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1. Общие положения 

Образовательная программа (далее – ОП) по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, профильная направленность 

«Оптимизация развивающихся систем электроснабжения» представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, и включает в себя: 

1.1 Пояснительную записку 

1.2 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной программы: 

1) Учебный план по направлению подготовки высшего образования. 

2) Годовой календарный план-график образовательного процесса. 

3) Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным 

планом. 

4) Программы учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, преддипломной практики, педагогической практики и научно-

исследовательской работы. 

5) Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) или практике. 

6) Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

7) Программа итоговой (государственной) аттестации
1
. 

1.3 Документы, регламентирующие систему качества освоения 

студентами и слушателями образовательной программы: 

1) Порядок проведения итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

введенный в действие приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636. 

2) Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

                                           
1
 Является составной частью ФОС для проведения итоговой (государственной) аттестации. 
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бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ от 25.05.2016. 

2 Нормативно-методическое обеспечение разработки 

образовательной программы: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367. 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника (уровень магистратуры) (далее – ФГОС ВО), утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от «21» ноября 2014 года № 

1500 (зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ 17.12.2014 года № 

35221). 

4) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 N 608н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993). 

5) Устав ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ. 

6) Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ. 

Образовательная программа разработана с учетом требований рынка труда и 

сложившейся и развивающейся в ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ практики 

подготовки кадров с высшим образованием. 

Образовательная программа разработана с учетом требований рынка 

труда и сложившейся и развивающейся в ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

практики подготовки кадров с высшим образованием. 
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В документе дается общая характеристика ОП по направлению 

подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, профильная 

направленность «Оптимизация развивающихся систем электроснабжения», а 

также раскрываются условия, которые созданы ФГЮОУ ВО Иркутский ГАУ 

для ее реализации. 

Документ состоит из двух разделов и приложений: 

Раздел I. Общая характеристика образовательной программы: 

 цель реализации ОП; 

 требования к абитуриенту; 

 квалификация, присваиваемая выпускникам; 

 характеристика профессиональной деятельности выпускника; 

 планируемые результаты освоения ОП (соотнесенные с планируемыми 

результатами обучения по каждой дисциплине); 

 нормативный срок освоения и трудоемкость ОП; 

 структура подготовки бакалавра; 

 оценка качества освоения ОП. 

Раздел II. Условия реализации образовательной программы: 

 сведения о профессорско-преподавательском составе; 

 сведения о материально-технической базе; 

 сведения о электронно-библиотечных системах и электронной 

информационно-образовательной среде. 

Приложения: 

Приложение 1. Компетентностно-профессиональная модель выпускника. 

Приложение 2. Учебный план и календарный учебный график. 

Приложение 3. Матрица соответствия компетенций и составных частей 

образовательной программы.  

Приложение 4. Рабочие программы учебных дисциплин. 

Приложение 5. Программы практик. 

Приложение 6. Программа итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, включая фонд оценочных средств для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 

Приложение 7. Порядок обновления ОП. 
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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Определение  образовательной программы 
 

Образовательная программа направления подготовки магистров 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», программа подготовки 

«Оптимизация развивающихся систем электроснабжения» (далее  ОП, 

программа магистратуры), реализуемая ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет» (далее ИркутскийГАУ, 

университет) представляет собой систему документов, разработанную 

выпускающей кафедрой электроснабжения и электротехники, согласованную 

в установленном порядке и утвержденную ректором университета с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее  ФГОС ВО) по 

соответствующему направлению подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 

г. N 1500. ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

календарный график, рабочий учебный план и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 
 

Нормативную  правовую  базу  разработки  ОП  направления  

подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

составляют: 

Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (от  29  

декабря 2012 г. N 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 31.03.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) "Об 

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования 



  

11 

 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31402); 

  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего 

образования  по  направлению  подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика  и  

электротехника» (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября  

2014 г. N 1500; 

 Приказ Минобрнауки России  от 28 мая 2014  г. №  594  «Об утверждении  

порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их  экспертизы  и  ведения  реестра  примерных  основных  

образовательных программ»; 

 нормативно-методические  документы  Минобрнауки  России 

(инструктивное  письмо  Минобрнауки  России  от  13.05.2010  г.  №  03-956  

«О разработке вузами основных образовательных программ»); 

  Устав  ФГБОУ  ВО  «Иркутский  государственный  аграрный 

университет»; 

внутривузовская система управления качеством подготовки специалистов. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.3.1. Цель (миссия)  образовательной программы 
 

Целью  ОП  направления  подготовки  магистров  13.04.02 

«Электроэнергетика и  электротехника», программа подготовки 

«Оптимизация развивающихся систем электроснабжения»,  является 

развитие у студентов  таких  личностных  качеств,  как  ответственность;  

толерантность; стремление  к  саморазвитию  и  раскрытию  своего  

творческого  потенциала; способность в условиях развития науки  и 

изменяющейся социальной практики к переоценке  накопленного  опыта,  

анализу  своих  возможностей,  готовностью приобретать  новые  знания,  

использовать  различные  средства  и  технологии обучения. 

Целью  ОП  является  также  формирование  общекультурных, 

общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций  в  соответствии  

с ФГОС  ВО,  позволяющих  выпускнику  успешно  работать  в  избранной  

сфере деятельности,  способствующих  его  социальной  мобильности  и  

устойчивости  на рынке труда. 
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Выпускник  программы  магистратуры  должен  обладать  

способностью проводить экспериментальные исследования по заданной 

методике, обрабатывать результаты экспериментов, используя современные 

информационные технологии; выполнять  проекты,  монтаж,  регулировку,  

испытания  и  сдачу  в  эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования. 
 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе 
 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО направления подготовки 

магистров13.04.02  «Электроэнергетика и  электротехника»,  срок получения 

образования по программе  магистратуры  в  очной  форме  обучения,  

включая  каникулы, предоставляемые  после  прохождения  государственной  

итоговой  аттестации, составляет  2  года.  Лицам,  успешно  прошедшим  

государственную  итоговую аттестацию,  выдается  документ  об  

образовании  с  присвоением  квалификации «Магистр».  Документ  об  

образовании  и  квалификации,  выдаваемый  лицам, успешно  прошедшим  

государственную  итоговую  аттестацию,  подтверждает получение  высшего  

образования  соответствующего  уровня  и  квалификации  по направлению  

подготовки:  высшее  образование     магистратура  (подтверждается 

дипломом магистра). 
 

1.3.3. Объем и структура  образовательной программы 
 

В  соответствии  с  разделом  III ФГОС ВО объем  программы  

магистратуры13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника», составляет 

120 зачетных единиц (1  зачетная  единица  эквивалентна  36  академическим  

часам)  за  весь  период обучения и  включает все  виды  аудиторной и  

самостоятельной  работы  студента, практики  и  время,  отводимое  на 

контроль  качества освоения  студентом данной магистерской  программы.  

Объем  программы  магистратуры  при  очной  форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура  ОП  (Таблица  1)  включает  обязательную  часть  (базовую)  

и часть, сформированную участниками образовательных отношений 

(вариативную) и состоит из следующих блоков: 
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Блок  1  «Дисциплины  (модули)»,  который  включает дисциплины  

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок  2  «Практики,  в  том  числе  научно-исследовательская работа  

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы». 

Блок  3  «Государственная итоговая  аттестация»,  который  в полном  

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации. 

Таблица 1. Структура программы магистратуры 
 

Структура программы магистратуры  

Объем ОП  

в зачетных 

единицах 

Объем ОП в 

зачетных единицах 

 по ФГОС ВО 

Блок 1 Дисциплины (модули)  60 54 66 

Базовая часть  18 15 21 

Вариативная часть  42 39 45 

Блок 2 Практики, в том числе научно-   

исследовательская работа (НИР) 
54 45 60 

Вариативная часть  54 45 60 

Блок 3 Государственная итоговая   

аттестация 
6 6 9 

Объем программы магистратуры  120 120 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы 
 

Для  освоения  ОП  направления  подготовки  магистров  13.04.02 

«Электроэнергетика  и  электротехника»  абитуриент  должен  иметь  диплом  

специалиста  (бакалавра). Желающие  освоить  данную  магистерскую 

программу, зачисляются  в  магистратуру  по  результатам  вступительных  

испытаний, программы  которых  разрабатываются  вузом  с  целью  

установления  у поступающего наличия следующих компетенций: 
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а) общекультурные компетенции (ОК): 

  способностью  использовать  основы  философских  знаний  

дляформирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

  способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

(ОК- 2); 

  способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах  

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском  

и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и  

культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

  способностью использовать методы и  средства физической  культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 способностью  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

  способностью  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате  с  использованием  информационных,  компьютерных  и  

сетевых технологий (ОПК-1); 

  способностью  применять  соответствующий  физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 

способностью  использовать  методы  анализа  и  моделирования 

электрических цепей (ОПК-3). 

Выпускник  программы  бакалавриата  с  присвоением  квалификации 

«академический  бакалавр»,  для  освоения  ОП  направления  

подготовки13.04.02  «Электроэнергетика  и  электротехника»  должен  
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обладать профессиональными  компетенциями  (ПК),  соответствующими  

виду  (видам) профессиональной деятельности, на которой (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

  способностью  участвовать  в  планировании,  подготовке  и  выполнении  

типовых экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

 способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью  принимать  участие  в  проектировании  объектов 

профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  техническим  заданием  

и нормативно-технической  документацией,  соблюдая  различные  

технические  иэкологические требования (ПК-3); 

 способностью проводить обоснование проектных решений; 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью  определять  параметры  оборудования  объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

  способностью рассчитывать режимы работы  объектов профессиональной  

деятельности (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью  координировать  деятельность  членов  коллектива  

исполнителей (ПК-6); 

 способностью к решению задач в области организации и нормирования  

труда (ПК-7); 

 готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-8). 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  

программу магистратуры включает:  совокупность технических средств, 

способов и методов человеческой деятельности для производства, передачи, 

распределения, преобразования,  применения  электрической  энергии,  
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управления  потоками энергии, разработки и изготовления элементов, 

устройств и систем, реализующих эти процессы. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  

освоивших программу магистратуры, являются: 

 для электроэнергетики: 

 электрические станции и подстанции; 

 электроэнергетические системы и сети; 

  системы  электроснабжения  городов,  промышленных  предприятий, 

сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов;установки  

высокого  напряжения  различного  назначения, электроизоляционные  

материалы,  конструкции  и  средства  их  диагностики, системы  защиты  от  

молнии  и  перенапряжений,  средства  обеспечения электромагнитной 

совместимости  оборудования,  высоковольтные электротехнологии; 

 релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

  энергетические  установки,  электростанции  и  комплексы  на  базе 

возобновляемых источников энергии; 

 для электротехники: 

электрические  машины,  трансформаторы,  электромеханические 

комплексы и системы, включая их управление и регулирование; 

  электрические  и  электронные  аппараты,  комплексы  и  системы 

электромеханических  и  электронных  аппаратов,  автоматические  

устройства  и системы управления потоками энергии; 

  электромагнитные  системы  и  устройства  механизмов,  технологических  

установок  и  электротехнических  изделий,  первичных  преобразователей  

систем измерений, контроля и управления производственными процессами; 

-  электрическая  изоляция  электроэнергетических  и  электротехнических  

устройств, кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, 

материалы и системы электрической изоляции кабелей, электрических 

конденсаторов; 

  электрический  привод  и  автоматика  механизмов  и  технологических  

комплексов в различных отраслях хозяйства; 

электротехнологические  установки  и  процессы,  установки  и  приборы  

электронагрева; 
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различные  виды  электрического  транспорта  и  средства  обеспечения  

оптимального функционирования транспортных систем; 

  элементы  и  системы  электрического  оборудования  автомобилей  и  

тракторов; 

судовые  автоматизированные  электроэнергетические  системы, 

преобразовательные  устройства,  электроприводы  энергетических, 

технологических  и  вспомогательных  установок,  их  систем  

автоматизации, контроля и диагностики; 

  электроэнергетические  системы,  преобразовательные  устройства  и 

электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных 

установок, их системы автоматизации, контроля и диагностики на 

летательных аппаратах; 

  электрическое  хозяйство  промышленных  предприятий,  все  заводское 

электрооборудование  низкого  и  высокого  напряжения, электротехнические  

установки, сети предприятий, организаций и учреждений; 

 проекты в электротехнике; 

 персонал. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ магистратуры: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая; 

 производственно-технологическая; 

 монтажно-наладочная; 

сервисно-эксплуатационная. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник,  освоивший  ОП  направления  подготовки  магистров  

13.04.02 «Электроэнергетика  и  электротехника»  в  соответствии  с  видом  

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, должен решать следующие 

профессиональные задачи: 
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научно-исследовательская деятельность: 

 анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности  

с использованием необходимых методов и средств исследований; 

создание  математических  моделей  объектов  профессиональной 

деятельности; 

 разработка планов и программ проведения исследований; 

 анализ и синтез объектов профессиональной деятельности; 

  организация  защиты  объектов  интеллектуальной  собственности  и 

результатов исследований; 

  формирование  целей  проекта  (программы),  критериев  и  показателей 

достижения  целей,  построение  структуры  их  взаимосвязей,  выявление 

приоритетов решения задач; 

проектно-конструкторская деятельность: 

 разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы; 

 прогнозирование последствий принимаемых решений; 

 нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальное и 

неопределенности; 

 планирование реализации проекта; 

 оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений; 

организационно-управленческая деятельность: 

  организация работы  коллектива исполнителей,  принятие управленческих  

решений  в  условиях различных мнений,  организация  повышения  

квалификации сотрудников подразделений в области профессиональной 

деятельности; 

  оценка  производственных  и  непроизводственных  затрат  на  

обеспечение качества продукции, проведение маркетинга и подготовка 

бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 

изделий; 

  адаптация  современных  версий  систем  управления  качеством  к 

конкретным  условиям  производства  на  основе  международных  

стандартов, осуществление технического контроля и управления качеством; 

педагогическая деятельность: 

  выполнение  функций  преподавателя  при  реализации  образовательных  

программ в образовательных организациях; 

производственно-технологическая деятельность: 
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  разработка  норм  выработки,  технологических  нормативов  на  расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии; 

 выбор оборудования и технологической оснастки; 

  оценка  экономической  эффективности  технологических  процессов, 

инновационно-технологических  рисков  при  внедрении  новых  техники  и  

технологий; 

  разработка  мероприятий  по  эффективному  использованию  энергии  и  

сырья; 

  выбор  методов  и  способов  обеспечения  экологической  безопасности  

производства; 

монтажно-наладочная деятельность: 

организация  и  участие  в  проведении  монтажа  и  наладки 

электроэнергетического и электротехнического оборудования; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

организация  эксплуатации  и  ремонта  электроэнергетического  и 

электротехнического оборудования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Результаты  освоения  ОП  направления  подготовки  магистров  

13.04.02 «Электроэнергетика  и  электротехника»  определяются  

приобретаемыми выпускником  компетенциями,  т.е.  его  способностью  

применять  знания,  умения и личные качества в соответствии с 

профессиональными задачами. 

В  результате  освоения ОП направления  подготовки  магистров  

выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

  способностью  к  абстрактному  мышлению,  обобщению,  анализу, 

систематизации и прогнозированию (ОК-1); 

способностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

  способностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
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Выпускник,  освоивший  ОП  должен  обладать  следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

  способностью  формулировать  цели  и  задачи  исследования,  выявлять  

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и  

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере  

(ОПК-3); 

  способностью  использовать  углубленные  теоретические  и  практические 

знания,  которые  находятся  на  передовом  рубеже  науки  и  техники  в 

области профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Выпускник,  освоивший  ОП  должен  обладать  профессиональными 

компетенциями  (ПК),  соответствующими  виду  (видам)  профессио-

нальнойдеятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

  способностью  планировать  и  ставить  задачи  исследования,  выбирать 

методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований (ПК-1); 

 способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

  способностью  оценивать  риск  и  определять  меры  по  обеспечению 

безопасности  разрабатываемых  новых  технологий,  объектов 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

  способностью  проводить  поиск  по  источникам  патентной  информации, 

определять  патентную  чистоту  разрабатываемых  объектов  техники, 

подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-4); 

 готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно- 

конструкторских решений и новых технологических решений (ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность: 

  способностью  формулировать  технические  задания,  разрабатывать  и 

использовать  средства  автоматизации  при  проектировании  и 

технологической подготовке производства (ПК-6); 

 способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска  

компромиссных решений (ПК-7); 
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  способностью  применять  методы  создания  и  анализа  моделей, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение 

объектовпрофессиональнойдеятельности (ПК-8); 

  способностью  выбирать  серийные  и  проектировать  новые  объекты 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

 способностью  управлять  проектами  разработки  объектов 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью  осуществлять  технико-экономическое  обоснование 

проектов (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

  способностью  управлять  действующими  технологическими  процессами, 

обеспечивающими  выпуск  продукции,  отвечающей  требованиям 

стандартов  и рынка (ПК-12); 

  способностью  использовать  элементы  экономического  анализа  в 

организации и проведении практической деятельности на предприятии (ПК-

13); 

способностью  разрабатывать  планы  и  программы  организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-14); 

  готовностью  управлять  программами  освоения  новой  продукции  и 

технологии (ПК-15); 

  способностью  разрабатывать  эффективную  стратегию  и  формировать 

активную политику управления с учетом рисков на предприятии (ПК-16); 

  способностью  владеть  приемами  и  методами  работы  с  персоналом, 

методами  оценки  качества  и  результативности  труда  персонала, 

обеспечения требований безопасности жизнедеятельности (ПК-17); 

  способностью к реализации мероприятий по  экологической безопасности 

предприятий (ПК-18); 

  способностью  осуществлять  маркетинг  объектов  профессиональной 

деятельности (ПК-19); 

  способностью  организовать  работу  по  повышению  профессионального 

уровня работников (ПК-20); 

педагогическая деятельность: 

 способностью к реализации различных видов учебной работы (ПК-21); 

производственно-технологическая деятельность: 
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готовностью  эксплуатировать,  проводить  испытания  и  ремонт 

технологического  оборудования  электроэнергетической  и 

электротехнической промышленности (ПК-22); 

  готовностью  применять  методы  и  средства  автоматизированных  

системуправления  технологическими  процессами  электроэнергетической  и 

электротехнической промышленности (ПК-23); 

  способностью  принимать  решения  в  области  электроэнергетики  и 

электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 

  способностью  разработки  планов,  программ  и  методик  проведения 

испытаний электротехнических и электроэнергетических устройств и систем 

(ПК- 25); 

 способностью определять эффективные производственно-технологические 

режимы работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 

монтажно-наладочная деятельность: 

  способностью  к  монтажу,  регулировке,  испытаниям,  наладке  и  сдаче  в 

эксплуатацию  электроэнергетического  и  электротехнического  

оборудования (ПК-27); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

  способностью  к проверке  технического  состояния и  остаточного ресурса 

оборудования  и  организации  профилактических  осмотров  и  текущего 

ремонта (ПК-28); 

  способностью  подготовке  технической  документации  на  ремонт,  к 

составлению заявок на оборудование и запасные части (ПК-29); 

 способностью к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и 

программ испытаний (ПК-30). 

