо-
ваний

Знает основные мето-
ды и способы преобра-
зования энергии, тех-
нологию производства
электроэнергии на
тепловых, атомных и
гидравлических элек-
тростанциях, нетради-
ционные и возобнов-
ляемые источники
электроэнергии с су-
щественными ошиб-
ками

Знает основные
методы и способы
преобразования
энергии, техноло-
гию производства
электроэнергии на
тепловых, атом-
ных и гидравли-
ческих электро-
станциях, нетра-
диционные и воз-
обновляемые ис-
точники электро-
энергии с несу-
щественными
ошибками

Знает основ-
ные методы и
способы пре-
образования
энергии, тех-
нологию про-
изводства
электроэнер-
гии на тепло-
вых, атомных
и гидравличе-
ских электро-
станциях, не-
традицион-
ные и возоб-
новляемые
источники
электроэнер-
гии на высо-
ком уровне

Умения

Отсутствие уме-
ний, предусмот-
ренных данной
компетенцией

Умеет использовать
основные методы
оценки энергетических
ресурсов: выполнять
расчет и анализ основ-
ных параметров элек-
тростанций с суще-
ственными затрудне-
ниями.

Умеет использо-
вать основные
методы оценки
энергетических
ресурсов: выпол-
нять расчет и ана-
лиз основных па-
раметров электро-
станций с неко-
торыми затруд-
нениями

Умеет ис-
пользовать
основные ме-
тоды оценки
энергетиче-
ских ресур-
сов: выпол-
нять расчет и
анализ основ-
ных парамет-
ров электро-
станций на
высоком
уровне

Навыки

Отсутствие или
наличие фрагмен-
тарных  навыков
предусмотренных
данной компетен-
цией

Владеет навыками по-
строения электроэнер-
гетических систем;
навыками правильно
определять состав
оборудования на низ-
ком уровне.

Владеет навыками
построения элек-
троэнергетиче-
ских систем;
навыками пра-
вильно определять
состав оборудова-
ния с некоторыми
затруднениями

Владеет
навыками по-
строения
электроэнер-
гетических
систем; навы-
ками пра-
вильно опре-
делять состав
оборудования
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в полном объ-
еме

ПК-8

Знания

Фрагментарные
знания по профес-
сиональной экс-
плуатации машин
и технологическо-
го оборудования и
электроустановок

Знает основные виды
энергетических ресур-
сов, способы преобра-
зования их в электри-
ческую и тепловую
энергию; основы тео-
рии, принципы дей-
ствия и устройство
энергетических уста-
новок; технологиче-
ские схемы электро-
станций различных
видов с существен-
ными ошибками

Знает основные
виды энергетиче-
ских ресурсов,
способы преобра-
зования их в элек-
трическую и теп-
ловую энергию;
основы теории,
принципы дей-
ствия и устрой-
ство энергетиче-
ских установок;
технологические
схемы электро-
станций различ-
ных видов с не-
существенными
ошибками

Знает основ-
ные виды
энергетиче-
ских ресур-
сов, способы
преобразова-
ния их в элек-
трическую и
тепловую
энергию; ос-
новы теории,
принципы
действия и
устройство
энергетиче-
ских устано-
вок; техноло-
гические схе-
мы электро-
станций раз-
личных видов
на высоком
уровне

Умения

Отсутствие уме-
ний, предусмот-
ренных данной
компетенцией

Умеет анализировать и
оценивать достоинства
и недостатки различ-
ных электростанций с
существенными за-
труднениями.

Умеет анализиро-
вать и оценивать
достоинства и не-
достатки различ-
ных электростан-
ций с некоторыми
затруднениями

Умеет анали-
зировать и
оценивать
достоинства и
недостатки
различных
электростан-
ций на высо-
ком уровне

Навыки

Отсутствие или
наличие фрагмен-
тарных  навыков
предусмотренных
данной компетен-
цией

Владеет эксплуатаци-
онными требованиями
к различным видам
электроэнергетики;
основами обеспечения
безопасности жизне-
деятельности на низ-
ком уровне.

Владеет эксплуа-
тационными тре-
бованиями к раз-
личным видам
электроэнергети-
ки; основами
обеспечения без-
опасности жизне-
деятельности с
некоторыми за-
труднениями

Владеет экс-
плуатацион-
ными требо-
ваниями к
различным
видам элек-
троэнергети-
ки; основами
обеспечения
безопасности
жизнедея-
тельности в
полном объе-
ме

7.3. Типовые контрольные задания

Тестовые задания

1. Цель энергетики.
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1.Обеспечение производства энергии путем преобразования первичной
(природной) энергии, (например, химической энергии топлива) во вторичную
(например, в электрическую или тепловую энергию).

2. Обеспечение производства электричества, путем преобразования первич-
ной (природной) энергии (например, химической энергии топлива) во вторичную
(например, в электрическую или тепловую энергию.

3. Обеспечение производства энергии ,путем преобразования первичной
(природной) энергии (например, химической энергии топлива) в механическую
энергию.

4. Обеспечение производства энергии, путем преобразования первичной
(природной) энергии (например, химической энергии топлива) в потенциальную
энергию.

2. В традиционной энергетике в мировом масштабе преобладает.

1. Тепло – энергетика: на базе нефти, угля ,газа.
2. АЭС
4. На базе возобновляемых источниках энергии.

3. Энергоресурсы подразделяют..

1. На органическое топливо и ядерное топливо.
2. На возобновляемые и не возобновляемые.
3. На потенциальные и кинетические.
4. На энергию рек, водопадов и на различные органические топлива – уголь,

нефть, газ.

4. Органическим топливом называют

1. Энергия распада радиоактивных ядер тяжелых металлов.
2.Те, которые экономически целесообразно использовать для получения

больших количеств теплоты.
3. Горючие вещества, способные активно вступать в реакцию с кислородом

и обладающие значительным удельным тепловыделением.
4. Энергию солнца.

5. Основной теплотехнической характеристикой является

1. Количество теплоты, выделяющейся при сгорании единицы массы или
объема топлива.

2. Количества сгорания органического топлива.
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3. Количества сгорания горючего вещества.
4.То, что сгорает в паровых котлах.

6. Различают теплоту сгорания топлива.

1. Органическую и не органическую.
2. Высшую и низшую.
3. На выделение твердых веществ и жидких веществ.
4. На выделение возобновляемых и не возобновляемых источников энергии.

7. Потребление разных видов топлива электростанциями может быть

пересчитано в условное топливо по соотношению

1. Расход условного и натурального топлива соответственно.
2. Расход естественного и натурального топлива соответственно.
3. Расход жидкого и твердого топлива соответственно
4. Расход потенциальной и кинетической энергии топлива соответственно.

8. Классификация топлива по агрегатному состоянию:

1. На естественное и искусственное.
2. На органическое и не органическое.
3. Твердое, жидкое, газообразное.
4. На органическое и энергию распада радиоактивных ядер тяжелых металл

9. Классификация топлива по способу получения:

1. На естественное и искусственное.
2. На органическое и не органическое.
3. Твердое, жидкое, газообразное.
4. На органическое и энергию распада радиоактивных ядер тяжелых метал-

лов.

10. Для обеспечения достаточно полного сгорания топлива, удовлетво-

ряющего экономическим показателям работы котлов, действительный объ-

ем воздуха всегда несколько больше теоретического. Отношение этих объе-

мов (см. формулу) называют

1. Коэффициентом теплопроводности.
2. Коэффициентом избытка воздуха.
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3. Удельной теплотой сгорания.
4. . Коэффициентом избытка влаги.

11. Устройство, имеющее систему поверхностей нагрева для получения

пара из непрерывно поступающей в него питательной воды путем использо-

вания теплоты, выделяющейся при сгорании органического топлива, назы-

вается:

1. Горелка.
2. Паровой котел.
3. Экономайзером.
4. Пароперегреватель.

12. Топливо и необходимый для его сжигания воздух вводятся в топку

через специальные устройства, которое называется…

1. Горелка.
2. Паровой котел.
3. Экономайзером.
4. Пароперегреватель.