 

4.  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В  соответствии  с  Уставом  университета  и  ФГОС  ВО  направления 

подготовки  магистров  13.04.02  «Электроэнергетика  и  электротехника» 

содержание  и  организация  образовательного  процесса  при  реализации  

данной ОП  регламентируется:  рабочим  учебным  планом;  рабочими  

программами дисциплин  (модулей);  материалами,  обеспечивающими  
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качество  подготовки  и воспитания  обучающихся;  программами  учебной,  

научно-производственной, педагогической  и  преддипломной  практик;  

годовым  календарным  графиком учебного  процесса,  а  также  

методическими  материалами,  обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1. График учебного процесса и учебный план 
 

График  учебного  процесса  устанавливает  последовательность  и 

продолжительность  реализации  ОП  по  годам:  теоретического  обучения, 

экзаменационных  сессий,  практик,  промежуточных  и  итоговых  

аттестаций  и каникул.  Он  разработан  в  соответствии  с  требованиями 

ФГОС  ВО направления подготовки магистров  13.04.02  «Электроэнергетика 

и  электротехника»,  входит в структуру учебного плана и  располагается на 

его второй странице. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

блоков ОП  (дисциплин  (модулей),  практик),  обеспечивающих  

формирование компетенций. 

В  нем  указывается  общая  трудоемкость  дисциплин  (модулей),  

практик  в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость 

в часах. 

Дисциплины  (модули),  относящиеся  к  базовой  части  программы 

магистратуры,  являются  обязательными  для  освоения  обучающимися  вне 

зависимости от направленности (профиля) программы, которую он 

осваивает. 

В  вариативной  части  кафедрой  электроснабжения  и  электротехники 

(сформированы  перечень  и  последовательность  дисциплин (модулей) с 

учетом направленности программы и рекомендаций соответствующей ПрОП.   

Набор  дисциплин  (модулей),  относящихся  к  базовой  и  вариативной  

частей и практик (в том числе НИР), университет разрабатывает 

самостоятельно в объеме,  установленном  ФГОС  ВО  направления  

подготовки  магистров  13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Порядок  формирования  дисциплин  по  выбору  обучающихся  

установлен Ученым  советом  университета.  Для  каждой  дисциплины,  

модуля,  практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. 
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Учебный  план  по  направлению  подготовки  магистров  13.04.02 

«Электроэнергетика и  электротехника», программа подготовки  

«Оптимизация развивающихся систем электроснабжения»  с  графиком 

учебного процесса представлен в приложении 1. 
 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество 

подготовки обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В  рабочей  программе  четко  сформулированы  конечные  результаты  

обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают: 

 наименование дисциплины (модуля); 

  перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с 

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную 

работу обучающихся; 

  содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам 

(разделам)  с  указанием  отведенного  на  них  количества  академических 

часов  и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю); 

  компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения 

дисциплины (модуля); 

  фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

  перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  

необходимой  

для освоения дисциплины (модуля); 

перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

  методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины 

(модуля),  перечень  информационных  технологий,  используемых  при 
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осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  

включая перечень программного обеспечения; 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие  программы  составлены  для  дисциплин  как  базовой,  так  и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента, по направлению  подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика  и  

электротехника»,  и находятся на кафедре электроснабжения и 

электротехники. Аннотации к дисциплинам приведены в приложении 4. 
 

4.3. Программы практик 
 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  направления  подготовки  

магистров13.04.02  «Электроэнергетика  и  электротехника»,  учебная, 

производственная  и преддипломная практики являются обязательными и 

входят в Блок 2 «Практики, в том  числе  научно-исследовательская  работа  

(НИР)»,  который  в  полном  объеме относится  к  вариативной  части  ОП.  

ОП  также  предусматривает педагогическую  практику,  как  дополнительная  

к  установленным  ФГОС  ВО направления  подготовки  магистров  13.04.02  

«Электроэнергетика  и электротехника». 

Практики  представляют  собой  вид  учебных  занятий,  

непосредственно ориентированных  на  профессионально-практическую  

подготовку  обучающихся. Практики  закрепляют  знания  и  умения,  

приобретаемые  обучающимися  в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют  комплексному  

формированию  общекультурных,общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы практик включают в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  

программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 



  

26 

 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбор  места 

прохождения  практик  учитывает  состояние  здоровья  и  требования  по 

доступности. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются 

программами практик  и  Положением  «Об  организации  и  проведении  

практик  студентов»  в университете. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

практик: 

 учебная практика    на 1 курсе, 2 семестр, 2 недели; 

 научно-производственная практика на 1 курсе, 2 семестр, 2 недели; 

 педагогическая практика  на 2 курсе, 4 семестр, 2 недели; 

 преддипломная практика   на 2 курсе, 2 семестр, 16 недель. 
 

4.3.1. Программа учебной практики 
 

Учебная  практика  входит  в  Блок  2  «Практики,  в  том  числе  

научно-исследовательская  работа  (НИР)»  который  в  полном  объеме  

относится  к вариативной части программы. 

Основная  идея  практики,  которую  должно  обеспечивать  ее  

содержание, заключается  в  формировании  умений,  связанных  с  научно-

исследовательской деятельностью.  Виды  деятельности  у  магистранта  в  

процессе  прохождения практики  предполагают  формирование  и  развитие  

стратегического  мышления, видения ситуации, умения руководить группой 

людей. 
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Практика  должна  способствовать  процессам  развития  личности 

магистранта,  освоения  общественных  норм,  ценностей  профессии,  а  

также формирования персональной деловой культуры будущих магистров. 

Учебная  практика  предусматривает  аналитическую  работу  в  

области современных проблем электроэнергетики, теоретических основ 

нетрадиционной и возобновляемой  энергетики,  преобразования  

возобновляемых  видов  энергии  и установок на их основе. 

Процесс  прохождения  учебной  практики  направлен  на  

формирование элементов  следующих  компетенций  в  соответствии  с  

ФГОС  ВО  направления подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика 

и электротехника»: 

общекультурные (ОК): 

способность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные и профессиональные (ОПК и ПК): 

  способность  формулировать  цели  и  задачи  исследования,  выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способность  применять  современные методы  исследования,  оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

 способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной  работы,  интерпретировать  и  представлять  результаты 

научных исследований (ПК-1); 

  способность  проводить  поиск  по  источникам  патентной  информации, 

определять  патентную  чистоту  разрабатываемых  объектов  техники, 

подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных (ПК-4). 

Цели,  задачи,  структура  и  содержание  учебной  практики  

представлены  в приложении 5  (программа педагогической практики, 

которая  содержит сведения согласно  приказу Министерства образования и  

науки  Российской Федерации  от19.12.2013  №  1367  (ред.  от  15.01.2015) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной  

деятельности  по  образовательным  программам высшего  образования    

программам  бакалавриата,  программам  специалитета, программам  
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магистратуры"  (Зарегистрировано  в Минюсте  России  24.02.2014                       

№ 31402)). 
 

4.3.2. Программа научно-производственной практики 
 

Программа  научно-производственной  практики  направлена  на  

освоение обучающимися  методики  проведения  всех  этапов  научно-

исследовательских работ     от  постановки  задачи  исследования  до  

подготовки  статей,  заявок  на получение  патента на изобретение,  гранта,  

участие  в  конкурсе  научных работ и др. 

Научно-производственная  практика  проводится  в  научно- 

исследовательских  организациях,  научно-исследовательских 

подразделениях производственных  предприятий  и  организаций,  

специализированных лабораториях  энергетического факультета 

университета,  на  базе  научно-образовательных  и  инновационных центров. 

Научно-производственная практика входит в Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа  (НИР)»  который  в полном  объеме  

относится  к вариативной части программы. 

Процесс  прохождения  научно-производственной  практики  направлен  

на формирование  элементов  следующих  компетенций  в  соответствии  с 

ФГОС  ВО направления  подготовки  магистров  13.04.02  

«Электроэнергетика  и электротехника»: 

общекультурные (ОК): 

  способность  формулировать  цели  и  задачи  исследования,  выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способность  к  абстрактному  мышлению,  обобщению,  анализу, 

систематизации и прогнозированию (ОК-1); 

способность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

профессиональные (ПК): 

  способность  применять  современные  методы  исследования,  оценивать  

и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

  способность  использовать  углубленные  теоретические  и  практические 

знания,  которые  находятся  на  передовом  рубеже  науки  и  техники  в 

области профессиональной деятельности (ОПК-4); 
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  способность  оценивать  риск  и  определять  меры  по  обеспечению 

безопасности  разрабатываемых  новых  технологий,  объектов  

профессиональной деятельности (ПК-3); 

  способность  владеть  приемами  и  методами  работы  с  персоналом, 

методами  оценки  качества  и  результативности  труда  персонала, 

обеспечения требований безопасности жизнедеятельности (ПК-17). 

Цели,  задачи,  структура и  содержание научно-производственной 

практики, а  также  требования  к  составлению  и  оформлению  отчета  

представлены  в приложении 5  (программа педагогической практики,  

которая  содержит сведения согласно  приказу Министерства образования и  

науки Российской Федерации  от 19.12.2013  №  1367  (ред.  от  15.01.2015)  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной  

деятельности  по  образовательным  программам высшего  образования  

программам  бакалавриата,  программам  специалитета,программам  

магистратуры"  (Зарегистрировано  вМинюсте  России  24.02.2014 № 31402)). 
 

4.3.3. Программа педагогической практики 
 

Одним  из  элементов  учебного  процесса  подготовки  обучающихся  

по направлению  подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика  и  

электротехника» является  педагогическая  практика,  которая  способствует  

подготовки  будущего магистра  к  осуществлению  образовательного  

процесса  в  образовательных организациях.  Она  предусматривает  

разработку  учебных  материалов  и проведение  занятий  по  дисциплинам  

направления  в  рамках  программы подготовки магистров. 

Педагогическая практика входит в Блок 2  «Практики, в том числе 

научно- исследовательская  работа  (НИР)»  который  в  полном  объеме  

относится  к вариативной части программы. 

Педагогическая  практика  представляет  собой  вид  учебных  занятий, 

непосредственно  ориентированных  на  профессионально-практическую 

подготовку  обучающихся  и  призвана  обеспечить  функцию  связующего 

звена между  теоретическими  знаниями,  полученными  при  освоении  

образовательной программы, и практической деятельностью по внедрению 

этих знаний в реальный учебный процесс. 

Педагогическая  практика  проводится  в  рамках  общей  концепции 

магистерской подготовки. Основная идея практики заключается в 
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формировании у  обучающихся  технологических  умений,  связанных  с  

педагогической деятельностью,  а также коммуникативных умений, 

отражающих взаимодействия с людьми. 

Виды  деятельности  обучающихся  в  процессе  прохождения  

практики предполагают формирование и развитие стратегического 

мышления, панорамного видения  ситуации,  умение  руководить  группой 

людей.  Кроме  того,  практика должна  способствовать  процессу  

социализации  личности  обучающихся, переключению  на педагогическую  

деятельность, усвоению  общественных норм, ценностей  профессии,  а 

также  формированию  персональной  деловой  культуры будущих 

магистров. 

Для  успешного  прохождения  педагогической  практики  

обучающиеся должны: 

-  знать  структуру  и  содержание  федерального  государственного 

образовательного  стандарта  по  направлению  подготовки,  современные 

технологии преподавания, отражающие специфику предметной области; 

-  уметь  анализировать  учебное  занятие,  характеризовать  его  структуру, 

используемые  методы  обучения;  находить  и  использовать  научно-

техническую информацию в исследуемой области из различных ресурсов; 

представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; разрабатывать различные виды учебно-программной  и  

методической  документации;  развивать  потребности  в самообразовании; 

-  владеть  навыками  анализа,  проектирования,  реализации,  оценивания  и 

коррекции  образовательного  процесса  в  высшей  школе;  навыками 

публичных выступлений,  дискуссий,  проведения  занятий;  культурой  речи,  

общения, взаимоотношения с коллегами. 

В  процессе  прохождения  педагогической  практики  у  магистрантов  

формируются следующие компетенции: 

общекультурные (ОК): 

способность  к  абстрактному  мышлению,  обобщению,  анализу, 

систематизации и прогнозированию (ОК-1); 

способность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные и профессиональные (ОПК и ПК): 

  способность  использовать  углубленные  теоретические  и  практические 

знания,  которые  находятся  на  передовом  рубеже  науки  и  техники  в 

области профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способность к реализации различных видов учебной работы (ПК-21). 

Цели,  задачи,  структура  и  содержание  педагогической  практики 

представлены  в  приложении  5  (программа  педагогической  практики,  

которая содержит  сведения  согласно  приказу  Министерства  образования  

и  науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015) 

"Об утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по образовательным  программам  высшего  образования  - 

программам  бакалавриата, программам  специалитета,  программам  

магистратуры"  (Зарегистрировано  в Минюсте России 24.02.2014 № 31402)). 
 

4.3.4. Программа преддипломной практики 
 

Преддипломная  практика  является  составной  частью   

образовательной программы высшего образования. 

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом  высшего  образования  направления  подготовки  магистров  

13.04.02 «Электроэнергетика  и  электротехника»  преддипломная  практика  

является обязательной и входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа  (НИР)»,  который  в  полном  объеме  относится  к 

вариативной  части программы. 

Преддипломная  практика  направлена  на  расширение  и  закрепление 

теоретических  и  практических  знаний,  полученных  магистрантами  в  

процессе обучения,  совершенствование навыков проектной и экспертной 

деятельности, на расширение  массива  и  структурирование  эмпирического  

материала  для подготовки проекта, составляющего основную часть 

магистерской диссертации. 

Преддипломная  практика  способствует  закреплению  и  развитию  у 

магистрантов  практических  навыков,  связанных  с  анализом  внешней  и 

внутренней  среды  предприятий  (организаций)  научно-образовательной  и 

социокультурной  сферы. Преддипломная  практика имеет  большое  
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значение  длявыполнения  магистерской  диссертации  и  для  подготовки  к  

будущей профессиональной деятельности. 

Для  успешного  прохождения  педагогической  практики  

обучающиеся должны: 

знать  особенности  поведения  в  нестандартных  ситуациях,  методы 

определения  приоритетных  решений,  методы  экспериментальной  работы, 

исследовательские методы; 

уметь вести себя в нестандартных ситуациях, формулировать цели и задачи 

исследования,  интерпретировать  и  представлять  результаты  научных 

исследований, выполнять исследования; 

владеть  методами  поведения  в  нестандартной  ситуации,  способностью 

формулировать  цели  и  задачи  исследования  и  создавать  критерии 

оценки, способностью  планировать  и  ставить  задачи  исследования,  

выбирать  методы экспериментальной  работы,  интерпретировать  и  

представлять  результаты научных исследований, способностью 

самостоятельно выполнять исследования. 

В  процессе  прохождения  педагогической  практики  у  обучающихся  

по направлению  подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика  и  

электротехника» формируются следующие компетенции: 

общекультурные и общепрофессиональные (ОК и ОПК): 

способность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность  использовать  на  практике  навыки  и  умения  в  организации 

научно-исследовательских  и  научно-производственных  работ,  в 

управлении коллективом,  влиять  на  формирование  целей  команды,  

воздействовать  на  ее социально-психологический  климат  в  нужном  для  

достижения  целей направления, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-4); 

  способность  формулировать  цели  и  задачи  исследования,  выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной  работы,  интерпретировать  и  представлять  результаты 

научных исследований (ПК-1); 

 способность самостоятельно выполнять исследования (ПК-2). 
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  готовность использовать  современные и  перспективные компьютерные и 

информационные технологии (ПК-9); 

  готовность  использовать  прикладное  программное  обеспечение  для 

расчѐта  параметров  и  выбора  устройств  электротехнического  и 

электроэнергетического оборудования (ПК-14); 

  способность  принимать  решения  в  области  электроэнергетики  и 

электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-21); 

способность  разрабатывать  планы  и  программы  организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-28); 

  способность  самостоятельно  выполнять  исследования  для  решения 

научно-исследовательских  и  производственных  задач  с  использованием 

современной  аппаратуры  и  методов  исследований  в  области 

проектирования  и технологии  изготовления  электротехнической  

продукции  и электроэнергетических объектов (ПК-38). 

Цели,  задачи,  структура  и  содержание  преддипломной  практики  

представлены  в  приложении  5  (программа  педагогической  практики,  

которая содержит  сведения  согласно  приказу  Министерства  образования  

и  науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015) 

"Об утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по образовательным  программам  высшего  образования  -  

программам  бакалавриата, программам  специалитета,  программам  

магистратуры"  (Зарегистрировано  в  Минюсте России 24.02.2014 № 31402)). 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Ресурсное  обеспечение  ОП  направления  подготовки  магистров  

13.04.02 «Электроэнергетика  и  электротехника»  в  университете  

формируется  на  основе требований  к  условиям  реализации  программы  

магистратуры,  определяемых ФГОС ВОпо данному направлению 

подготовки, с учетом рекомендаций ПрОП и  включает  в  себя  кадровое,  

учебно-методическое,  материально-техническое  и финансовое обеспечение. 
 

5.1. Кадровое обеспечение 
 

Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников 

университета соответствует квалификационным характеристикам, 
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установленным в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей  

руководителей, специалистов  и  служащих,  в  разделе  «Квалификационные 

характеристики должностей  руководителей  и  специалистов  высшего  

профессионального  и дополнительного  профессионального  образования»,  

утвержденном  приказом Министерства  здравоохранения  и  социального  

развития  Российской  Федерации от 11  января 2011г. №  1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный № 20237). 

Реализация ОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками  университета,  имеющими,  в  основном,  

базовое  образование, соответствующее  профилю  преподаваемой  

дисциплины,  и  систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников  (в приведенных к 

целочисленным значениям  ставок),  имеющих  образование,  

соответствующее  профилю преподаваемой  дисциплины  (модуля),  в  общем  

числе  научно-педагогических работников, реализующих ОП составляет              

100 % (в соответствии с п. 7.2.2 ФГОС ВО не менее 70 %). 

Доля научно-педагогических работников  (в приведенных к 

целочисленным значениям  ставок),  имеющих  ученую  степень  и  (или)  

ученое  звание,  в  общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих ОП составляет 100 %   (в соответствии  с  п.  7.2.3  ФГОС  ВО  

70  %  для  программы  академической магистратуры). 

Доля научно-педагогических работников  (в приведенных к 

целочисленным значениям  ставок)  из  числа  руководителей  и  работников  

университета, деятельность  которых  связана  с  направленностью  

(профилем)  ОП  (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3-х лет) в общем числе работников, реализующих ОП 

составляет 100 %  (в соответствии с п. 7.2.4 ФГОС ВО 5 %  для программы 

академической магистратуры). 

Общее  руководство  научным  содержанием  ОП  направления  

подготовки магистров  13.04.02  «Электроэнергетика  и  электротехника»  

осуществляется штатным  научно-педагогическим  работником  

университета,  имеющим  ученую степень доктора технических наук 

(профессор И.В. Наумов),  осуществляющим  самостоятельные  научно-
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исследовательские (творческие)  проекты  (участвующим  в  осуществлении  

таких  проектов)  по направлению  подготовки 13.04.02,  имеющим  

ежегодные  публикации  по  результатам указанной  научно-

исследовательской  (творческой)  деятельности  в  ведущих отечественных  и  

зарубежных  рецензируемых  научных  журналах  и  изданиях,  а также  

осуществляющим  ежегодную  апробацию  результатов  указанной  научно-  

исследовательской  (творческой)  деятельности  на  национальных  и 

международных конференциях. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 
 

Для  реализации  ОП  направления  подготовки  магистров  13.04.02  

«Электроэнергетика  и  электротехника»  университет  обеспечен  

необходимым комплектом  лицензионного  программного  обеспечения,  

состав  которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

ежегодно обновляется. 