13. Поверхность нагрева, где вода подогревается до температуры

насыщения, называется:

1. Горелка.
2. Паровой котел.
3. Экономайзером.
4. Пароперегреватель.

14 Теплота, затрачиваемая на подогрев питательной воды, ее испаре-

ние и перегрев полученного пара-

1. Это полезное использованная теплота Q1.
2.Это потеря с уходящими газами Q2.
3.Это потеря от химической неполноты сгорания Q3.
4. Это потеря, уходящая в окружающую среду Q5 через ограждающие котел

и газоходы конструкции.

15. Турбины бывают:
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1. Активными и реактивными.
2. Пассивными и реактивными.
3.Динамические и потенциальные.
4. Активными и потенциальные.

Вопросы к зачету

1. Типы электрических станций. Их доля в общем производстве электро-

энергии. Преимущества и недостатки различных типов электрических станций.

2. Простейшая модель теплового двигателя.

3. Первый закон термодинамики. Теплота. Работа. Термодинамические па-

раметры. Основные термодинамические процессы.

4. Второй закон термодинамики. Цикл Карно, термический КПД.

5. Энтропия. Энтальпия. Диаграммы водяного пара.

6. Цикл Ренкина (насыщенного пара). Схема паросиловой установки цикла

Ренкина.

7. Цикл Ренкина (перегретого пара). Схема паросиловой установки цикла

Ренкина.

8. Развитие конструкций котлов. Устройство современного парового котла.

9. Принцип работы паровой КУ.

10. Элементы парового котла.

11. Ядерные энергетические установки. Основные элементы ядерного реак-

тора.

12. Типы и классификация ядерных реакторов.

13. Водоводяной энергетический реактор.

14. Принцип действия и схема реактора – размножителя на быстрых

нейтронах.

15. Паровые турбины. Мощность и КПД турбины. Активные и реактивные

турбины.

16. Теплофикация. Схема ТЭЦ. Теплофикационный цикл в ТS-диаграмме.

17. Классификация турбин. Применение турбин с регулированием отбором

пара (схемы).
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18. Утилизация избыточной теплоты. Способы охлаждения сбросовой воды.

19. Схемы использования гидравлической энергии. Преобразование гидро-

энергии в электрическую. Мощность и выработка энергии ГЭС.

20. Классификация гидротурбин.

21. Поворотно-лопастные гидротурбины.

22. Радиально-осевые типы гидротурбин.

23. Регулирование речного стока. Суточное и недельное регулирование.

24. Сезонное регулирование стока.

25. Эксплуатация ГЭС. Работа ГЭС в зимнее время, пропуск паводка.

26. Пути сбережения энергии.

27. Энергетическая стратегия России.

7.4. Методика оценивания знаний, умений, навыков

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

зующих этапы формирования компетенций по дисциплине проводятся в форме

текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в

течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний,

формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем не-

достатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых ер по ее коррек-

тировке, а также для совершенствования методики обучения, организации учеб-

ной работы и оказания индивидуальной помощи обучающимися.

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента

не менее чем 85% тестовых заданий.

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента

не менее чем 70% тестовых заданий.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного от-

вета студента не менее чем 50% тестовых заданий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного

ответа студента менее чем 50% тестовых заданий.
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Критерии оценки ответов на зачете

«Зачтено» - соответствует ответу студента на оценки отлично, хорошо и

удовлетворительно.

«Незачтено» – соответствует ответу студента на неудовлетворительную

оценку.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины

а) Основная литература:

1. Аполлонский С.М. «Электрические аппараты управления и автоматики»:

учеб. пособие / С.М. Аполлонский, Ю.В. Куклев, В.Я. Фролов. Санкт-Петербург:

Лань, 2017. https://e.lanbook.com/book/96241.

2. Беляков Ю.С. «Общая энергетика»: учебное пособие. – Петрозаводск:

Изд-во ПетрГУ, 2011.

3. Быстрицкий Г.Ф. «Основы энергетики»: учебник для вузов [Гриф УМО] /

2-е изд., испр. и доп. - М.: Кнорус, 2011.

4. Бычков  Ю.А. «Введение в теоретическую электротехнику. Курс подго-

товки бакалавров». / Ю.А. Бычков, В.М. Золотницкий, Е.Б. Соловьева, Э.П. Чер-

нышев. СПб.: Лань, 2016. http://e.lanbook.com/book/89931.

5. Епифанов А.П. «Основы электропривода»: учеб. пособие. Санкт-

Петербург: Лань, 2009. https://e.lanbook.com/book/142.

6. Тимофеев  И.А. «Основы электротехники, электроники и автоматики. Ла-

бораторный практикум»: учеб. пособие / Санкт-Петербург: Лань, 2016.:

https://e.lanbook.com/book/87595.

б) Дополнительная литература:

1. Быстрицкий Г.Ф. «Общая энергетика». - М.: Академия, 2005.

2. Денк С.О. «Энергетические источники и ресурсы близкого будущего». -

Пермь: Пресстайм, 2007.

3. Епифанов А.П. «Электромеханические преобразователи энергии»: учеб.

пособие. Санкт-Петербург: Лань, 2000. https://e.lanbook.com/book/601.

https://e.lanbook.com/book/96241
http://e.lanbook.com/book/89931
https://e.lanbook.com/book/142
https://e.lanbook.com/book/87595
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/55772
https://e.lanbook.com/book/601


- 24 -

4. Тимофеев И.А. «Основы электротехники, электроники и автоматики. Ла-

бораторный практикум»: учеб. пособие / И.А. Тимофеев. Санкт-Петербург: Лань,

2016. https://e.lanbook.com/book/87595.

5. Федорищева Е.А. «Энергетика: проблемы и перспективы». - М: Высшая

школа,  2005.

6. Хорольский  В.Н. «Надежность электроснабжения»: учебное пособие.

Допущ. М -во с.-х. по направлению "Электроэнергетика". - Москва: ФОРУМ;

ИНФРА-М, 2014. - 128с. - (ВО. Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-796-3.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Министерство сельского хозяйства РФ.- mcx.ru

2. Elibrary. ru (РИНЦ)- научная электронная библиотека. – Москва, 2000.

http://elibrary.ru

3. Мировая цифровая библиотека - https://www.wdl.org/ru/country/RU

4. Научная библиотека  МГУ имени М.В. Ломоносова - http://nbmgu.ru

5. Российская государственная библиотека - rsl.ru

6. Бесплатная электронная библиотека - Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам - http://window.edu.ru

7. Ресурс МСХ РФ - Система дистанционного мониторинга земель сель-

хозназначения АПК (СДМЗ АПК)- http://sdmz.gvc.ru

8. Ресурс МСХ РФ - Федеральная Геоинформационная система «Атлас зе-

мель сельхозназначения» (ФГИС АЗСН)- http://atlas.msx.ru.

9. Ростсельмаш. Ростов- на-Дону, 2015. http://www.rostselmash.com

10. Claas. Germany: Harsewinkel, 2015. http://www.claas.com.

11. Концерн «Тракторные заводы». http://www.tplants.com.

•

Наименование
электронно-

библиотечной си-
стемы (ЭБС)

Принадлежность Адрес сайта

Наименование
организации-

владельца, рекви-
зиты договора на
использование

1 Электронно-
библиотечная си- сторонняя http://e.lanbook.com OOO «Издательство

Лань» Санкт-

https://e.lanbook.com/book/87595
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/16939
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/16939
http://www.mcx.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.wdl.org/ru/country/RU
http://nbmgu.ru/
http://rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://sdmz.gvc.ru/
http://atlas.msx.ru/
http://www.rostselmash.com/
http://www.claas.com/
http://www.tplants.com/
http://e.lanbook.com/
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стема «Издатель-
ство Лань» («Ин-
женерные науки» и
«Информатика»)

Петербург Договор
№ 36 от 02.03.2018г.
с 15/04/18 до
15/04/2019

2

Электронно-
библиотечная си-
стема «Издатель-
ство Лань» (Жур-
налы)

сторонняя http://e.lanbook.com

OOO «Издательство
Лань» Санкт-
Петербург Договор
от 09/07/2013г.
Без ограничения
времени

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют учебно-

методические материалы, методические указания по проведению определенных

видов занятий, рекомендации и пособия, разработанные профессорско-

преподавательским составом кафедры.