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен  

индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечным  

системам  и  информационно-образовательной  среде  университета.   

Электронно-библиотечная  система  и  электронная  информационно-

образовательная  среда обеспечивают  возможность  доступа  обучающегося  

из  любой  точки,  к  которой имеется  доступ  к  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  как на территории университета, 

так и вне ее. 

Обучающимся также обеспечен доступ  (удаленный доступ) к 

современным профессиональным  базам  данных  и  информационным  

справочным  системам, состав  которых  определен  в  рабочих  программах  

дисциплин  (модулей)  и ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная  среда  обеспечивают  

одновременный  доступ 100 % обучающихся по ОП. 

Электронная  информационно-образовательная  среда  университета  

обеспечивает: 

  доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей), 

практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем  и  электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 
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  фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов  

промежуточной аттестации и результатов освоения ОП; 

  формирование  электронного  портфолио  обучающегося,  в  том  числе 

сохранение  работ  обучающегося,  рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со  

стороны любых участников образовательного процесса; 

  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  

числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет. 

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  

среды соответствует законодательству Российской Федерации (Федеральный 

закон от 27 июля  2006  г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,  информационных  

технологиях  и  о защите  информации»  (Собрание  законодательства 

Российской Федерации,  2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 

15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, №  14, Ст.  1658; № 

23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст.  6963; 2014, №  19, ст. 2302; № 

30, ст.4223, ст.4243), Федеральный закон от 27 июля  2006  г. №  152-ФЗ  «О  

персональных данных»  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 

3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, 

ст.4701; 2013, № 14, ст.  1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 

2927). 
 

5.3. Материально - техническое обеспечение 
 

Университет  располагает  материально-технической  базой, 

соответствующей  действующим  противопожарным  правилам  и  нормам  и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки,  практической  и  научно-

исследовательской  работ  обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Для  реализации  ООП  направления  подготовки  магистров  13.04.02  

«Электроэнергетика и  электротехника»  созданы  и  функционируют  

специальные помещения,  которые  представляют  собой  учебные  

аудитории  для  проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения  курсовых  работ),  групповых  

и  индивидуальных  консультаций, текущего  контроля  и  промежуточной  

аттестации,  а  также  помещения  для самостоятельной  работы  и  
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помещения  для  хранения  и  профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для  представления  учебной  информации  большой  аудитории.  

Для  проведения занятий  лекционного  типа имеются  наборы  

демонстрационного  оборудования  и учебно-наглядных  пособий,  

обеспечивающие  тематические  иллюстрации, соответствующие  примерным  

программам  дисциплин  (модулей),  рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены 

компьютерной техникой, при этом обеспечена возможность подключения к 

сети «Интернет»,  а  также  обеспечен  доступ  в  электронную  

информационно-образовательную среду университета. 
 

5.4. Финансовое обеспечение 
 

Финансовое  обеспечение  реализации  ОП  направления  подготовки 

магистров  13.04.02  «Электроэнергетика  и  электротехника»  

осуществляется  в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации  базовых  нормативных  затрат  

на  оказание  государственной  услуги  в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки  с учетом  корректирующих  

коэффициентов,  учитывающих  специфику образовательных  программ  в  

соответствии  с  Методикой  определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по  

специальностям  и  направлениям  подготовки,  утвержденной  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02  августа 

2013  г. №  638  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  

Федерации  16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕРАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ                                                      

(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ. 
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Развитие  общекультурных  (социально-личностных)  компетенций  

через воспитание  в  вузе  представляет  собой  важнейший  способ  

социализации  и адаптации  молодого  человека  в  постоянно  меняющемся  

обществе.  Воспитание как  управление  процессом  социализации  индивида  

заключается  в  процессе влияния  на  интеллектуальное,  духовное,  

физическое  и  культурное  развитие личности. 

Основной  общей  целью  воспитания  магистров  является  

разностороннее развитие  личности  будущего  конкурентоспособного  

специалиста  с  высшим образованием, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота. 

Главная  задача  воспитательной  деятельности:  создание  условий  для 

активной  жизнедеятельности  студентов,  для  гражданского 

самоопределения  и самореализации,  для  максимального  удовлетворения  

потребностей  студентов  в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии. 

Наиболее конкретными и актуальными являются следующие задачи: 

  формирование  личностных  качеств,  необходимых  для  эффективной 

профессиональной деятельности; 

  формирование  у  студентов  гражданской  позиции  и  патриотического 

сознания, правовой и политической культуры; 

 формирование у преподавателей отношения к студентам как к субъектам 

собственного развития (педагогика сотрудничества); 

 воспитание нравственных качеств, интеллигентности; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

  сохранение  и  зарождение  культурных  традиций  университета, 

преемственности, приобщение к университетскому духу; 

  укрепление  и  совершенствование  физического  состояния,  стремление  к 

здоровому  образу  жизни,  воспитание  нетерпимого  отношения  к  

наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению. 

Среди основных принципов воспитания магистров в университете можно 

выделить следующее: 

 принцип демократизма, предполагающий педагогику сотрудничества; 

 принцип конкурентоспособности; 
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 принцип ответственности; 

 принцип индивидуализации, предполагающей личностно ориентированное 

воспитание; 

 принцип социальной активности; 

 принцип толерантности- плюрализма мнений, вариативности мышления; 

 принцип самостоятельности. 

В  области  воспитания  личности  целью  ОП  направления  подготовки  

магистров  13.04.02  «Электроэнергетика  и  электротехника»,  программа 

подготовки  «Преобразование  возобновляемых  видов  энергии  и  установки  

на их основе» является формирование универсальных (общих): социально-

личностных, общекультурных, общенаучных, инструментальных и 

системных знаний, умений и  компетенций,  позволяющих выпускнику 

успешно работать  в  избранной  сфере деятельности и быть постоянно 

востребованным на рынке труда. 

Воспитательная  деятельность  в  учебной и научных  работах  

осуществляется заместителем декана по научной работе и научными 

руководителями магистрантов по следующим направлениям: 

  привлечение  магистрантов  к  проведению  междувузовских  олимпиад, 

конкурсов выпускных квалификационных работ (ВКР); 

 привлечение магистрантов к научно-исследовательской работе; 

 подготовка научных публикаций совместно с научными руководителями; 

  содействие  временной  занятости  магистрантов и трудоустройству  

магистрантов на втором курсе: 

выявление  предприятий  и  организация,  составляющих  рынок 

трудоустройства магистров (ярмарка вакансий); 

 проведение конференции по итогам практики. 

Основные  направления  воспитательной  работы  реализуются  в  

плановом порядке.  Воспитательную  работу  осуществляют  все  

преподаватели обеспечивающие учебный процесс на кафедре 

электроснабжения и электротехники связанные с реализацией 

рассматриваемой ОП. 

В  университете  разработана  и  утверждена  нормативная  

документация, регламентирующая  организацию  и  проведение  

воспитательной  работы:  план воспитательной  работы  на  учебный  год;  
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положение  о  кураторе  академической группы:  должностная инструкция  

заместителя декана; планы студенческих мероприятий на учебный год. 

Воспитательная  работа  на  факультете  осуществляется  под  

руководством заместителя  декана,  который  курирует  работу 

ответственных  за  воспитательную  работу  на  кафедрах,  семинары  

кураторов  ивнеучебные  мероприятия,  координирует  усилия  кураторов  в  

организации воспитательной работы. 

Воспитательная работа организуется и проводится на различных 

уровнях: в университете  в  целом,  на  факультете,  кафедрах,  общежитиях.  

Мероприятия проводятся  в  актовом  зале университета,  в творческих 

коллективах и объединениях, в спортивных секциях, в музее боевой и 

трудовой славы, через публикации в газета «Студ.com».  

За  каждой  учебной  группой  закреплен  куратор  из  числа  

профессорско- преподавательского  состава  (положение  о  кураторе).  

Постоянно  действуют оперативные совещания заместителя декана и 

кураторов, которые рассматривают организационные  вопросы  и  

разрабатывают  методические  рекомендации. Семинары для кураторов и 

тематические курсы работают на постоянной основе. Успешный  опыт  

распространяется  на  семинарах  кураторов,  в  газете  «Студ.com» и на 

страницах в сети Интернет. 

Система  студенческого  самоуправления  представлена  студенческой  

профсоюзной  организацией,  советом  старост энергетического факультета,  

студенческим  советом энергетического факультета,  творческим  активом  

энергетического факультета.  Студенты  активно  участвуют  в работе 

студенческих творческих коллективов, спортивных секций. 

Основными  направлениями  воспитательной  работы  являются: 

профессионально-трудовое,  гражданско-патриотическое  и  

культурно-нравственное.  Основные  формы  работы:  беседы,  круглые  

столы,  досугово-познавательные  мероприятия,  конкурсы,  школы.  

Студенты  факультета небезуспешно принимают активное участие в 

различных фестивалях, конкурсах, олимпиадах  («Студенческая  весна»,  

внутривузовские, областные, всероссийские и международные олимпиады и 

конкурсы). 

Активное  участие  студенты  принимают  в  научно-практической  

работе (научное студенческое общество, конференции и олимпиады 
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различного уровня, конкурсы  грантов  и  ВКР),  социально  значимых  

акциях  («Нет     наркотикам», «День донора», общепоселковый субботник). 

В  университете  проводится  анкетирование  и  соцопросы  по  

различным тематикам  в  учебных  группах  и  в  общежитиях  (первичное  

анкетирование первокурсников,  анкетирование  по  адаптации  

первокурсников,  здоровый  образ жизни,  социально-психологическая  

ситуация  в  общежитиях,  смысложизненные ориентации  и  др.),  ведется  

индивидуальный  прием  студентов,  магистрантов, аспирантов  и 

сотрудников  университета,  проводятся  мероприятия  по  профилактике 

религиозного  экстремизма,  различного  вида  зависимостей,  

правонарушений  и девиантного поведения. 

Проводится  систематическая  работа  по  оказанию  социальной  

помощи студентам-сиротам,  малообеспеченным  студентам,  студенческим  

семьям  с детьми. Назначаются социальные стипендии, оказывается 

материальная помощь.  

Студенческая профсоюзная организацияуниверситета способствует 

проведению летней оздоровительной кампании. 

Ведется  масштабная  рекламно-информационная  работа.  Информация  

о проводимой  работе  размещается  на  информационных  стендах,  

официальномсайте  университета.  Регулярно  проводятся  опросы  студентов  

по  организации воспитательной работы. 

Осуществляется  целевое  финансирование  культурно-массовой, 

физкультурной  и  оздоровительной  работы,  а  также  средств  на  

поощрение студентов  за  активное  участие  во  внеучебной  деятельности.  

За  достижения  в учебе,  науке,  спорте  и  творчестве  студенты  

награждаются  именными стипендиями,  дипломами  и  грамотами,  ценными  

подарками,  бесплатными экскурсиями и денежными премиями. 

Университет  располагает  благоустроенным  общежитием для 

студентов и магистрантов энергетического факультета,  в  котором  есть 

оборудованные  кухни,  душевые  и  санузлы  в  соответствии  с  нормами,  

камеры хранения,  прачечные  самообслуживания,  оборудованная  комната  

для самостоятельных  занятий  и  комната  отдыха.  Общежитие  является  

сегментом компьютерной  телекоммуникационной  сети  университета,  

которая  дает возможность  студентам,  проживающим  в  общежитии,  
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пользоваться электронными  образовательными  ресурсами  вуза  

(электронные  библиотеки, учебные курсы) и иметь доступ в Интернет. 

 

7.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  направления  подготовки  магистров  

13.04.02 «Электроэнергетика  и  электротехника»  и  приказом  Минобрнауки  

России  от19.12.2013  N  1367  (ред.  от  15.01.2015) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления  образовательной  деятельности  по  

образовательным  программам высшего  образования    программам  

бакалавриата,  программам  специалитета, программам  магистратуры»  

(Зарегистрировано  в Минюсте  России  24.02.2014 № 31402)  оценка  

качества  освоения  ОП  включает  в  себя  текущий  контроль успеваемости,  

промежуточную  и  итоговую  государственную  аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по ОП 

магистратуры осуществляется в  соответствии с Уставом университета и 

внутривузовской системой управления качеством  подготовки  специалистов, 

модульно-рейтинговой  системой  оценки учебной деятельности студентов и 

магистрантов. 
 

7.1.  Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроляуспеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным  требованиям  данной  ОП  кафедры  университета,  

участвующие  в реализации  ОП  разработали  фонды  оценочных  средств  

(рефераты,  тесты, контрольные  вопросы,  задачи  и  др.).  Фонд  оценочных  

средств  для  проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации включает в себя: 

  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в  

процессе освоения ОП; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 



  

43 

 

 типовые  контрольные  задания и иные материалы  (тесты,  кейсы и другие 

методы  контроля),  необходимые  для  оценки  знание,  умений,  навыков,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОП; 

  методические материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд  оценочных  средств  для  государственной  итоговой  аттестации  

включает в себя: 

  перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в 

результате освоения ОП; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал  

оценивания; 

  типовые  контрольные  задания  и  иные  материалы,  необходимые  для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

  методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
 

7.2. Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для 

проверки остаточных знаний 
 

Фонд  контрольных  заданий  (тестовых  заданий,  вопросов)  для  

проверки остаточных  знаний  разрабатывается  кафедрами 

обеспечивающими реализацию рассматриваемой ОП  и  входит  в  состав  

рабочих программ дисциплин (модулей). 

Тестовый  компьютерный  контроль  качества  знаний  магистрантов 

(компьютерное  тестирование)  является  инновационной  технологией  

оценки качества  знаний  обучающихся  по  дисциплинам  ОП.  

Компьютерное  тестирование магистрантов  проводится  для  получения  

объективной  информации  о  соответствии содержания,  уровня  и  качества  

их подготовки требованиям  ФГОС  по дисциплинам блока 1 ОП. 

Оценка качества подготовки магистрантов и освоения ОП проводится в 

ходе тестирования  как  проверка  итоговых  и  остаточных  знаний  по  

дисциплинам базовой части рабочего учебного плана. 

Результаты  контроля  качества  освоения  дисциплин  используются  в 

мониторинге  качества  освоения  ОП  в  процессе  подготовки  магистрантов.  
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Полученные  результаты  анализируются  на  заседаниях  кафедры 

электроснабжения и электротехники,  дается  оценка соответствия  качества  

подготовки  магистрантов  по  дисциплинам,  выявляются причины низкого 

качества знаний магистрантов и предлагаются меры по повышению качества 

освоения содержания дисциплин. 

По  результатам  проведения  тестирования  формируются  

аналитические материалы,  которые  служат  для  оценки  степени  

соответствия  содержания  и уровня  подготовки  магистрантов  требованиям  

ФГОС,  а  также  для  разработки комплекса мер по улучшению учебно - 

воспитательного процесса. 
 

7.3. Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям 

и навыкам при практической подготовке 
 

Требования  к  содержанию,  организации  и  приобретаемым  умениям  

и навыкам  при  практической  подготовке  входят  в  состав  программ  

практик.  При этом учитывается, что учебная и производственная практики 

призваны закрепить знание  материала  теоретических  естественнонаучных  

и  профессиональных дисциплин, привить обучающемуся необходимые 

практические навыки и умения оперативной производственной работы, что 

позволит самостоятельно определить область будущей деятельности, а также 

сбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ 

(проектов) и ВКР. 

 

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования Российской 

Федерации № 1155 от 25.03.2003 г. «Об утверждении положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации (с 01.01.2016 вступает в силу Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №636 от 29.06.2015 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА) по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»), 

государственная  итоговая  аттестация  выпускника  университета  является 

обязательной  и  осуществляется  после  освоения  образовательной  
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программы  в полном  объеме.  Государственная  итоговая  аттестация  

включает  защиту выпускной  квалификационной  работы. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

ГИА представляет собой комплексное итоговое испытание, 

устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям 

ФГОС ВО. 

ГИА является третьим разделом (блок Б3) образовательной программы 

по направлению подготовки магистров 13.04.02 электроэнергетика и 

электротехника. Время проведения ГИА определено календарным графиком 

учебного процесса и проводится по завершению 4 семестра очной формы 

обучения магистров. 

 

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Компетентность  преподавательского  состава  обеспечивается  

повышением квалификации,  участием  в  научно-исследовательской  и  

учебно-методической работе.  Используется  рейтинговая  система  оценки  

ППС.  Регулярно  проводится самообследование  по  согласованным  

критериям  для  оценки  деятельности (стратегии) реализации ОП. 

Также  используются  следующие  нормативно-методические  

документы  и материалы: 

  Квалификационные  требования  по  должностям  научно-педагогических 

работников университета; 

  Типовая  должностная  инструкция  работника  университета,  

относящегося  к категории профессорско-преподавательского состава; 

Внутривузовская система управления качеством подготовки специалистов; 

Положение  о  модульно-рейтинговой  системе  оценки  учебной 

деятельности студентов; 
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  Методические  рекомендации  «Основная  образовательная  программа 

направления  (магистр).  Требования  к  составу,  структуре,  содержанию  и 

оформлению». 

Образовательная  программа  составлена  в  соответствии  с  

требованиями ФГОС  ВОс  учетом  рекомендаций  ПрОП  ВО  по  

направлению  13.04.02 «Электроэнергетика  и  электротехника»,  

магистерская  программа«Оптимизация развивающихся систем 

электроснабжения». 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Приложение 1.Компетентностно-профессиональная модель выпускника. 

Приложение 2.Учебный план и календарный учебный график. 

Приложение 3.Матрица соответствия компетенций и составных частей 

образовательной программы.  

Приложение 4.Аннотации учебных программ дисциплин учебного плана. 

Приложение 5.Программы практик. 

Приложение 6.Программа итоговой государственной аттестации, включая 

фонд оценочных средств. 

Приложение 7.Порядок обновления ОП. 
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Приложение 1  
 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Иркутский государственный аграрный университет им А.А. Ежевского 

 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

ВЫПУСКНИКА 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 

13.04.02 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТРОТЕХНИКА» 

 

 

Профильная направленность 

«Оптимизация развивающихся систем электроснабжения» 

» 

 

 

Квалификация (степень) 

МАГИСТР 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

Иркутск 2016 г. 



  

49 

 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять в 

практической деятельности знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности.  

Полный состав обязательных общекультурных и профессиональных 

компетенций магистра (с краткой характеристикой каждой из них) 

представлен в таблице 1. 

В таблице 2 отмечено соответствие планируемых результатов обучения 

требованиям ФГОС, критерию 5 Ассоциации инженерного образования 

России (АОИР) и предложениям предприятий электроэнергетической и 

электротехнической отраслей.  