Успешное усвоение учебной дисциплины  предполагает активное, творче-

ское участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной рабо-

ты. Обучающийся должен активно участвовать в выполнении работ, определен-

ных для данной дисциплины. В этой связи, при проработке лекционного материа-

ла обучающиеся должны иметь в виду, что в лекциях раскрываются наиболее зна-

чимые вопросы учебного материала.        Остальные осваиваются обучающимися

в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов зада-

ний к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционного занятия по

соответствующей теме. В ходе лекционных занятий вести конспектирование

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскры-

вающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и прак-

тические рекомендации.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать помет-

ки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лек-

ции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических по-

ложений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-

тических положений, разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

http://e.lanbook.com/
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преподавателем и предусмотренной учебной программой - в ходе подготовки к

семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной лите-

ратурой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и

т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной про-

граммы. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выно-

симым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обра-

щаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект

своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изу-

чаемой теории с реальной жизнью.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы бази-

руется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной ли-

тературы. Обучающийся может дополнить список использованной литературы

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной ли-

тературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные

материалы при написании курсовых и дипломных работ.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический

курс). Лекция является ведущей формой учебных занятий. Лекция предназначе-

на для изложения преподавателем систематизированных основ научных знаний

по дисциплине, аналитической информации о дискуссионных проблемах. На

лекции, как правило, поднимаются наиболее сложные, узловые вопросы учебной

дисциплины.

Максимальный эффект лекция дает тогда, когда студент заранее готовится к

лекционному занятию: знакомится с проблемами лекции по учебнику или по про-

грамме дисциплины. Рекомендуется просматривать записи предыдущего учебно-

го занятия, исходя из логического единства тем учебной дисциплины.

В ходе лекции студенту целесообразно:

Стремиться не к дословной записи излагаемого преподавателем учебного

материала, а к осмыслению услышанного и записи своими словами основных

фактов, мыслей лектора; вырабатывать навыки тезисного изложения и написания

учебного материала, вести записи «своими словами», вместе с тем, не допуская

искажения или подмены смысла научных выражений. Определения, на которые
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обращает внимание преподаватель либо словами, либо интонацией, следует запи-

сывать четко, дословно. Как правило, такие определения преподаватель повторяет

несколько раз или дает под запись.

1. Оставлять в тетради для конспекта лекции широкие поля, либо вести

записи на одной странице. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно было

бы вносить необходимые дополнения в содержание лекции из различных

источников: монографий, учебных пособий, периодики и др.

2. Писать название темы, учебные вопросы лекции на новой странице

тетради, чтобы легко можно было найти необходимые учебный материал.

3. Начинать каждую новую мысль, новый фрагмент лекции с красной

строки; заголовки и подзаголовки, важнейшие положения, на которые обращает

внимание преподаватель, а также определения выделять: буквами большего

размера, чернилами другого цвета, либо подчеркивать.

4. Нумеровать Встречающиеся в лекции перечисления цифрами: 1, 2, 3 . . .,

или буквами: а, б, в. . .  . Перечисления лучше записывать столбцом. Такая запись

придает конспекту большую наглядность и способствует лучшему запоминанию

учебного материала.

5. Выработать удобную и понятную для себя систему сокращений и

условных обозначений. Это экономит время, позволяет записывать материал

каждой лекции почти дословно, дает возможность сконцентрировать внимание на

содержании излагаемого материала, а не на механическом процессе

конспектирования.