Таблица 1. Компетенции обучающего как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения образовательной программы 
 

Коды  

компе-

тенций 

Название 

компетенции 
Краткое содержание компетенции 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

обобщению, 

анализу, 

систематизации и 

прогнозированию 

Знать: культурологические и духовно- 

нравственные основы жизни человека и 

человечества, основные методы физического 

воспитания и укрепления здоровья. Основные 

подходы, необходимые при организации 

индивидуальной работы.  

Уметь: подбирать индивидуальные средства и 

методы для развития своих интеллектуальных и 

физических качеств. Анализировать свои 

возможности и приобретать новые знания, в том 

числе с помощью информационных технологий.  

Владеть: способами интеллектуального, 

общекультурного и физического 

самосовершенствования для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Навыками самостоятельной, 

индивидуальной работы. 
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1 2 3 

ОК-2 

способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: основные методы теории организации и 

управления. Систему российского права, 

особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. Возможные 

нестандартные подходы к решению задач в 

области профессиональной деятельности.  

Уметь: искать нестандартные решения, 

участвовать в принятии решений, брать на себя 

ответственность за их последствия, осуществлять 

действия и поступки на основе выбранных целей. 

Использовать законодательные и нормативно-

правовые акты в области экологического, 

трудового, административного, уголовного, 

гражданского и семейного права. Искать 

нестандартные решения, участвовать в принятии 

решений, брать на себя ответственность за их 

последствия, осуществлять действия и поступки 

на основе выбранных целей.  

Владеть: навыками разрешать сложные, 

конфликтные или непредсказуемые ситуации. 

Навыками практического применения 

нормативных правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. Навыками 

разрешать сложные или непредсказуемые 

ситуации. 

ОК-3 

способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: современные тенденции развития науки. 

Нормы коллективного общения. 

Уметь: анализировать свои возможности и 

приобретать новые знания. Соотносить свои 

устремления с интересами других людей и 

социальных групп.  

Владеть: навыками использования различных 

средств и технологий обучения. Навыками 

совместной деятельности в коллективе, умения 

находить общие цели, вносить вклад в общее 

дело, готовностью генерировать и использовать 

новые идеи. 
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1 2 3 

ОПК 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 

способностью 

формулировать 

цели и задачи 

исследования, 

выявлять 

приоритеты 

решения задач, 

выбирать и 

создавать 

критерии оценки 

Знать: нормы коллективного общения. 

Современные достижения науки и передовой 

технологии в области электроэнергетики и 

электротехники. Уметь: соотносить свои 

устремления с интересами других людей и 

социальных групп. Использовать современные 

достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательской работе.  

Владеть: навыками совместной деятельности в 

коллективе, умения находить общие цели, 

вносить вклад в общее дело. Современными 

пакетами прикладных программ в области 

электроэнергетики и электротехники. 

ОПК-2 

способностью 

применять 

современные 

методы 

исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной 

работы  

Знать: современные методы научных 

исследований. Основные требования и 

государственные стандарты на составление 

научно-технических отчетов.  

Уметь: проводить технические испытания и 

(или) научные эксперименты. Оформлять научно-

технический отчет в соответствии с 

государственным стандартом.  

Владеть: навыками оценки результатов 

выполненной работы. Навыками по составлению 

и оформлению отчетов, рефератов, научных 

публикаций и представлению результатов 

исследования на публичных обсуждениях. 

ОПК-3 

способностью 

использовать 

иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

Знать: нормы речевой коммуникации, принятые 

в профессиональной (учебно- профессиональной) 

и официально-деловой сферах.  

Уметь: излагать устно и письменно результаты 

своей учебной и исследовательской работы; 

представлять себя, свой вуз, регион, страну; 

заполнять  ан кеты, составлять заявления, 

резюме, письма и другие тексты официально- 

делового стиля, в том числе с использованием 

одного из иностранных языков.  

Владеть: навыками межличностной и групповой 

коммуникации, публичных выступлений и 

дискуссий. 
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1 2 3 

ОПК-4 

способностью 

использовать 

углубленные 

теоретические и 

практические 

знания, которые 

находятся на 

передовом рубеже 

науки и техники в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методологические основы научного 

познания и творчества, роль научной 

информации в развитии науки. Основные 

понятия и фундаментальные законы 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 

Современные методы экспериментальных и 

теоретических исследований в области 

профессиональной деятельности. Основные 

физические законы, явления и процессы, на 

которых основаны принципы действия объектов 

профессиональной деятельности.  

Уметь: систематизировать научную информацию 

с привлечением современных информационных 

технологий. Самостоятельно решать конкретные 

задачи из различных разделов 

естественнонаучных дисциплин, пользоваться 

современной научной и производственной 

аппаратурой для проведения инженерных 

измерений и научных исследований, логически 

верно и аргументировано защищать результаты 

своих исследований. Использовать углубленные 

теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники 

в области профессиональной деятельности. 

Использовать ля решения прикладных задач 

соответствующий физико-математический 

аппарат. 

Владеть: навыками практического 

использования методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации. 

Методами математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Практическими навыками использования 

современных методов экспериментальных и 

теоретических исследований в области 

профессиональной деятельности. Навыками 

математического описания физических процессов 

и решения типовых задач в рамках 

профессиональной деятельности. 
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1 2 3 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИВЫПУСКНИКА (по 

областям) 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 

способностью  

планировать  и  

ставить  задачи  

исследования,  

выбирать методы 

экспериментальной 

работы, 

интерпретировать 

и представлять 

результаты 

научных 

исследований  

Знать:Методы математической статистики и 

теории вероятности, физические основ 

электротехники; 

Математические формулировки основных 

законов и правил электротехники, основные 

математические методы решения широкого круга 

задач, связанных с проектированием и режимами 

работы электротехнического и 

электроэнергетического оборудования 

Уметь: Применять на практике законы 

электротехники, применять методы 

математического анализа при решении 

инженерных задач; выявлять физическую 

сущность явлений и процессов в устройствах 

различной физической природы и выполнять 

применительно к ним простые технические 

расчеты; Планировать научный эксперимент, 

проводить экспериментальные исследования, 

изучать процессы в электротехнических системах 

на их математических моделях и путем 

постановки научных экспериментов. 

Владеть: Методами решения математических и 

физических задач, анализа физических явлений в 

технических устройствах и системах, 

компьютерной техникой и информационными 

технологиями; Простейшими методами оценки 

технической, в частности энергетической, 

эффективности объектов профессиональной 

деятельности и навыками четкого 

математического обоснования этих методов;  

Математическим аппаратом планирования 

экспериментом. 
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1 2 3 

ПК-2 

способностью 

самостоятельно выполнять 

исследования 

Знать:Методы  математического 

анализа, физических основ 

электротехники; 

Методы обработки и анализа 

экспериментальных результатов, оценки 

полученных экспериментальных данных;  

Основные приемы идентификации 

математических моделей различных 

уровней. 

Уметь:Применять методы 

математического анализа при решении 

инженерных задач; 

Обрабатывать и анализировать 

результаты эксперимента, составлять 

практические рекомендации по 

использованию экспериментальных 

исследований; 

Представлять результаты экспериментов 

в виде отчетов, рефератов, публикаций. 

Владеть: Навыками анализа физических 

явлений в технических устройствах и 

системах,  компьютерной техникой и 

информационными технологиями; 

Математическим аппаратом обработки 

экспериментальных данных; 

Навыками интерпретации и 

представления результатов исследования. 

ПК-3 

способностью  оценивать  

риск  и  определять  меры  

по  обеспечению 

безопасности  

разрабатываемых  новых  

технологий,  объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Экономико-математические 

модели системного описания 

электрического хозяйства, 

обеспечивающих безопасность 

разрабатываемых изделий 

Уметь: Пользоваться системой 

экономических и технических 

показателей 

Владеть: Численными решениями и 

качественными оценками работы 

электрического хозяйства 

ПК-4 

способностью  проводить  

поиск  по  источникам  

патентной  информации, 

определять  патентную  

чистоту  разрабатываемых  

Знать: Организацию защиты объектов 

патентной собственности и результатов 

исследований 

Уметь: Подготавливать первичные 

материалы к патентованию изобретений 
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объектов  техники, 

подготавливать первичные 

материалы к патентованию , 

привлечь для их решения 

соответствующизобретений, 

регистрации программ для 

ЭВМ и баз данных 

Владеть: Навыками определения 

патентной частоты в энергетике и 

электротехнике 

ПК-5 

готовностью  проводить  

экспертизы  предлагаемых  

проектно- конструкторских 

решений и новых 

технологических решений  

Знать: Виды экспертиз проектно-

конструкторских и технологических 

решений 

Уметь: Пользоваться документами по 

проведению экспертиз предлагаемых 

проектно-конструкторских решений 

Владеть: Основными понятиями 

предмета экспертиз в энергетике и 

электротехнике 

ПК-6 

способностью  

формулировать  

технические  задания,  

разрабатывать  и 

использовать  средства  

автоматизации  при  

проектировании  и 

технологической 

подготовке производства  

Знать: Приоритетные направления 

развития  электротехнической отрасли. 

Уметь: Составлять техническое задание 

на проектирование. Согласование с 

надзорными органами. 

Владеть: Основными понятиями, 

входящими в техническое задание 

объекта энергетики и электротехники 

ПК-7 

способностью применять 

методы анализа вариантов, 

разработки и поиска  

компромиссных решений  

Знать: Методы математического 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

методы анализа и моделирования 

линейных и нелинейных электрических 

цепей постоянного и переменного тока. 

Уметь: Выявлять естественно-научную 

сущность проблем, возникающих в 

процессе моделирования систем 

электроснабжения, привлечь для их 

решения соответствующий физико-

математический аппарат; использовать 

современные информационные 

технологии с применением прикладных 

программ 

Владеть: Основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

навыками использования компьютера как 
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средства работы с информацией; 

информационными технологиями, 

средствами компьютерной графики для 

построения математической модели 

ПК-8 

способностью  применять  

методы  создания  и  

анализа  моделей, 

позволяющих 

прогнозировать свойства и 

поведение объектов 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: Методы математического 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

методы анализа и моделирования 

линейных и нелинейных электрических 

цепей постоянного и переменного тока 

Уметь: Выявлять естественно-научную 

сущность проблем, возникающих в 

процессе моделирования систем 

электроснабжения, привлечь для их 

решения соответствующий физико-

математический аппарат; использовать 

современные информационные 

технологии  с применением прикладных 

программ 

Владеть: Основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

навыками использования компьютера как 

средства работы с информацией; 

информационными технологиями, 

средствами компьютерной графики для 

построения математической модели 

ПК-9 

способностью  выбирать  

серийные  и  проектировать  

новые  объекты 

профессиональной 

деятельности  

Знать: Основные понятия технической 

системы; основные задачи и цели 

проектирования электротехнических 

устройств и систем; стадии и этапы  

 проектирования, условия и ограничения 

при проектировании  объектов 

электроэнергетики; вопросы 

электромагнитной совместимости 

объектов и систем; принципы разработки 

технического задания, технического 

проекта, рабочего проекта и рабочих 

чертежей; методическое, 

организационное, программное, 

информационное и техническое 

обеспечение автоматизации 

проектирования компонентов и их 

систем; основные этапы проектирования 
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электротехнических устройств и 

технические требования к ним  

Уметь:  -  анализировать технические  

системы  проводить  их  декомпозицию и 

разделение  на иерархические  уровни; 

решать задачи оптимизации проектных 

решений; учитывать вопросы 

электромагнитной совместимости и 

надежности объектов и систем при 

проектировании;  разрабатывать  

техническое  задание,  технический  

проект,  рабочий проект и рабочие 

чертежи;    

использовать  методическое,  

организационное,  программное,  

информационное  и  техническое  

обеспечение  автоматизации  

проектирования  компонентов  и  их  

систем;  использовать  современные 

пакеты прикладных программ  систем  

автоматического проектирования  

объектов  электроэнергетики.  

Владеть: Навыками анализа и технико-

экономического сравнения 

разрабатываемых проектов; навыками 

публичной защиты по тематике 

исследования; пакетами прикладных 

программ систем автоматического 

проектирования объектов 

электроэнергетики; практическим 

задачами по конструированию 

электротехнических устройств 

ПК-10 

способностью  управлять  

проектами  разработки  

объектов профессиональной 

деятельности  

Знать: современные  версии  систем  

управления  проектами;      методы  

анализа  состояния  и  динамики 

показателей качества проектов,  с  

использованием  необходимых методов и 

средств исследований;  способы  

создания  математических моделей  

управляемых объектов;  критерии  

оценки  производственных и 

непроизводственных затрат на 

реализацию проекта; методику 

разработки норм проектирования, 
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технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии. 

Уметь: Прогнозировать и оценивать 

ожидаемые результаты реализуемых 

проектов; планировать жизненный цикл 

проекта; формировать цели проекта, 

критерии и показатели достижения 

целей, создавать структуры их 

взаимосвязей, выявлять приоритетные 

задачи; разрабатывать мероприятия по 

эффективному использованию энергии и 

сырья; организовать работу коллектива 

исполнителей; принимать 

управленческие решения в условиях 

различных мнений 

Владеть: Основами теории управления 

проектами; современными методами 

организации проведения теоретических и 

экспериментальных научных 

исследований; методами анализа и 

синтеза объектов профессиональной 

деятельности; способами нахождения 

компромиссных решений в условиях 

многокритериальности и 

неопределенности; навыками оценки 

экономической эффективности 

технологических проектов, 

инновационно-технологических рисков 

при разработке объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-11 

способностью  

осуществлять  технико-

экономическое  

обоснование проектов  

Знать: Основные  понятия  технической 

системы;  основные задачи  и  цели  

проектирования электротехнических  

устройств  и систем; стадии и этапы  

 проектирования,  условия  и  

ограничения  при  проектировании  

объектов  электроэнергетики;  основные  

этапы  проектирования 

электротехнических  устройств  и  

технические требования к ним; методику  

оценки  технико-экономической  

эффективности разрабатываемых 

проектов; современные методы финансо- 
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во-экономической  оценки  

эффективности технологических 

процессов, инновационно-

технологических рисков при внедрении 

новых техники и технологий; основы 

ценообразования в энергетической 

отрасли 

Уметь: Рассчитывать на основе новых 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы технико-

экономические показатели 

энергетических проектов; анализировать 

технические системы проводить их 

декомпозицию и разделение на 

иерархические уровни; решать задачи 

оптимизации проектных решений; 

учитывать вопросы электромагнитной 

совместимости и надежности объектов и 

систем при их проектировании 

Владеть: Навыками технико-

экономического обоснования 

разрабатываемых проектов; 

проектирования электротехнических 

устройств; современными методиками 

расчета и экономического анализа 

технико-экономических показателей; 

методиками финансово-экономической 

оценки эффективности рассматриваемых 

проектов 

ПК-12 

способностью управлять 

действующими 

технологическими 

процессами, 

обеспечивающими выпуск 

продукции, отвечающей 

требованиям стандартов и 

рынка 

Знать: методы теории автоматического 

управления, требования государственных 

стандартов к выпускаемой продукции.  

Уметь: использовать технические 

средства, предназначенные для 

управления действующими 

технологическими процессами при 

производстве электроэнергетических и 

электротехнических изделий, 

обеспечивающими выпуск продукции, 

отвечающей требованиям стандартов и 

рынка. Владеть: навыками управления 

действующими технологическими 

процессами при производстве 

электроэнергетических и 
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электротехнических изделий. 

ПК-13 

способностью использовать 

элементы экономического 

анализа в организации и 

проведении практической 

деятельности на 

предприятии 

Знать: методы экономического анализа, 

технико-экономического обоснования 

инновационных проектов, оценки рисков 

на предприятии.  

Уметь: разрабатывать планы и 

программы организации инновационной 

деятельности на предприятии с 

использованием новых технологий и 

учетом возможных рисков. Владеть: 

практическими навыками разработки 

инновационных проектов и их технико-

экономического обоснования. 

ПК-14 

способностью 

разрабатывать планы и 

программы организации 

инновационной 

деятельности на 

предприятии 

Знать: методы экономического анализа, 

технико-экономического обоснования 

инновационных проектов, оценки рисков 

на предприятии. Методы оценки и 

инновационные показатели качества 

новой продукции.  

Уметь: разрабатывать планы и 

программы организации инновационной 

деятельности на предприятии с 

использованием новых технологий и 

учетом возможных рисков. Рассчитывать 

инновационные показатели качества 

новой продукции.  

Владеть: практическими навыками 

разработки инновационных проектов и 

их технико-экономического обоснования. 

Практическими навыками оценки 

инновационных показателей качества 

новой продукции. 

ПК-15 

готовностью управлять 

программами освоения 

новой продукции и 

технологии 

Знать: методы анализа научно-

технической информации. Методы 

экономического анализа, технико-

экономического обоснования 

инновационных проектов, оценки рисков 

на предприятии.  

Уметь: использовать отечественный и 

зарубежный опыт в своей 

профессиональной деятельности по 

тематике исследования. Разрабатывать 

планы и программы организации 

инновационной деятельности на 
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предприятии с использованием новых 

технологий и учетом возможных рисков.  

Владеть: навыками проведения 

патентных исследований по 

отечественным и зарубежным 

источникам. Практическими навыками 

разработки инновационных проектов и 

их технико-экономического обоснования. 

ПК-16 

способностью 

разрабатывать 

эффективную стратегию и 

формировать активную 

политику управления с 

учетом рисков на 

предприятии 

Знать: методы экономического анализа, 

технико-экономического обоснования 

инновационных проектов, оценки рисков 

на предприятии.  

Уметь: разрабатывать планы и 

программы организации инновационной 

деятельности на предприятии с 

использованием новых технологий и 

учетом возможных рисков. Владеть: 

практическими навыками разработки 

инновационных проектов и их технико-

экономического обоснования. 

ПК-17 

способностью владеть 

приемами и методами 

работы с персоналом, 

методами оценки качества и 

результативности труда 

персонала, обеспечения 

требований безопасности 

жизнедеятельности 

Знать: методы оценки качества и 

результативности труда персонала, 

требования по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, в том 

числе требования по технике 

безопасности при работе с 

электрооборудованием.  

Уметь: проводить инструктаж по 

технике безопасности при работе с 

электрооборудованием.  

Владеть: практическими навыками 

проведения инструктажа по технике 

безопасности при работе с 

электрооборудованием. 

ПК-18 

способностью к реализации 

мероприятий по 

экологической 

безопасности предприятий 

Знать: современные проблемы научно- 

технического развития сырьевой базы, 

современные технологии утилизации 

отходов электроэнергетической и 

электротехнической промышленности, 

научно-техническую политику в области 

технологии и проектирования 

электротехнических изделий и 

электроэнергетических объектов. Основы 

природоохранного законодательства, 
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принципы экологического мониторинга, 

концепции его организации.  

Уметь: решать научно- 

исследовательские задачи в в области 

технологии и проектирования 

электротехнических изделий и 

электроэнергетических объектов. 

Прогнозировать возможное негативное 

воздействие на экосистемы факторов, 

сопутствующих выбранной технике и 

технологии.  

Владеть: практическими навыками 

решения научно-исследовательских 

задач в области технологии и 

проектирования электротехнических 

изделий и электроэнергетических 

объектов. Способностью применять 

профессиональные знания для 

минимизации негативных экологических 

последствий. 

ПК-19 

способностью осуществлять 

маркетинг объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные методы квалиметрии и 

маркетинга электротехнической 

продукции.  

Уметь: осуществлять маркетинг 

конкретной продукции в 

электроэнергетике и электротехнике.  

Владеть: практическими навыками 

маркетинга продукции в 

электроэнергетике и электротехнике 

ПК-20 

 

способностью организовать 

работу по повышению 

профессионального уровня 

работников 

Знать: основные методы и подходы по 

организации занятий, направленных на 

повышение профессионального уровня 

работников.  

Уметь: осуществлять организацию 

работы по повышению 

профессионального уровня работников.  

Владеть: практическими навыками 

участия в организации и работе занятий, 

направленных на повышение 

профессионального уровня работников. 

ПК-21 

способностью к реализации 

различных видов учебной 

работы  

Знать: Организацию работы с учебными 

видами информации 

Уметь: Раскрывать смысл технологии 

активных методов обучения, включая 
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интерактивный режим 

Владеть: Навыками работы с 

источниками учебной литературы 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-22 

готовностью 

эксплуатировать, 

проводить испытания и 

ремонт технологического 

оборудования 

электроэнергетической и 

электротехнической 

промышленности  

Знать: требования, предъявляемые к 

персоналу, эксплуатирующему и 

обслуживающему современное 

оборудование и приборы. Основные 

методы испытаний электрооборудования 

и объектов электроэнергетики и 

электротехники. Специфику конкретных 

профилей направления подготовки.  

Уметь: правильно выбирать технические 

средства для измерения того или иного 

параметра электроэнергетических и 

электротехнических объектов с учетом 

необходимого диапазона, 

чувствительности и погрешности 

измерения. Оформлять результаты 

испытаний и ремонту оборудования. 

Использовать полученные теоретические 

знания и практические навыки для 

работы по конкретному профилю. 

Владеть: навыками практического 

использования современного 

оборудования и приборов. 

Практическими навыками по 

эксплуатации, испытанию и ремонту 

электрооборудования и объектов 

электроэнергетики и электротехники. 

Современными методами исследований в 

рамках конкретного профиля. 
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ПК-23 

готовностью применять 

методы и средства 

автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами 

электроэнергетической и 

электротехнической 

промышленности  

Знать: методы и средства 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами 

электроэнергетической и 

электротехнической промышленности.  

Уметь: разрабатывать структурные и 

функциональные схемы 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами 

электроэнергетической и 

электротехнической промышленности, а 

также рекомендовать технические 

средства для их реализации. 

Владеть: навыками использования 

методов и средств автоматизированных 

систем управления технологическими 

процессами электроэнергетической и 

электротехнической промышленности. 

ПК-24 

способностью принимать 

решения в области 

электроэнергетики и 

электротехники с учетом 

энерго- и 

ресурсосбережения  

Знать: основные положения 

экономической теории.  

Уметь: решать задачи экономического 

анализа, в том числе проводить 

стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов.  

Владеть: практическими навыками 

оценки основных производственных 

ресурсов. 

ПК-25 

способностью разработки 

планов, программ и 

методик проведения 

испытаний 

электротехнических и 

электроэнергетических 

устройств и систем  

Знать: основные методы испытаний 

электрооборудования и объектов 

электроэнергетики и электротехники.  

Уметь: оформлять результаты испытаний 

оборудования.  

Владеть: практическими навыками по 

испытанию электрооборудования и 

объектов электроэнергетики и 

электротехники. 

ПК-26 

способностью определять 

эффективные 

производственно- 

технологические режимы 

работы объектов 

электроэнергетики и 

электротехники  

Знать: эффективные режимы 

технологических процессов 

электроэнергетики.  

Уметь: применять профессиональные 

знания для обеспечения эффективных 

режимов технологического процесса по 

заданной методике. 

Владеть: практическими навыками 
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определения и обеспечения эффективных 

режимов технологического процесса по 

заданной методике. 

ПК-27 

способностью  к  монтажу,  

регулировке,  испытаниям,  

наладке  и  сдаче  в 

эксплуатацию  

электроэнергетического  и  

электротехнического  

оборудования  

Знать: Нормативные документы и 

методики монтажа, наладки, испытаний и 

сдачи в эксплуатацию 

электрооборудования; типы 

электрооборудования. применяемые в 

системах электроснабжения, основные 

источники научно-технической 

информации по монтажу и наладке 

электрооборудования 

Уметь: Выбирать необходимые методы 

монтажа электрооборудования; 

анализировать научно-техническую 

информацию; использовать программы 

планирования монтажа 

электрооборудования; анализировать 

информацию о новых технология 

монтажа и наладки электрооборудования; 

самостоятельно оформлять 

документацию для сдачи в эксплуатацию 

электрооборудования 

Владеть: Навыками различных способов 

монтажа, регулировки и наладки 

электрооборудования и систем 

электроснабжения; методами испытания 

электрооборудования; навыками 

применения информационных 

технологий при планировании 

монтажных и пуско-наладочных работ 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

ПК-28 

способностью к 

проверке технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования и 

организации 

профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта 

Знать: методы проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

электрооборудования оборудования.  

Уметь: разрабатывать графики текущего 

обслуживания и ремонтов 

электрооборудования. 

 Владеть: навыками проведения текущего 

обслуживания и ремонтов 

электрооборудования 

ПК-29 

способностью 

подготовке 

технической 

Знать: порядок составления заявок на 

оборудование и требования к технической 

документации на ремонт.  
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документации на 

ремонт, к составлению 

заявок на 

оборудование и 

запасные части  

Уметь: осуществлять проверку технического 

состояния нового электрооборудования. 

Владеть: практическими навыками 

составления заявок на оборудование и 

технической документации на ремонт. 

ПК-30 

способностью к 

составлению 

инструкций по 

эксплуатации 

оборудования и 

программ испытаний  

Знать: основные подходы, применяющиеся 

при составлении практических рекомендаций 

по использованию результатов научных 

исследований. Порядок составления 

инструкций по эксплуатации оборудования и 

программ испытаний.  

Уметь: составлять практические 

рекомендации по использованию результатов 

научных исследований. Оформлять 

инструкции по эксплуатации оборудования и 

программы испытаний.  

Владеть: практическими навыками по 

разработке рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

Практическими навыками составления 

инструкций по эксплуатации оборудования и 

программ испытаний. 

 

Таблица 2. Планируемые результаты обучения 

 

Код 

результата 

обучения 

Результат обучения (выпускник 

должен быть готов) 

Требования ФГОС, 

критериев и/или 

заинтересованных сторон 

1 2 3 

Универсальные компетенции 

РО-1 

Совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

добиваться нравственного и 

физического совершенствования 

своей личности, обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности. 

Требования ФГОС (ОК-1, 3; 

ОПК-1, 2), Критерий 5            

АИОР (п. 2.1, 2.5), 

согласованный с 

требованиями 

международных стандартов 

EUR-ACE и FEANI 

РО-2 

Свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения, 

способностью к активной 

Требования ФГОС (ОПК-3), 

Критерий 5 АИОР (п. 2.2), 

согласованный с 

требованиями 
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социальной мобильности. международных стандартов 

EUR-ACE и FEANI 

РО-3 

Использовать на практике навыки и 

умения в организации научно-

исследовательских и 

производственных работ, в 

управлении коллективом, 

использовать знания правовых и 

этических норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной деятельности. 

Требования ФГОС (ОК-2, 3; 

ОПК-1; ПК-1, 2, 3), 

Критерий 5 АИОР (п. 2.6), 

согласованный с 

требованиями 

международных стандартов 

EUR-ACE и FEANI 

РО-4 

Использовать представление о 

методологических основах научного 

познания и творчества, роли 

научной информации в развитии 

науки, готовностью вести работу с 

привлечением современных 

информационных технологий, 

синтезировать и критически 

резюмировать информацию. 

Требования ФГОС (ОК-3; 

ОПК-1, 4), Критерий 5 

АИОР (п. 1.6, 2.3), 

согласованный с 

требованиями 

международных стандартов 

EUR-ACE и FEANI 

Профессиональные компетенции 

РО-5 

Применять углубленные 

естественнонаучные, 

математические, социально-

экономические и профессиональные 

знания в междисциплинарном 

контексте в инновационной 

инженерной деятельности в области 

электроэнергетики и 

электротехники. 

Требования ФГОС (ОПК-4; 

ПК- 4. 5, 6) 1 , Критерий 5 

АИОР (п.1.1), 

согласованный с 

требованиями 

международных стандартов 

EUR-ACE и FEANI. 

РО-6 

Ставить и решать инновационные 

задачи инженерного анализа в 

области электроэнергетики и 

электротехники с использованием 

глубоких фундаментальных и 

специальных знаний, аналитических 

методов и сложных моделей в 

условиях неопределенности.  

Требования ФГОС (ПК-

1,7,8). Критерий 5 АИОР, 

согласованный с 

требованиями 

международных стандартов 

EUR-ACE и FEANI.  

РО-7 

Выполнять инженерные проекты с 

применением оригинальных 

методов проектирования для 

достижения новых результатов, 

обеспечивающих конкурентные 

преимущества 

Требования ФГОС (ПК-2, 9, 

10, 11). Критерий 5 АИОР, 

согласованный с 

требованиями 

международных стандартов 

EUR-ACE и FEANI 
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электроэнергетического и 

электротехнического производства в 

условиях жестких экономических и 

экологических ограничений. 

РО-8 

Проводить инновационные 

инженерные исследования в области 

электроэнергетики и 

электротехники, включая 

критический анализ данных из 

мировых информационных 

ресурсов.  

Требования ФГОС (ПК-3, 

13, 14, 15, 24 26). Критерий 

5 АИОР, согласованный с 

требованиями 

международных стандартов 

EUR-ACE и FEANI 

РО-9 

Проводить технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 

выполнять организационно-

плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных 

участков, планировать работу 

персонала и фондов оплаты труда; 

определять и обеспечивать 

эффективные режимы 

технологического процесса. 

Требования ФГОС (ПК-11, 

12, 13, 16 21, 24, 26), 

Критерий 5 АИОР (п. 1.5, 

2.1), согласованный с 

требованиями 

международных стандартов 

EUR-ACE и FEANI 

РО-10 

Проводить монтажные, 

регулировочные, испытательные, 

наладочные работы 

электроэнергетического и 

электротехнического оборудования. 

Требования ФГОС (ПК-22, 

23, 25, 26), Критерий 5 

АИОР (п. 1.5), 

согласованный с 

требованиями 

международных стандартов 

EUR-ACE и FEAN 

РО-11 

Осваивать новое 

электроэнергетическое и 

электротехническое оборудование; 

проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс оборудования и 

организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт. 

Требования ФГОС (ПК-27, 

28), Критерий 5 АИОР               

(п. 1.4), согласованный с 

требованиями 

международных стандартов 

EUR-ACE и FEANI 

РО-12 

Разрабатывать рабочую проектную 

и научно- техническую 

документацию в соответствии со 

стандартами, техническими 

условиями и другими 

нормативными документами; 

организовывать метрологическое 

обеспечение 

электроэнергетического и 

Требования ФГОС (ПК-29, 

30), Критерий 5 АИОР               

(п. 1.3, 2.1), согласованный с 

требованиями 

международных стандартов 

EUR-ACE и FEANI 
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электротехнического оборудования; 

составлять оперативную 

документацию, предусмотренную 

правилами технической 

эксплуатации оборудования и 

организации работы. 
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Заведующий  

выпускающей кафедрой 

электроснабжения и электротехники       

 

«17»  мая 2016г. 

 

Начальник 

учебного отдела                                                             

«20» мая 2016 г. 

 

Проректор 

по учебной работе         

«24» мая 2016 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 7 4320 4320 538 1190 432 120 120 20 24 116 308 108 28 22 106 376 108 32 24 12 84 240 108 25 34 24 72 266 108 35 - 70.3% 222

12 7 4320 4320 538 1190 432 120 120 20 24 116 308 108 28 22 106 376 108 32 24 12 84 240 108 25 34 24 72 266 108 35 - 70.3% 222

25% 55% 20%

12 7 2160 2160 538 1190 432 60 60 20 24 116 308 108 16 22 106 376 108 17 24 12 84 240 108 13 34 24 72 266 108 14 - 70.3% 222

25% 55% 20%

Б1 12 7 2160 2160 538 1190 432 60 60 20 24 116 308 108 16 22 106 376 108 17 24 12 84 240 108 13 34 24 72 266 108 14 - 70.3% 222

Б1.Б 4 2 720 720 190 386 144 20 20 12 24 52 164 36 8 10 56 150 72 8 12 24 72 36 4 - 69.5% 64

1 72 72 24 48 2 2 4 20 48 2 36 83.3% 10

1 108 108 40 32 36 3 3 8 32 32 36 3 36 80% 16

1 108 108 24 84 3 3 24 84 3 36 10

2 144 144 38 70 36 4 4 6 32 70 36 4 36 84.2% 8

2 144 144 28 80 36 4 4 4 24 80 36 4 36 85.7% 10

4 144 144 36 72 36 4 4 12 24 72 36 4 36 66.7% 10

*

Б1.В 8 5 1440 1440 348 804 288 40 40 8 64 144 72 8 12 50 226 36 9 24 12 84 240 108 13 22 24 48 194 72 10 - 70.7% 158

Б1.В.ОД 7 2 936 936 232 452 252 26 26 8 64 144 72 8 8 34 102 36 5 12 48 84 72 6 10 12 36 122 72 7 - 78.4% 108

1 108 108 28 44 36 3 3 28 44 36 3 36 100% 12

1 72 72 24 48 2 2 4 20 48 2 36 83.3% 10

1 108 108 20 52 36 3 3 4 16 52 36 3 36 80% 8

4 144 144 30 78 36 4 4 6 24 78 36 4 36 80% 12

3 108 108 30 42 36 3 3 6 24 42 36 3 36 80% 18

3 108 108 30 42 36 3 3 6 24 42 36 3 36 80% 16

4 108 108 28 44 36 3 3 4 12 12 44 36 3 36 42.9% 12

2 108 108 24 48 36 3 3 4 20 48 36 3 36 83.3% 10

2 72 72 18 54 2 2 4 14 54 2 36 77.8% 10

*

Б1.В.ДВ 1 3 504 504 116 352 36 14 14 4 16 124 4 12 12 36 156 36 7 12 12 12 72 3 - 55.2% 50

Б1.В.ДВ.1

2 144 144 20 124 4 4 4 16 124 4 36 80% 8

2 2 144 144 20 124 4 4 4 16 124 4 36 80% 8

*

Б1.В.ДВ.2

3 144 144 30 114 4 4 6 12 12 114 4 36 40% 12

2 3 144 144 30 114 4 4 6 12 12 114 4 36 40% 12

*

Б1.В.ДВ.3

4 108 108 36 72 3 3 12 12 12 72 3 36 33.3% 18

2 4 108 108 36 72 3 3 12 12 12 72 3 36 33.3% 18

*

Б1.В.ДВ.4

3 108 108 30 42 36 3 3 6 24 42 36 3 36 80% 12

2 3 108 108 30 42 36 3 3 6 24 42 36 3 36 80% 12

*

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Экза

мены

Заче

ты

Заче

ты с 

оцен

кой

Курс

овые 

прое

кты

Распределение по курсам и семестрам

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Пр/Ауд



(%)

Итого 

часов в 

интера

ктивно

й 

форме

Итого 

часов в 

электр

онной 

форме

Семестр 2 [10 нед] Семестр 3 [8 нед] Семестр 4 [8 нед]

По 

ЗЕТ

По 

плану

в том числе

Экспе

ртное
Факт

Курс 1 Курс 2

Семестр 1 [10 нед]
Курс

овые 

рабо

ты

Конта

кт. 

раб. 

(по 

учеб. 

зан.)

СРС
Контр

оль Лек Лаб Пр СРС
Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС

Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС

Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС

Конт

роль
ЗЕТ

Итого

Итого по ООП (без факультативов)

Б=33%  В=67%  ДВ(от В)=35%

Итого по блоку Б1

Б=33%  В=67%  ДВ(от В)=35%

Дисциплины (модули)

Базовая часть

Б1.Б.1 Философия технических наук

Б1.Б.2 Дополнительные главы математики

Б1.Б.3
Компьютерные,сетевые и информационные 

технологии

Б1.Б.4
Монтаж и автоматизация электроэнергетических 

и электротехнических объектов

Б1.Б.5 Системы коммерческого учѐта энергоресурсов

Б1.Б.6
Эксплуатация электроэнергетических и 

электротехнических объектов

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык для магистров

Б1.В.ОД.2 Инженерный эксперимент

Б1.В.ОД.3 Педагогика высшей школы

Б1.В.ОД.4
Нессиметричные режимы распределительных 

сетей

Б1.В.ОД.5
Релейная защита и автоматика 

электроэнергетических объектов

Б1.В.ОД.6

Проектирование систем электроснабжения 

объектов сельского хозяйства и населенных 

пунктов

Б1.В.ОД.7
Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике

Б1.В.ОД.8 Качество электрической энергии

Б1.В.ОД.9 Научные основы энергосбережения

Дисциплины по выбору

1
Технологии профессионально-ориентированного 

обучения

Патентоведение

1 Альтернативная электроэнергетика

Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии

1
Специальные вопросы техники высоких 

напряжений

Высоковольтные электротехнологические 

процессы и аппараты

1
Порядок взаиморасчета энергоснабжающей 

организацией с потребителями

Технико-экономические показатели 

проектирования систем электроснабжения
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ДВ*

По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд

Б2 1944 1944 54 54 8 432 12 10 540 15 8 432 12 10 540 15

Б2.У 108 108 3 3 2 108 3

Б2.У.1
По получению первичных 

профессиональных умений и навыков
Вар 1 108 108 3 3 2 108 3 36 1,50

*

Б2.Н

*

Б2.П 1836 1836 51 51 6 324 9 10 540 15 8 432 12 10 540 15

Б2.П.1

По получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности

Вар 2 324 324 9 9 6 324 9 36 1,50

Б2.П.2 Научно-исследовательская Вар 3 216 216 6 6 4 216 6 36 1,50

Б2.П.3 Преддипломная Вар 4 108 108 3 3 2 108 3 36 1,50

Б2.П.4 Педагогическая Вар 1 108 108 3 3 2 108 3 36 1,50

Б2.П.5 Научно-исследовательская работа Вар 1-4 1080 1080 30 30 4 216 6 4 216 6 4 216 6 8 432 12 36 1,50

*

По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд

Б3 216 216 6 6 4 6 36 1,50

По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР Контр Эксп Факт

ФТД -

Индекс Наименование Вар.
Ра

сс

р.

Экз Зач
Зач. 

с О.
КП КР

Всего часов ЗЕТ

Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ
Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)

Учебная практика

Научно-исследовательская работа

Производственная практика

Индекс Наименование Вар.
Ра

сс

р.

Экз Зач
Зач. 