По окончанию лекции целесообразно дорабатывать ее конспект во время

самостоятельной работы в тот же день, в крайнем случае, не позднее, чем спустя

2-3 дня после ее прослушивания. Это важно потому, что еще не забыт учебный

материал лекции, студент находится под ее впечатлением, как правило, ясно пом-

нит указания преподавателя, хорошо осознает, что ему непонятно из материала

лекции.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Студентам сле-

дует приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкрет-

ному занятию. Наиболее целесообразная стратегия самостоятельной подготовки
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студента к ПЗ заключается в том, чтобы на первом этапе усвоить содержание всех

вопросов ПЗ, обращая внимания на узловые проблемы, выделенные преподавате-

лем в ходе лекции либо консультации к ПЗ. Для этого необходимо, как минимум,

прочитать конспект лекции и учебник, либо учебное пособие. Следующий этап

подготовки заключается в выборе вопроса для более глубокого изучения с исполь-

зованием дополнительной литературы. По этому вопросу студент станет главным

специалистом на ПЗ. Ценность выступления студента на ПЗ возрастет, если в ходе

работы над литературой он сопоставит разные точки зрения на ту или иную про-

блему.

После изучения и обобщения информации, которую содержат источники и

литература, составляется развернутый или краткий план выступления. Оконча-

тельный вариант плана выступления в идеале желательно иметь не только на бума-

ге, но и в голове, излагая на занятии подготовленный вопрос в свободной форме,

наизусть, что поможет лучшему закреплению учебного материала, станет хорошей

тренировкой уверенности в своих силах. При необходимости не возбраняется

«подглядывать» в план на листке бумаги, чтобы не ошибиться в цифрах, точнее пе-

редать содержание цитат, не забыть какой-то важный сюжет темы выступления.

В ходе работы на ПЗ от студента требуется постоянный самоконтроль.

Слушая реплики в ходе дискуссии, важно научиться уважать мнение собе-

седника, не перебивать его, давая возможность полностью высказать свою точку

зрения.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консульта-

цию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты,

не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу за-

четной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в

соответствующем семестре.

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развернутое из-

ложение на определенную тему. Он отличается от выступлений большим объемом
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времени – 20-25 минут (выступления, как правило, ограничены 10-12 минутами).

Доклад также посвящен более широкому кругу вопросов, чем выступление.

Типичная ошибка докладчиков в том, что они излагают содержание проблем

доклада языком книги и журналов, который трудно воспринимается на слух. Уст-

ная и письменная речь строятся по-разному. Наиболее удобная для слухового вос-

приятия фраза содержит 5-9 смысловых единиц, произносимых на одном вздохе.

Это соответствует объему оперативной памяти человека. В первые 5 секунд докла-

да слова, произнесенные студентом, удерживаются в памяти его аудитории как

звучание. Целесообразно поэтому за 5 секунд сформировать завершенную фразу.

Это обеспечивает ее осмысление слушателями до поступления нового объема ин-

формации.

Другая типичная ошибка докладчиков состоит в том, что им не удается вы-

держать время, отведенное на доклад. Чтобы избежать этой ошибки, необходимо,

накануне прочитать доклад, выяснив, сколько времени потребуется на его чтение.

Для удобства желательно прямо на страницах доклада провести расчет времени,

отмечая, сколько ориентировочно уйдет на чтение 2, 4 страниц и т.д.

Завершение работы над докладом предполагает выделение в его тексте глав-

ных мыслей, аргументов, фактов с помощью абзацев, подчеркиванием, использо-

ванием различных знаков, чтобы смысловые образы доклада приобрели и зритель-

ную наглядность, облегчающую работу с текстом в ходе выступления.

Методические рекомендации по подготовке к зачету. Изучение дисци-

плины завершается сдачей обучающимися зачета. На зачете определяется качество

и объем усвоенных студентами знаний. Подготовка к зачету– процесс индивиду-

альный. Тем не менее, существуют некоторые правила, знания которых могут быть

полезны для всех.

В ходе подготовки к зачету обучающимся доводятся заранее подготовлен-

ные вопросы по дисциплине. Перечень вопросов для зачета содержится в данной

рабочей программе.

В преддверии зачета преподаватель заблаговременно проводит групповую

консультацию и, в случае необходимости, индивидуальные консультации с обу-

чающимися. При проведении консультации обобщается пройденный материал,
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раскрывается логика его изучения, привлекается внимание к вопросам, представ-

ляющим наибольшие трудности для всех или большинства обучающихся, реко-

мендуется литература, необходимая для подготовки к зачету.