с О.
КП КР

Всего часов ЗЕТ

Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ
Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Государственная итоговая аттестация

Индекс Наименование Экз За ЗаО КП КР

Всего часов ЗЕТ
Лек Лаб Пр СРС

Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС

Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС

Конт

роль
ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС

Конт

роль
ЗЕТ

Факультативы

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э

У

П

Д

К

Январь Апрель

1. Календарный учебный график

Мес

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Май Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

2
6
 -

 1

Февраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Август

2
7
 -

 3

I П П П П Э Э К К К У У П П ПП П П П П К КП П Э Э П К К К К К

II П П П

П

П П П П П Э Э К К П П П П П КП Э Э П П П К К К К КП Д Д Д Д КК

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 10 10 20 8 8 16 36

Экзаменационные сессии 2 2 4 2 2 4 8

Учебная практика 2 2 2

Производственная практика 6 10 16 8 10 18 34

Подготовка магистерской диссертации 4 4 4

Каникулы 3 7 10 2 8 10 20

 Итого 23 29 52 20 32 52 104

Студентов

 Групп



Приложение 3  
 

Министерство сельского хозяйства 
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Б1.Б.1 
Философия 

технических наук 
+  +                                   

Б1.Б.2 Дополнительные главы 

математики 
+   +          + +                       

Б1.Б.3 

Компьютерные,сетевые 

и информационные 

технологии 
+     +  + +    +                 +    

    

Б1.Б.4 

Монтаж и 

автоматизация 

электроэнергетических 

и электротехнических 

объектов 

                  + +            +  

+    

Б1.Б.5 

Системы 

коммерческого учѐта 

энергоресурсов 
           +          +  +      +    

    

Б1.Б.6 

Эксплуатация 

электроэнергетических 

и электротехнических 

объектов 

 +   +     +       +  +  +  +      +     
 

+   

Б1.В.ОД.1 
Иностранный язык для 

магистров 
     +                                

Б1.В.ОД.2 Инженерный 

эксперимент 
 +   +  + + +     +       + +   +             

Б1.В.ОД.3 
Педагогика высшей 

школы 
                           +          

Б1.В.ОД.4 

Нессиметричные 

режимы 

распределительных 

сетей 

                +                + 
 

   

Б1.В.ОД.5 

Релейная защита и 

автоматика 

электроэнергетических 

объектов 

               +             +   +  
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Б1.В.ОД.6 

Проектирование систем 

электроснабжения 

объектов сельского 

хозяйства и населенных 

пунктов 

      +      +   +                  

 

   

Б1.В.ОД.7 

Электромагнитная 

совместимость в 

электроэнергетике 
              + +   +      +         

 
   

Б1.В.ОД.8 Качество 

электрической энергии 
             +   +                     

Б1.В.ОД.9 
Научные основы 

энергосбережения 
                              +       

Б1.В.ДВ.1.1 

Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения 

                    +   +   +       
 

   

Б1.В.ДВ.1.2 Патентоведение     +      +                           

Б1.В.ДВ.2.1 
Альтернативная 

электроэнергетика 
    +  +               +   +      +       

Б1.В.ДВ.2.2 

Нетрадиционные и 

возобновляемые 

источники энергии 
    +  +               +   +      +   

 
   

Б1.В.ДВ.3.1 

Специальные вопросы 

техники высоких 

напряжений 
      +                         +  

 
   

Б1.В.ДВ.3.2 

Высоковольтные 

электротехнологически

е процессы и аппараты 
                               +  

 
   

Б1.В.ДВ.4.1 

Порядок взаиморасчета 

энергоснабжающей 

организацией с 

потребителями 

            +          +   +    + +   
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Б1.В.ДВ.4.2 

Технико-

экономические 

показатели 

проектирования систем 

электроснабжения 

             +    +  +   + +  + +       

 

   

Б2.У.1 

По получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

  +  +                       +      
 

   

Б2.П.1 

По получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   +                         +     

 

+   

Б2.П.2 
Научно-

исследовательская 
   +                +     +    +      + +  

Б2.П.3 Преддипломная    + +         +  +  +  + +   +         +     

Б2.П.4 Педагогическая   +  +                                 

Б2.П.5 

Научно-

исследовательская 

работа 
   + + +  + + + + + + + +   +                

 
  + 

 
Государственная 

итоговая аттестация 
   + +  +    +  + +  + + + +      + + + + + + +  +  +   
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Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 
 

Целью курса является формирование у магистрантов современного, 

научного, гуманистически ориентированного мировоззрения, философско-

методологической культуры, позволяющих развивать творческий потенциал в 

области технических наук и его практическое применение в профессиональной 

деятельности и общественной жизни.  

Основная задача курса  способствовать формированию у магистрантов 

системного представления о науке, о взаимосвязи философии, науки и техники, 

об их месте в системе культуры. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Введение в философию технических наук. 

Раздел 2. Техника как объект философского анализа. 

Раздел 3. Техническое знание как фактор развития техногенной цивилизации. 

Формируемые компетенции: ОК  1, ОК  3. 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины: 

из цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин -  история, 

философия; из цикла математических и естественно-научных дисциплин  

математика, физика, информатика. Дисциплина «Философия технических наук» 

составляет мировоззренческую и методологическую основу для изучения 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации, а также 

содействует творческому применению принципов научно-исследовательской 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины магистр должен:  

Знать: 

 философскую терминологию применительно к области техническихнаук; 

 основные закономерности развития науки и техники; 

 основные принципы и положения философии техники;  

 основные особенности научного метода познания; классификацию науки и 

научных исследований; 

 движущие силы и закономерности научно-технического прогресса; 

 особенности функционирования техники и технических наук в современном 

обществе. 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать литературу по философским проблемам 
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технических наук; 

 определять и классифицировать учения философов по основным 

направлениям философии техники; 

 уметь применять методологию научных исследований, методологию 

научного творчества и демонстрировать методологическую культуру мышления. 

Владеть: 

 методами и приемами философского анализа технических проблем; 

 навыками письменного и устного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

 владеть навыками обобщения, анализа и практического применения знания 

философии технических наук в профессиональной и социальной деятельности. 

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа, Интернет-ресурсы: поисковые системы http//philosophy.ru; 

http://www.synergetic.ru/; http://iph.ras.ru/uplfile/natsc/articals/mamchur/modern-

tehnology. 

Формы промежуточного контроля: эссе, контрольная работа, реферат. 

Формы итогового контроля знаний: зачет. 

Разработчик аннотации д.ф.н., профессор кафедры Философии, социологии 

и истории Бондаренко Ольга Валентиновна. 

 

Б1.Б2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ МАТЕМАТИКИ 
  

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов серьезной 

математической подготовки, которая, кроме того, что она базируется на 

фундаментальности знаний, гарантирует выработку определенной культуры 

мышления и развития способностей творческого подхода к решению 

поставленных задач. 

Задачи изучения дисциплины Руководствуясь необходимостью усиления 

прикладной экономической направленности дисциплины « Дополнительные 

главы математики» вводит в рассмотрение экономических приложений высшей 

математики: математическая статистика, линейное программирование. С этой 

целью дается экономический смысл математических понятий и математические 

формулы экономических законов. Такие приложения рассчитаны на уровень 

подготовки студентов I курса и почти не требуют дополнительной информации. 

Формируемые компетенции: ОК  1, ОПК  1, ПК  7, ПК  8. 



  

84 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Введение 

2. Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. 

3. Следствия теорем сложения и умножения. 

4. Дискретные случайные величины. Числовые характеристики. 

5. Непрерывные случайные величины. 

6. Виды функций распределения непрерывной случайной величины. 

7. Выборка. Основные задачи математической статистики. Основы 

математической теории выборочного метода. 

8. Понятие интервальной оценки. Проверка статистических гипотез.   

9. Корреляционный анализ.  Основные положения. Коэффициент корреляции.  

10. 10: Жордановы исключения. Теорема Стейница.  

Данная дисциплина читается после изучения курсов «Высшая математика», 

«Физика» и «Информатика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 В результате изучения дисциплины учащиеся должны: 

Знать систему математических знаний и умений, что предполагает не только 

приобретение  глубоких прочных основ дисциплины, но и понимание взаимной 

связи еѐ разделов. Проводя доказательства утверждений  и теорем, студенты 

должны развить математическую логику, выработать интуицию. Решая различные 

по внешнему виду проблемы. 

Уметь абстрагироваться, умению приведения математических моделей задач, 

сведения их к задачам с известными алгоритмами решения или к подобным 

задачам. 

Владеть хорошей техникой вычисления, что в дальнейшем позволит ему 

доводить решение задач до четкого логического ответа. 

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля: контрольная работа.  

Формы итогового контроля знаний: экзамен 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры энергообеспечения и 

теплотехники Третьяков Александр Николаевич.  
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Б1.Б3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТЕВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Компьютерные сетевые и информационные технологии» 

имеет целью изучение  современных технологий обработки данных, включая: 

технологии баз данных и информационно - поисковых систем, технологии 

обработки текстовой информации, в т.ч. гипертекстовую технологию, 

коммуникационные технологии и их роль при решении задач обработки данных, 

предметно  ориентированные информационные технологии и их роль в 

профессиональной деятельности, технологии знаний. 

В данном курсе наибольшее внимание уделяется технологии баз данных и 

информационно  поисковых систем. Изучив теоретические и прикладные основы 

проектирования реляционных баз данных (РБД), основы систем управления 

базами данных (СУБД), студенты должны спроектировать и самостоятельно 

создать информационно  поисковую систему предметной области на основе 

стандартного интерфейса пользователя. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Компьютерные сетевые и информационные технологии» 

относится к общенаучному циклу дисциплин (вариативная часть) федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 13.0402.    электроэнергетика и электротехника(степень) 

«магистр») 

Перечень дисциплин учебного плана,  используемых при изучении данной 

дисциплины: 

 информатика  

Перечень дисциплин учебного плана, в которых будут использоваться результаты 

изучения информатики и программирования: 

 выпускная квалификационная работа. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК  1, ОПК  3, ПК  1, ПК  2, ПК  6, ПК  23. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: технические и программные средства реализации информационных 

процессов, основные понятия терминологии информационных технологий; 

принципы  построения и использования информационных технологий при 
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решении различных прикладных задач,  методы обработки экспериментальных 

данных, технологии баз данных, технологию работы с СУБД Access. 

Уметь:  использовать информационные технологии на всех необходимых 

этапах решения прикладных задач, использовать математические методы и 

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности; использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения современных информационных технологий; 

Владеть: информационными технологиями, навыками работы во всех 

приложениях MSOffice, использования Internet технологий и электронной почты. 

Формы промежуточного контроля: контрольная работа.  

Формы итогового контроля знаний: зачет 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент Петров Юрий Иванович. 

 

Б1.Б.4 МОНТАЖ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 

Цель курса состоит в формировании у магистров знаний в области 

технологии монтажа и автоматизации основного и вспомогательного 

оборудования на строительных площадках ТЭС и действующих энергетических 

предприятиях. 

В состав задач дисциплины входят: 

– познакомить обучающихся с основными технологическими процессами 

монтажа и автоматизации энергетического оборудования, последовательности и 

приемов их монтажа, способов ремонта; 

– дать информацию о материалах и  механизмах применяемых при 

производстве монтажных энергетического оборудования; 

– научить принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

разработке проектов строительства и производства работ, планов организации 

ремонтов энергетического оборудования. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Назначение и общая характеристика релейной защиты и автоматизации. 

2. Автоматизация систем электроснабжения. 

3. Технология монтажа устройств заземления и защиты. 

4. Технология монтажа распределительных устройств напряжением до 1 кВ. 

5. Технология монтажа кабельных и воздушных линий. 
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6. Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций. 

Дисциплина «Монтаж и автоматизация электроэнергетических и 

электротехнических объектов» относится к базовой части Б1.Б4 цикла 

образовательной программы магистратуры. 

При изучении дисциплины «Монтаж и автоматизация 

электроэнергетических и электротехнических объектов» используются знания, 

полученные при изучении дисциплин: электропитающие системы и 

электрические сети; информационно-измерительная техника и электроника; 

электроэнергетика; системы электроснабжения; эксплуатация, наладка и ремонт 

систем электроснабжения; проектирование электрического хозяйства объектов. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Монтаж и автоматизация 

электроэнергетических объектов» магистр должен: 

знать: 

– передовые методы организации и управления монтажными работами, 

автоматизации технологических процессов, область их применения, 

преимущества и недостатки, применяемые методы контроля; 

– основные источники научно-технической информации по изучаемым вопросам 

монтажа и автоматизации оборудования; 

уметь: 

– выбрать современные средства механизации монтажных работ; использовать в 

профессиональной деятельности действующие стандарты, требования и правила; 

– самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета и применять их 

для решения поставленной задачи; 

– осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и 

выбирать необходимые материалы; 

– экономическую эффективность монтажных работ; использования 

грузоподъемных механизмов и средств механизации и автоматизации; 

– разрабатывать и рассчитывать сетевые и линейные графики производства 

монтажных работ и их оптимизации, трудозатрат и оценки времени выполнения 

работ, показателей эффективности монтажного производства, строить графики 

движения рабочей силы. 

владеть: 

– навыками дискуссии по профессиональной тематике; 
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– навыками поиска информации по специальности; 

– информацией о технических параметрах оборудования для использования при 

разработке планов производства работ. 

Обладать компетенциями: ПК – 12, ПК – 13, ПК – 25, ПК – 27. 

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля:  реферат, расчетно-графическая 

работа.  

Формы итогового контроля знаний: экзамен 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры энергообеспечения и 

теплотехники Очиров Вадим Дансарунович.    

 

Б1.Б.5.  СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
 

Целью изучения дисциплины ''Системы коммерческого учѐта 

энергоресурсов'' является подготовка магистров в области автоматизации систем 

электроснабжения. При этом особое внимание уделяется принципам выполнения 

и технической реализации устройств автоматического управления и учѐта 

электрической энергии на предприятиях. 

Задачами изучения дисциплины является освоение студентами, как 

теоретических основ построения систем, так и практического применения 

автоматизированных систем коммерческого учѐта электрической энергии. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Анализ систем энергоснабжения предприятий по системам учѐта. 

2. Требования к организации систем учѐта энергоносителей. 

3. Современные автоматизированные системы коммерческого учѐта. 

4. Примеры построения автоматизированных систем контроля и учета. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ''Системы коммерческого учѐта 

энергоресурсов''  студент должен:  

 знать требования к устройствам коммерческого и технического учѐта 

электрической энергии, состав приборного парка для построения системы учѐта, 

программное обеспечение используемое при автоматизированном учѐте; 

 уметь выполнять системы автоматического коммерческого учета ; 
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 иметь навыкитехнологии проектирования автоматизированных систем 

учета электрической энергии с использованием современных и перспективных 

устройств автоматики. 

Обладать компетенциями: ПК-5; ПК-15, ПК-17; ПК-23.  

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля:  реферат, контрольная работа. 

Формы итогового контроля знаний: экзамен 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Подъячих Сергей Валерьевич.  

 

Б1.Б.6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 

Цель изучения данной учебной дисциплины Эксплуатация 

электроэнергетических и электротехнических объектов (ЭЭЭиЭТО) является 

освоение будущими инженерами основ эксплуатацииэлектроэнергетических и 

электротехнических объектовна предприятиях. 

Задачи изучения данной учебной дисциплины предусматривают: 

 изучение основных закономерностей, правил и способов комплектования 

электрооборудования, применяемого в технологических процессах 

сельскохозяйственного производства; 

 выработка навыков решения эксплуатационных задач по обеспечению 

требуемой надежности и рационального использования электрооборудования; 

 изучение типовых решений по эксплуатации электрооборудования 

применяемого в технологических процессах производства. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие вопросы эксплуатации электроэнергетических и электротехнических 

объектов. 

2. Основы рационального использования оборудования. 

3. Эксплуатация энергооборудования систем электроснабжения. 

4. Технология капитального ремонта энергооборудования. 

5. Проектирование энергетических служб. 

6. Составление плана ТО, ТР и КР электрооборудования 

электроэнергетических и электротехнических объектов.  
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ДисциплинаЭЭЭиЭТО относится к базовойчасти профессионального цикла 

Б1.Б6.  образовательной программы магистратуры. 

При изучении дисциплины ЭЭЭиЭТО используются знания, полученные 

при изучении дисциплин Физика, Теоретические основы теплотехники, 

Электроснабжение, Монтаж электрооборудования и средств автоматизации, 

Светотехника. 

Результаты изучения дисциплины ЭЭЭиЭТО будут присутствовать в 

изучаемом материале дисциплин Технико-экономические показатели 

проектирование систем электроснабжения, Качество электрической энергии, 

Энергосберегающие технологии и при написании магистерской диссертации 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Знать: 

 состояние, уровень, перспективы и передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области электроэнергетических и электротехнических объектов и средств 

автоматизации технологических процессов производства; 

 методические, нормативные и руководящие материалы по эксплуатации 

систем электроснабжения; 

 методы теории надежности и способы диагностирования электроустановок; 

 основы планирования и организации работ при эксплуатации 

электрооборудования. 

Уметь: 

 квалифицированно и обоснованно пользоваться методами поиска наиболее 

эффективных решений эксплуатационных задач. 

 выполнять расчеты и выбирать средства повышения надежности 

электрооборудования. 

 выполнять разработки и реализовать мероприятия по экономии 

электроэнергии. 

Владеть: 

 представлением об инженерной деятельности по эксплуатации 

электроэнергетических и электротехнических объектов, осуществляемой на 

основе современных электронных, процессорных и вычислительных средств. 

Обладать компетенциями:ОК-2, ОПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-12, ПК-14,  ПК-

16, ПК-22, ПК-28, ПК-29, ПК-30. 
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Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля:  реферат, контрольная работа. 

Формы итогового контроля знаний: экзамен 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Иванов Дмитрий Александрович.  

 

Б1.В.ОД1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ МАГИСТРОВ 
 

Цель изучения дисциплины: 

Основной целью курса "Иностранный язык для магистров» в неязыковом 

ВУЗе является обучение практическому владению языком делового стиля и 

языком специальности для активного применения иностранного языка, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 

Содержание дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины студенты приобретают следующие 

коммуникативные умения: 

1. Чтение (умение понимать основное содержание текста 

публицистического, научно-популярного и научного стиля, используя различные 

виды чтения) 

2. Аудирование (умение понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов монологического и диалогического характера) 

3. Говорение (умение выстраивать монолог-описание квалификационных 

требований, монолог -сообщение о перспективах развития отрасли, монолог-

рассуждение о возможностях личностного развития, диалог-интервью при приеме 

на работу, умение строить беседу по телефону.) 

4. Письмо (умение заполнять формуляры и бланки, вести запись тезисов 

устного выступления/письменного доклада, писать письма личного и делового 

характера, оформлять резюме, выполнять письменные проектные задания 

(оформление презентаций)). 

5. Языковой материал курса: 

6. Фонетика (совершенствование слухо-произносительных навыков 

применительно к новому языковому и речевому материалу) 
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7. Лексика (1200 лексических единиц, включающих общеупотребительную 

лексику и терминологию; деловую лексику, социально-культурную, 

профессиональную) 

8. Грамматика (система времен глагола, типы вопросов, типы сложного 

предложения, наклонение, модальность, залог, неличные формы глагола) 

9. Языковые стили 

10. Межкультурная коммуникация (культура и традиции англо-говорящих 

стран, речевой этикет) 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами процессе изучения иностранного языка в 

программах бакалавриата, специалитета. 

Наименование дисциплин, для которых содержание данной учебной 

дисциплины,выступает опорой.  Иностранный язык является опорой для 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины. В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» магистр 

по направлению 13.04.02.68 должен: 

Знать: 

Общепринятые формы коммерческого письма и резюме; 

Структуру коммерческого письма; 

Бизнес-реалии, финансовую и банковскую терминологию; 

Культурные традиции делового общения в англоязычных странах;  

Уметь:  

Правильно составлять деловые письма; 

Грамотно и корректно вести деловую переписку;  

Работать с источниками информации (текущей прессой, письмами, телеграммами, 

рекламными проспектами); 

Общаться по телефону;  

Устраивать деловые встречи, презентации; 

Владеть: 

Основными языковыми клише, относящимися к различным видам бизнеса; 
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Профессиональными основами речевой коммуникации (аудирование, чтение, 

говорение, письмо);  

Лексическим минимумом ключевых слов, которые содержат основную 

информацию делового общения.  

Используемые инструментальные и программные средства. Освоение 

дисциплины «Иностранный язык» достигается за счет использования как 

традиционных (объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационных 

технологий (ситуативно-ролевые игры; проектные работы; тематические 

конференции, презентации) и инструментальных средств (аудио- и 

видеоматериалы; мультимедийное и лингафонное оборудование). 

Формы промежуточного контроля. Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: лексико-грамматические тесты, 

рефераты, презентации, переводы. 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме индивидуальных 

заданий, контрольных работ, самостоятельных работ, консультаций 

преподавателей. 

Формы итогового контроля знаний: Экзамен. 

Разработчик аннотации: доцент кафедры иностранных языков Макарова 

Елена Александровна 

 

Б1. В.ОД.2 ИНЖЕНЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

Целью настоящей учебной дисциплины является получение знаний о роли 

инженерного эксперимента в теплоэнергетике для решения научно-

исследовательских и производственных задач, методических и технических 

приемах организации и проведения экспериментов, математической обработке и 

интерпретации его результатов. В современных условиях важно также указать 

пути повышения эффективности и качества эксперимента на основе применения 

автоматизированных информационно-измерительных систем и средств 

автоматизации научных и инженерных исследований. 

Среди основных задач изучения данной дисциплины следует выделить 

привитие навыков:  воспроизведения исследуемых явлений и процессов на 

моделирующих установках; подбора и расстановки необходимых средств 

измерения температуры, расхода рабочего тела, давления и других параметров 

эксперимента с учетом требуемой точности и частоты опроса;  применения 
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средств автоматизации эксперимента для сбора, отображения, передачи и 

хранения опытных данных; овладения математическими  приемами анализа и 

обработки результатов эксперимента. 

Формируемые компетенции: ОК  2, ОПК  2, ОПК  4, ПК  1, ПК  2, 

ПК  7, ПК  14, ПК  15, ПК  18. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Назначение и виды инженерного и научного эксперимента. Натурный и 

лабораторный эксперимент; активный и пассивный  эксперимент;  физический 

вычислительный виды эксперимента. Техника теплотехнического эксперимента, 

общее и специальное экспериментальное оборудование. Планирование 

эксперимента, метод полного факторного эксперимента 

2. Теплотехнические измерения. Измерения температуры потока и твердых 

тел. Измерение расхода рабочей среды. Измерение давления и перепада давлений 

в потоке. Измерение истинного объемного паросодержания. Измерение теплового 

потока. Визуализация структуры двухфазных парожидкостных потоков.    

3. Анализ погрешностей результатов эксперимента. Математические приемы 

анализа и обработки результатов эксперимента. Оценка погрешности прямых 

измерений. Оценка  погрешности определения величин-функций. Способы 

проверки полученных результатов. Аппроксимация результатов эксперимента, 

дисперсионный  и регрессионный анализы. 

4. Математический эксперимент как средство получения научных результатов. 

Роль математического эксперимента в обеспечении надежности и безопасности 

действующих и перспективных энергетических установок. Структура 

погрешности математического эксперимента. Применение численных методов 

для решения теплоэнергетических задач.   

5. Экспериментальные исследования  однофазного и парожидкостного 

потоков  в зернистых средах. Задачи эксперимента и  организация его проведения. 

Получение и систематизация опытных данных по гидродинамическому 

сопротивлению, исследование скорости распространения малых возмущений 

давления, определение  условий запирания расхода двухфазного потока в канале с 

плотной упаковкой шаровых частиц. Верификация расчетных моделей. 

6. Автоматизация теплотехнического эксперимента. Назначение, состав и 

структура системы автоматизации эксперимента. Стандартные элементы и 

конфигурация информационно-измерительных систем. Цифровая обработка 
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сигналов. Автоматизация теплофизического эксперимента на установке 

“Высокотемпературный контур” Института систем энергетики им. Л.А. 

Мелентьева СО РАН.   

Учебная дисциплина относится к разделу: Б1.В.ОД.2 общенаучный        

цикл, вариативная часть. При изучении дисциплины необходимы знания, 

полученные в процессе освоения следующих предметов математического и 

естественно-научного цикла:   

 Математика 

 Физика 

 Гидрогазодинамика 

 Техническая термодинамика 

 Тепломассообмен 

 Технологические системы предприятий 

Результаты данной дисциплины будут использоваться в период 

прохождения практики и научно-исследовательской работы, при подготовке 

магистерских диссертаций по направлению подготовки “Теплоэнергетика”. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:    основные особенности научного метода познания; 

уметь:   продуктивно работать с источниками информации; 

владеть:   методологией научного познания, методами планирования 

эксперимента. 

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля:  реферат, расчетно-графическая 

работа.  

Формы итогового контроля знаний: зачет  

Разработчик аннотации профессор кафедры энергообеспечения и 

теплотехники  Таиров Эмир Асгадович.  

 

Б1.В.ОД.3. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

1.Цели освоения дисциплины данного курса является формирование 

педагогического сознания магистрантов, базовой системы знаний о 

профессионально-ориентированных технологиях обучения, которые 
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используются в высшей школе; о выборе оптимальной стратегии преподавания 

учебных дисциплин; 

Задачи: 

 сформировать у студентов представление о сущности педагогических 

технологий, об особенностях технологий профессионального обучения; 

 познакомить с классификацией дидактических технологий, их 

характеристики с точки зрения дидактического процесса и дидактической 

деятельности; 

 сформировать знания о процессе проектирования дидактических 

технологий, об особенностях, сущности и характеристиках этапов 

проектирования; 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Педагогика ВШ» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Общая трудоемкость 108 час.  3 зачетные единицы. 

3. Формируемые компетенции: ПК-21 

4. Знания, умения, навыки: 

Знать:  

 концептуальные основания возникновения технологий 

профессионального обучения; 

 особенности, структуру, классификацию педагогических технологий;  

 сущность, содержание индивидуализированных, деятельностно и 

личностно ориентированных технологий профессионального обучения.  

Уметь:  

 проектировать индивидуализированные, деятельностно-личностные  

ориентированные технологии профессионального обучения; 

 адаптировать к использованию, корректировать существующие 

педагогические технологии; 

 ориентироваться в выборе наиболее эффективных средств и методов при 

реализации технологий профессионального обучения.   

Владеть:  

 индивидуализированными, деятельностно и личностно ориентированными 

технологиями профессионального обучения; 

 технологиями профессионального развития личности; 
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 методиками проектирования технологий профессионального обучения. 

5. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Высшее образование как социокультурный институт и как 

стратегия самореализации индивидуума. Компетентностный подход как 

направление модернизации образования. 

Модуль 2. Методология научно-педагогического исследования 

6. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, деловые игры, самостоятельная работа, 

курсовая работа. 

7.Технические и программные средства обучения 

Средства мультимедиа, специализированная лаборатория (ауд. 274) 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Коллоквиумы, тестирование. Форма итогового контроля: 1 семестр зачет.  

9.Разработчик аннотации 

Доцент кафедры ЭМТП, БЖД и ПО к.т.н.Алтухова Татьяна Анатольевна. 

 

Б1.В.ОД.4. НЕСИММЕТРИЧНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ                   

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЙ 
 

Цель курса состоит в формировании у студентов комплекса знаний по 

несимметричным режимам работы распределительных электрических сетей. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие сведения о несимметрии токов и напряжений. 

2. Модульный метод расчета показателей несимметрии токов и напряжений. 

3. Влияние несимметрии напряжений на потери и падение напряжения в 

распределительной сети. 

4. Влияние симметричных составляющих  элементов электрической сети на 

изменение показателей качества электроэнергии. 

5. Способы и технические средства снижения несимметрии токов и 

напряжений в распределетильных электрических сетях. 

6. Автоматизация управления симметрирующими устройствами. 

7. Определение параметров симметрирующих устройств. 

8. Определение показателей несимметрии токов и напряжений в 

распределительной электрической сети сети и различными видами 

несимметричной нагрузки и симметрирующим устройством. 
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9. Прикладные компьютерные программы «Несимметрия 1» и «Несимметрия 

2» для расчета показателей несимметрии токов и напряжений в электрической 

сети с распределенной нагрузкой и СУ.  

Формируемые компетенции: ПК-10, ПК-26. 

Дисциплина «Несимметричные режимы работы распределительных 

электрических сетей» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы магистрата (Б1.В.ОД4). 

При изучении дисциплины «Несимметричные режимы работы 

распределительных сетей» используются знания, полученные при изучении 

дисциплин «Системы электроснабжения», «Качество электрической энергии», 

«Проектирование систем электроснабжения». 

 Результаты изучения дисциплины «Несимметричные режимы работы 

распределительных сетей» будут присутствовать в изучаемом материале 

дисциплин «Электромагнитная совместимость в электроэнергетике», 

«Эксплуатация электроэнергетических и электротехнических объектов».   

Требования к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Несимметричные режимы работы 

распределительных сетей» студент должен:  

знать показатели качества электрической энергии, характеризующие 

несимметрию напряжений в электрических сетях, причины возникновения 

несимметрии токов и напряжений, влияние несимметрии токов и напряжений на 

работу электроприемников; 

уметь определять показатели несимметрии токов и напряжений, рассчитывать 

несимметричные режимы и применять способы и технические средства 

повышения качества электрической энергии; 

владеть модульным методом расчета показателей несимметрии токов и 

напряжений, компьютерными программами расчета несимметричных режимов. 

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля:  реферат.  

Формы итогового контроля знаний: экзамен 

Разработчик аннотации д.т.н., профессор кафедры электроснабжения и 

электротехники Наумов Игорь Владимирович.  
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Б1.В.ОД.5.  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 

Целью изучения дисциплины «Релейная защита и автоматика 

электроэнергетических объектов» является подготовка магистров в области 

релейной защиты и автоматики систем электроснабжения. При этом особое 

внимание уделяется принципам выполнения и технической реализации устройств 

релейной защиты и автоматики основных элементов системы электроснабжения. 

Задачами изучения дисциплины является освоение студентами как 

теоретических основ релейной защиты и автоматики, так и методов расчета 

параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики элементов 

систем электроснабжения. 

Основные разделы: 

1. Характеристики токов и напряжений в ненормальных и аварийных режимах 

распределительных электрических сетей и основных электроприемников. 

2. Применение основных типов релейных защит; расчеты и выбор параметров 

аппаратов. 

3. Области автоматизированного управления состояниями схем питания 

потребителей и электроприемников; характеристики и выбор аппаратов 

автоматического повторного включения, ввода резервного электрооборудования, 

синхронизации и др. 

4. Основные сведения о телемеханизации и диспетчерском управлении. 

Дисциплина «Релейная защита и автоматика электроэнергетических 

объектов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы магистрата (Б1.В.ОД5). 

 При изучении дисциплины «Релейная защита и автоматика энергосистем» 

используются знания, полученные при изучении дисциплин «Теоретические 

основы электротехники, Электроэнергетика, Электропитающие системы и 

электрические сети». 

 Результаты изучения дисциплины «Релейная защита и автоматика 

электроэнергетических объектов» будут присутствовать в изучаемом материале 

дисциплин «Проектирование систем электроснабжения объектов сельского 

хозяйства и населенных пунктов» и при написании магистерской диссертации. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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 знать требования к основным и релейным защитам всех элементов системы 

электроснабжения, принципы действия этих защит, назначение и принципы 

выполнения устройств автоматического управления и регулирования в системах 

электроснабжения, современные и перспективные устройства релейной защиты и 

автоматики; 

 уметь выполнять расчеты параметров настройки устройств релейной 

защиты и автоматики систем электроснабжения; 

 иметь навыки проектирования систем релейной защиты и автоматики 

систем электроснабжения с использованием современных и перспективных 

устройств релейной защиты и автоматики. 

 Обладать компетенциями: ПК-9, ПК-22, ПК-25.  

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля:  расчетное задание. 

Формы итогового контроля знаний: экзамен 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Подъячих Сергей Валерьевич.  

 

Б1.В.ОД.6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

систематических знаний по вопросам проектирования комплексных систем 

электроснабжения объектов. 

- приобретение знаний по теории проектирование систем электроснабжения; 

- получить практические навыки расчѐта схем электроснабжения; 

-  развитие у студента творческого подхода при проектировании 

электрохозяйства объектов; 

Задачамиизучения дисциплины являются: ознакомление студентов с 

научными основами построения систем электроснабжения; методиками 

формирования величины расчетной нагрузки на различных уровнях системы 

электроснабжения технико-экономическими моделями, используемыми при 

выборе типа и параметров электротехнического оборудования. Важное значение 

придается анализу и синтезу схем распределительных электрических сетей, 

вопросам компенсации реактивной мощности. Кроме того, в круг задач изучения 
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дисциплины входит изучение конструкции подстанции, воздушных и кабельных 

линий, токо и шинопроводов, питающих линий и распределительных 

электросетей, основ расчетов конструктивных элементов, анализ нагрузочной 

способности, области применения различных конструкций 

Основные разделы: 

1. Электрические нагрузки предприятий. 

2. Внутрицеховые электрические сети. 

3. Токовые нагрузки на провода, шины и кабели. 

4. Электрооборудование цеховых электрических сетей. 

5. Проверка сечений проводников по потери напряжения. 

6. Расчѐт токов короткого замыкания и проверка оборудование на их действие. 

7. Высоковольтное оборудование систем электроснабжения. 

8. Выбор проводников и аппаратов систем электроснабжения. 

9. Компенсация реактивной мощности в системе электроснабжения 

предприятий. 

Дисциплина «Проектирование систем электроснабжения объектов 

сельского хозяйства и населенных пунктов» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы магистрата (Б1.В.ОД6). 

 При изучении дисциплины «Проектирование систем 

электроснабженияобъектов сельского хозяйства и населенных пунктов» 

используются знания, полученные при изучении дисциплин «Теоретические 

основы электротехники, Электроэнергетика, Электропитающие системы и 

электрические сети». 

 Результаты изучения дисциплины «Проектирование систем 

электроснабженияобъектов сельского хозяйства и населенных пунктов» будут 

присутствовать в изучаемом материале дисциплин «Технико-экономические 

показатели проектирование систем электроснабжения» и при написании 

магистерской диссертации. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Проектирование систем 

электроснабжения объектов сельского хозяйства и населенных пунктов»   студент 

должен:  

Знать 

• закономерности формирования величины расчетной нагрузки на различных 
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уровнях системы электроснабжения и практические методы ее расчета; 

• типы схем, применяемые в системах электроснабжения и их конструктивное 

исполнение; 

• методику технико-экономических расчетов при проектировании систем 

электроснабжения; 

• типы оборудования; 

• методы расчета параметров режимов. 

Уметь   

• составлять варианты схем электроснабжения, выбирать экономически 

целесообразный; 

• производить основные расчеты по выбору электротехнического 

оборудования и сетей; 

• анализировать результаты расчетов параметров режимов основного 

электрооборудования. 

Владеть 

• навыками определения величин расчетных нагрузок; 

• навыками проектирования на вариантной основе схем электроснабжения 

объектов с расчетом параметров режима сети. 

Обладать компетенциями:ОПК-4, ПК-6, ПК-9.  

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля: расчетное задание. 

Формы итогового контроля знаний: экзамен 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Подъячих Сергей Валерьевич.  

 

Б1.В.ОД.7. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 

 Дисциплина охватывает круг вопросов, относящихся к  виду деятельности 

выпускника: проектно-конструкторская; производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; научно-исследовательская; монтажно-

наладочная; сервисно-эксплуатационная. 

 Цели и задачи дисциплины. 
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 Цель курса: формирование знаний у студентов об электромагнитной 

совместимости технических средств в системах электроснабжения общего 

назначения, что позволит подготовить специалиста готового к решению системно 

- проблемных задач в профессиональных рамках. 

Задачи курса: на основе окружающей электромагнитной обстановки 

сформироватьзнанияисточников помех и Закона РФ об электромагнитной 

совместимости; каналов передачи помех и наиболее чувствительных в 

электроэнергетике устройств и элементов; оценить уровни помех и 

классификации электромагнитной обстановки и степеней жѐсткости испытаний 

объектов на помехоустойчивость; методов испытаний и сертификации 

электроэнергетических устройств на помехоустойчивость; влияния 

электромагнитных полей, создаваемых устройствами электроэнергетики, на 

биологические  объекты; инженерных методов расчѐта  электромагнитных 

экранов и электронных цепей; воздействия сигналов от ударов молнии на 

электрические цепи и преобразования сигналов в цепях;  особенностей 

фильтрации сигналов в различных областях энергетики, энергосберегающих 

технологий, устройств защиты и измерений. 

 Основные дидактические единицы (разделы): 

1.Основные направления ЭМС;  

2. Электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики;  

3. Влияние полей, создаваемых устройствами электроэнергетики на 

биологические объекты;  

4. Анализ контроля и мониторинга ЭМО на электроэнергетических объектах; 

5. Нормы по допустимым напряженностям электрических и магнитных полей 

промышленной частоты для персонала и населения;  

6. Закон РФ об ЭМС. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:ПК-8; ПК-9; ОК-12; ПК-18. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: терминологию, основные понятия и определения; основные Законы и 

ГОСТы в области ЭМС; классификацию, характеристики, механизмы появления и 

каналы передачи электромагнитных помех; мероприятия и устройства, 

используемые для защиты технических средств от электромагнитных помех и 
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магнитных полей; технические, схемные и организационные мероприятия для 

обеспечения электромагнитной совместимости; нормы по допустимым 

напряженностям электрических и магнитных полей промышленной частоты для 

персонала и населения; методы и средства расчета ЭМО; методы сертификации и 

испытаний элементов вторичных цепей объектов электроэнергетики. 

уметь: оценивать электромагнитную обстановку при работе технических 

средств; использовать полученные знания при освоении учебного материала 

последующих дисциплин; принимать конструкторские и технические решения 

для ограничения электромагнитных помех; правильно учитывать необходимость 

защиты технических систем и устройств автоматики; ориентироваться и 

представлять последствия воздействия ЭМП на технические средства; определять 

и выбирать средства улучшения электромагнитной обстановки на энергетических 

объектах; выделить технические средства на основе сертификации и 

маркирования; анализировать полученные результаты контроля и мониторинга 

ЭМО; применять практические навыки самостоятельного применения устройств 

улучшения ЭМС при проектировании электрических станций и подстанций. 

владеть: использованием справочной литературы для выбора необходимых 

параметров электромагнитных экранов и фильтров, с помощью технической 

документации и литературы разбираться в работе систем фильтрации сигналов, 

применяемых в различных электроэнергетических устройствах для обеспечения 

помехоустойчивости; грамотно эксплуатировать устройства помехозащиты и 

формулировать задания на разработку конкретного устройства в своей области 

деятельности; выбирать и использовать необходимые средства измерений 

электрических и магнитных величин для контроля электромагнитной обстановки 

на энергетическом объекте. 