При подготовке к зачету обучающиеся внимательно изучают конспект, ре-

комендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая

методика позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходи-

мые на зачете. Залогом успешной сдачи зачета является систематическая работа

над учебной дисциплиной в течение года. Накануне и в период экзаменационной

сессии необходима и целенаправленная подготовка.

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии.

Подготовку к зачету желательно вести, исходя из требований программы учебной

дисциплины. Этим документом разрешено пользоваться на экзамене.

Готовясь к зачету, лучше всего сочетать повторение по примерным кон-

трольным вопросам с параллельным повторением по программе учебной дисци-

плины.

Если в распоряжении студента есть несколько дней на подготовку, то целе-

сообразно определить график прохождения вопросов из расчета, чтобы осталось

время на повторение наиболее трудных.

Обучающиеся, имеющие задолженность или неисправленные неудовлетво-

рительные оценки по семинарским занятиям, к зачету с оценкой не допускаются.

В ходе сдачи зачета учитывается не только качество ответа, но и текущая

успеваемость обучающегося. Ведомость после сдачи зачета закрывается и сдается

в учебную часть факультета.

11. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине:

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (персо-

нальные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая

система и т.д.);



- 31 -

-методы обучения с использованием информационных технологий (демон-

страция мультимедийных материалов и т.д.);

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы,

электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, системы

аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электронные

учебные и учебно-методические материалы).

Программное обеспечение

(лицензионное и свободно распространяемое),

используемое в учебном процессе
Office Standard 2010 Open License: 61137897 от 2012-11-08
Windows 8 Professional Open License: 61137897 от 2012-11-08
Windows 7 Professional Open License: 61137897 от 2012-11-08
Windows 8 Open License: 61137897 от 2012-11-08
AutoCAD Design Suite Ultimate,
Building  Design Suite, ПО
Maуа LT, Autodesk® VRED,
Education Master Suite

Образовательная лицензия (Сеть) на Education Master
Suite 2015. Выдана ДагГАУ-Информатика, Махачкала.
Срок действия лицензии – 3 года.

Turbo Pascal School Pak http://sunschool.mmcs.sfedu.ru/courses
PascalABC.NET http://mmcs.sfedu.ru

Справочная правовая система Консультант Плюс. http://www.consultant.ru

12. Описание материально-технической базы  необходимой для

осуществления образовательного  процесса

Лекционная аудитория, учебный класс, компьютерный класс. Интерактив-

ная доска. Проектор. Наглядно-демонстрационный материал, плакаты по разде-

лам дисциплин, контролирующая компьютерная тестовая программа.

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, предостав-

http://sunschool.mmcs.sfedu.ru/courses
http://mmcs.sfedu.ru/
http://www.consultant.ru/
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ление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую

техническую помощь.

а) для слабовидящих:

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую

помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под

диктовку);

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачета

зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистен-

ту;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство.

б) для глухих и слабослышащих:

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую

помощь с учетом индивидуальных особенностей  (он помогает занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под

диктовку);

- зачет проводится в письменной форме;

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

использования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования.

- по желанию студента зачет может проводиться в письменной форме.

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствия

верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту.

- по желанию студента зачет проводится в устной форме.
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины

Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебной работе

_____________ С. А. Курбанов
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«___ » ___________ 20 г.

В программу дисциплины
«ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»
вносятся следующие изменения:

…………………………………………;
…………………………………………;
…………………………………………;

Программа пересмотрена на заседании кафедры

Протокол № ___ от ________ г.

Заведующий кафедрой

/ Шихсаидов Б.И. / профессор / /______________/
(фамилия, имя, отчество) (ученое звание) (подпись)

Одобрено

Председатель методической комиссии факультета

/ Кузнецова И.И. / ст. препод. / ______________ /
(фамилия, имя, отчество) (ученое звание) (подпись)

«____» _______ 20 г.

Лист регистрации изменений в РПД

п/п
Номера разделов,
где произведены

изменения

Документ, в кото-
ром отражены
изменения

Подпись Расшифровка
подписи

Дата
введения
изменений

1.
2.
…
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