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля: контрольная работа, реферат, 

тестирование. 

Формы итогового контроля знаний: зачет с оценкой 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Лукина Галина Владимировна. 
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Б1.В.ОД.8. КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Цель курса состоит в формировании у студентов комплекса знаний по 

качественному составу электрической энергии 

 Основные разделы: 

1. Общие сведения о режимах работы распределительных сетей. 

2. Отклонение напряжения. 

3. Колебания напряжения. 

4. Несинусоидальность напряжения. 

5. Несимметрия трѐхфазной системы напряжения 

6. Электромагнитные переходные помехи. 

7. Отклонение частоты. 

Дисциплина «Качество электрической энергии» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части образовательной программы магистрата 

(Б1.В.ОД7). 

При изучении дисциплины «Качество ЭЭ» используются знания, 

полученные при изучении дисциплин «Системы электроснабжения», 

«Несимметричные режимы распределительных сетей». 

 Результаты изучения дисциплины «Качество ЭЭ» будут присутствовать в 

изучаемом материале дисциплин «Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике», «Проектирование систем электроснабжения». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Качество электрической энергии» 

студент должен:  

 знать показатели качества электрической энергии, характеризующие 

изменяющиеся режимы работы электрических сетей, влияние качества 

электрической энергии  на работу электроприемников; 

 уметь определять показатели качества ЭЭ, рассчитывать несимметричные, 

несинусоидальные  режимы и применять способы и технические средства 

повышения качества электрической энергии; 

 владетьмодульнымметодоми расчета показателей качества электроэнергии. 

Обладать компетенциями:ПК-7, ПК-10.  

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля:  реферат.  
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Формы итогового контроля знаний: экзамен 

Разработчик аннотации д.т.н., профессор кафедры электроснабжения и 

электротехники Наумов Игорь Владимирович.  

 

Б1.В.ОД.9  НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

Цель изучения дисциплины – формирование научных знаний по 

рациональному использованию энергетических ресурсов, подготовка 

специалистов, способных ставить и решать задачи в области энергосбережения на 

сельскохозяйственных, промышленных и жилищно-комунальных объектах. 

Овладение знаниями о законах энергосбережения, принципах, понятиях, 

терминологии, содержании, специфических особенностях организации и 

управлении научными исследованиями. Дисциплина «Научные основы 

энергосбережения» позволяет получить знания по основным способам 

энергосбережения, практическим методам и приемам проведения 

энергосберегающих мероприятий на базе современных достижений 

отечественных и зарубежных ученых и овладеть навыками выбора способа, 

метода и средства, проведения энергосберегающих мероприятий, получения 

обоснованных эффективных решений с использованием информационных 

технологий. 

Задача дисциплины – привитие навыков оценки энергетической 

эффективности оборудования, технологических установок и производств в 

области энергосберегающих мероприятий и энергосберегающего оборудования 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Актуальность энергосбережения в России и мире: государственная 

политика в области повышения эффективности использования энергии. 

2. Энергосбережение и экология. 

3. Нормативно – правовая  и нормативно – техническая база 

энергосбережения. 

4. Основы энергоаудита объектов теплоэнергетики и промышленных 

предприятий. Энергобалансы предприятий. Энергетический паспорт. 

5. Интенсивное энергосбережение. Критерии энергетической оптимизации. 

6. Определение резервов потенциала экономии топливно-энергетических 

ресурсов. 



  

107 

 

7. Рациональноеэнергоиспользование в системах производства и 

распределения энергоносителей. 

8. Особенности энергосбережения в высокотемпературныхтеплотехнологиях. 

9. Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения, сушильных, выпарных ректификационных установках.  

Дисциплина «Научные основы энергосбережения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы 

магистрата (Б1.В.ОД8). 

При изучении дисциплины «Научные основы энергосбережения» 

используются знания, полученные при изучении дисциплин: энергосбережение, 

общая энергетика, электроснабжение. 

Результаты изучения дисциплины «Научные основы энергосбережения» 

будут присутствовать в изучаемом материале дисциплин: системы коммерческого 

учѐта энергоресурсов, порядок взаиморасчета энергоснабжающей организацией с 

потребителями, эксплуатация электроэнергетических и электротехнических 

объектов, энергосберегающие технологии. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Научные основы энергосбережения» 

студент должен: 

знать: 

– основы Государственной политики в области энергосбережения, организацию 

управления энергосбережением на федеральном и региональном  уровнях, 

нормативную базу в области энергосбережения, методы и критерии оценки 

эффективности использования энергии; 

– методику проведения энергоаудита; 

– типовые энергосберегающие мероприятия в промышленности и коммунальном 

хозяйстве; 

уметь:  

– проводить энергоаудит;  

– оценивать эффективность энергосберегающих мероприятий в промышленности 

и коммунальном хозяйстве. 

Обладать компетенциями: ПК – 24. 

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 
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Формы промежуточного контроля:  расчетно-графическая работа, 

реферат.  

Формы итогового контроля знаний: экзамен 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры энергообеспечения и теплотехники 

Алтухов Игорь Вячеславович.  

 

Б1.В.ДВ 1.1. ТЕХНОЛОГИИПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

1.Цели освоения дисциплины данного курса является формирование 

педагогического сознания магистрантов, базовой системы знаний о 

профессионально-ориентированных технологиях обучения, которые 

используются в высшей школе; о выборе оптимальной стратегии преподавания 

учебных дисциплин; 

Задачи: 

 сформировать у студентов представление о сущности педагогических 

технологий, об особенностях технологий профессионального обучения; 

 познакомить с классификацией дидактических технологий, их 

характеристики с точки зрения дидактического процесса и дидактической 

деятельности; 

 сформировать знания о процессе проектирования дидактических 

технологий, об особенностях, сущности и характеристиках этапов 

проектирования; 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Технологии профессионально-ориентированного 

обучения» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана. 

Общая трудоемкость 144 час.  4 зачетные единицы. 

3. Формируемые компетенции: ПК-14, ПК-17, ПК-20. 

4. Знания, умения, навыки: 

Знать:  

 концептуальные основания возникновения технологий профессионального 

обучения; 

 особенности, структуру, классификацию педагогических технологий;  
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 сущность, содержание индивидуализированных, деятельностно и личностно 

ориентированных технологий профессионального обучения.  

Уметь:  

 проектировать индивидуализированные, деятельностно-личностные  

ориентированные технологии профессионального обучения; 

 адаптировать к использованию, корректировать существующие 

педагогические технологии; 

 ориентироваться в выборе наиболее эффективных средств и методов при 

реализации технологий профессионального обучения.   

  

Владеть:  

 индивидуализированными, деятельностно и личностно ориентированными 

технологиями профессионального обучения; 

 технологиями профессионального развития личности; 

 методиками проектирования технологий профессионального обучения. 

5. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Современные технологии профессионально-ориентированного 

обучения  

Модуль 2. Предметно-ориентированные технологии обучения. 

Модуль 3. Личностно-ориентированные технологии обучения 

Модуль 4. Нетрадиционные технологии. 

6. Виды учебной работы 

Лекции, практические работы, деловые игры, самостоятельная работа, 

курсовая работа. 

7.Технические и программные средства обучения 

Средства мультимедиа, специализированная лаборатория (ауд. 274) 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Коллоквиумы, тестирование. Форма итогового контроля: 1 семестр-зачет.  

9.Разработчик аннотации 

Доцент кафедры ЭМТП, БЖД и ПО к.т.н. Алтухова Татьяна Анатольевна. 

 

Б1.В.ДВ.1.2. ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ 
 

Целью изучения дисциплины  является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по оформлению заявок на объекты 
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промышленной собственности, купле - продаже лицензий на объекты 

промышленной собственности, оценке стоимости объектов промышленной 

собственности и прибыли от их использования. 

 Задачи изучения дисциплины изучить: 

 интеллектуальную деятельность, виды прав, действующие патентные 

системы, объекты интеллектуальной собственности; 

 патентное законодательство России; 

 оформление пакета документов для заявки, регистрации и торговли 

объектами интеллектуальной собственности. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-4. 

Основные разделы: 

1. Общие сведения о патентовании и лицензировании 

2. Объекты патентного права 

3. Порядок и правила оформления заявки на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. 

4. Порядок и правила оформления заявки на регистрацию программы на ЭВМ. 

5. Коммерческое использование интеллектуальной собственности. 

6. Составление заявки на полезную модель или на изобретение 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.1.2образовательной программы магистратуры. 

При изучении дисциплины используются знания, полученные при изучении 

дисциплин Физика, Математика, Общая энергетика, Экономика. 

Результаты изучения дисциплины будут присутствовать в изучаемом 

материале дисциплин Эксплуатация электроэнергетических и электротехнических 

объектов, Электромагнитная совместимость в электроэнергетике, Альтернативная 

электроэнергетика, Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии и при 

написании магистерской диссертации. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины  студенты должны: 

Знать: 

 основные понятия объектов и субъектов промышленной собственности, как 

частей патентной системы; 

 основные законы, регулирующие взаимоотношения в сфере защиты 

объектов промышленной собственности и патентоведения; 
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 основные правовые аспекты защиты и сертификации программного 

обеспечения; 

 методы оформления заявки на получение патента, этапы экспертизы для 

получения патента на изобретение. 

Уметь: 

 оформить лицензионный договор; 

 разъяснить различия между субъектами и объектами интеллектуальной 

собственности; 

 применять законы, регулирующие взаимоотношения в области защиты 

объектов промышленной собственности; 

 применять законы, позволяющие осуществлять защиту и сертификацию 

программного обеспечения; 

 оформить заявку на получение охранного документа (патента). 

Владеть: 

 методикой оформления заявок на изобретение и полезную модель.  

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля:  расчетно-графическая работа, 

реферат.  

Формы итогового контроля знаний: зачет  

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Иванов Дмитрий Александрович  

 

Б1.В.ДВ 2.1. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
 

Цель изучения данной учебной дисциплины является изучение различных 

видов альтернативных источников энергии.  

Задачи  данной учебной дисциплины предусматривают: 

 изучение возможностей применения альтернативных энергии в системах 

энергоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

 изучение систем преобразования солнечной радиации в электрическую и 

тепловую энергию, использования энергии ветра, морских течений и теплового 

градиента температур для получения электрической энергии; 

 изучение возможностей применения биомассы и твердых бытовых отходов 

для производства электрической и тепловой энергии; 
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 научиться решать задачи в области альтернативных источников энергии с 

целью энергосбережения в промышленности и на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и улучшения экологических условий. 

 овладеть навыками определения методов и способов расчета и выбора 

альтернативных источников энергии; 

 выработать навыки расширения  знаний поальтернативной 

электроэнергетики путем самостоятельного изучения литературы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-15, ПК-18, ПК-24.  

Основные разделы:  

1. Актуальность использования альтернативной электроэнергетики в мире и 

России. 

2. Использование энергии Солнца; физические основы процессов 

преобразования солнечной энергии; типы коллекторов; принципы их действия и 

методы расчетов; солнечные коллекторы с концентраторами; аккумулирование 

тепла; типы аккумуляторов и методы их расчета; солнечные электростанции. 

3. Ветроэнергетические установки; запасы энергии ветра и возможности ее 

использования; ветровой кадастр России; расчет идеального и реального ветряка; 

типы ветроэнергетических установок; ветроэлектростанции. 

4. Геотермальная энергия; тепловой режим земной коры, источники 

геотермального тепла; методы и способы использования геотермального тепла 

для выработки электроэнергии и в системах теплоснабжения; экологические 

показатели ГеоТЭС. 

5. Использование биомассы. Классификация. Биотопливо для энергетики и 

бытового потребления. Технология обработки биотоплива. Установки для 

производства тепла, пиролиза, гидрогенизации, биогаза. Экономика, экология. 

6. Использование энергии океана; энергетические ресурсы океана; 

энергетические установки по использованию энергии океана (использование 

разности температуры воды, волн, приливов, течений). 

Дисциплина Альтернативная электроэнергетика относится к вариативной 

части профессионального цикла Б1.В.ДВ 2.1. образовательной программы 

магистратуры. 

 При изучении дисциплины Альтернативная электроэнергетика 

используются знания, полученные при изучении дисциплин Физика, Математика, 

Теоретические основы теплотехники, Общая энергетика. 



  

113 

 

 Результаты изучения дисциплины Альтернативная электроэнергетика будут 

присутствовать в изучаемом материале дисциплин Энергосберегающие 

технологии, Качество электрической энергии, Эксплуатация 

электроэнергетических и электротехнических объектов, Электромагнитная 

совместимость в электроэнергетике и при написании магистерской диссертации. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины Альтернативная электроэнергетика 

студенты должны: 

Знать: 

 основные виды возобновляемых  нетрадиционных источников энергии 

 классификацию и оценку потенциальных запасов альтернативных 

источников энергии; 

 методы и критерии оценки эффективности использования энергии с учетом 

экономических и экологических требований; 

 область применения наиболее распространенных видов альтернативных 

источников энергии. 

Уметь: 

 ставить и решать задачи, предусматривающие использование 

альтернативных источников энергии в энергобалансе страны и региона; 

 рассчитать параметры солнечных, ветровых, биогазовых, геотермальных 

энергетических установок и установок использующих энергию океана, приливов 

и отливов; 

 рассчитать технико-экономические показатели различных вариантов 

нетрадиционных энергетических установок; 

 сознательно излагать существо проблем и перспективы развития энергетики 

страны; 

 разрабатывать мероприятия по экономии электроэнергии; 

Владеть: 

 методикой и способами расчетов основных параметров солнечных, 

ветровых, биогазовых, геотермальных энергетических установок, а также 

установок использующих энергию океана, приливов и отливов.  

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля:  реферат. 
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Формы итогового контроля знаний: экзамен 

Разработчик аннотации к.т.н.. доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Иванов Дмитрий Александрович.   
 

Б1.В.ДВ 2.2. НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 

ИСТОЧНИКИЭНЕРГИИ 
 

Цель изучения учебной дисциплины является изучение различных видов 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

Задачиизученияданной учебной дисциплины заключаются в 

изученииосновных теоретических закономерностей в возобновляемой энергетике; 

изучении способов преобразования нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии в тепловую и электрическую энергии;решении задач в 

области нетрадиционных и возобновляемых источников энергии с целью 

энергосбережения на предприятиях и улучшения экологических условий. 

Содержание дисциплины 

1. Актуальность использования нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии в мире и России. 

2. Фотоэлектрические и термоэлектрические преобразователи. 

3. Использование энергии ветра. 

4. Геотермальная энергия. 

5. Биоэнергетика. 

6. Использование энергии приливов и малых рек. 

Формируемые компетенции:ОПК-2, ОПК-4, ПК-15, ПК-18, ПК-24.  

Дисциплина Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергииотносится к вариативной части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.2.2.образовательной программы магистратуры. 

При изучении дисциплины используются знания, полученные при изучении 

дисциплин:монтаж и автоматизация электроэнергетических и электротехнических 

объектов, качество электрической энергии, научные основы энергосбережения. 

Результаты изучения дисциплины будут присутствовать в изучаемом 

материале дисциплин:электромагнитная совместимость в электроэнергетике, 

проектирование систем электроснабжения объектов сельского хозяйства и 

населенных пунктов и при написании магистерской диссертации. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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Знать:основные виды нетрадиционных и возобновляемых источников; 

классификацию и оценку потенциальных запасов нетрадиционных и 

возобновляемых источников;методы и критерии оценки эффективности 

использования энергии с учетом экономических и экологических 

требований;область применения наиболее распространенных видов 

нетрадиционных и возобновляемых источников. 

Уметь:ставить и решать задачи, предусматривающие использование 

возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны и 

региона;рассчитать параметры солнечных, ветровых, биогазовых, геотермальных 

энергетических установок и установок, использующих энергию океана, приливов 

и отливов;рассчитать технико-экономические показатели различных вариантов 

нетрадиционных и возобновляемых энергетических установок. 

Владеть:методикой и способами расчетов основных параметров солнечных, 

ветровых, биогазовых, геотермальных энергетических установок, а также 

установок, использующих энергию океана, приливов и отливов. 

Используемые инструментальные и программные средства: 

лабораторное оборудование, средства мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля: контрольная работа, тестирование, 

реферат, защита по выполненным работам и проведенным исследованиям. 

Формы итогового контроля знаний: зачет. 

Разработчик аннотации: к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Иванов Дмитрий Александрович. 

 

Б1.В.ДВ 3.1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНИКИ ВЫСОКИХ 

НАПРЯЖЕНИЙ 
 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний об 

электрофизических процессах в изоляции электрооборудования, о механизмах 

развития грозовых и внутренних перенапряжений, о координации изоляции и еѐ 

проектировании, о методах испытаний и контроля состояния изоляции.  

Задачейизучения дисциплины является освоение учащимися методов 

оценки электрической прочности изоляции, надѐжности молниезащиты, 

определения уровня перенапряжений в сетях высокого и сверхвысокого 

напряжения, выбора защитных устройств. 
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Основные разделы дисциплины:  

1. Электрофизические процессы в диэлектрических средах. 

2. Изоляция высоковольтного оборудования. 

3. Перенапряжения в электрических системах. 

Перечень дисциплин Учебного плана, используемых при изучении 

дисциплины Специальные вопросы техники высоких напряжений: 

a) Теоретические основы электротехники,  

b) Электроэнергетика 

c) Электропитающие системы и электрические сети; 

Дисциплина специальные вопросы техники высоких напряжений относится 

к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.3.1.образовательной 

программы магистратуры. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

 понимать требования Правил устройства электроустановок применительно к 

выбору изоляционных  расстояний и устройств защиты от перенапряжений, 

понимать требования Руководящего документа “Объѐм и нормы испытаний 

электрооборудования”;  

 уметь выбирать изоляционные расстояния, оценивать надѐжность 

молниезащиты открытых распределительных устройств и воздушных линий 

электропередачи, определять необходимые параметры нелинейных 

ограничителей перенапряжений и вентильных разрядников;  

 получить навыки измерения и анализа диагностических параметров изоляции 

высоковольтного оборудования, решения задач техники высоких напряжений с 

помощью специализированного программного обеспечения.  

Обладать компетенциями:ОПК-4, ПК-25.  

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля:  расчетные задания.  

Формы итогового контроля знаний: зачет 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Подъячих Сергей Валерьевич. 
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Б1.В.ДВ 3.2. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ 
 

Целью изучения дисциплины является подготовка магистрантов в области 

высоковольтных электротехнологических процессов. При этом основное 

внимание уделяется электрофизическим основам процессов. 

Задачей изучения дисциплины является: 

• познакомить обучающихся с процессами, происходящими в аэрозольных и 

гидрозольных системах под воздействием электрических сил в сильных 

электрических полях, с плазмохимическими процессами при воздействии 

газового разряда на вещества, с процессами воздействия сильных 

электромагнитных полей на материалы; 

• познакомить обучающихся с современными высоковольтными 

электротехнологическими аппаратами и технологиями, основанными на 

применении сильных электрических полей, плазмохимических процессов, 

импульсных электромагнитных полей; 

• познакомить обучающихся с методами расчета характеристик и с 

проектированием высоковольтных электротехнологических установок 

(электрофильтров, электросепараторов, установок для нанесения покрытий и 

обезвоживания нефтепродуктов, нейтрализаторов статического электричества, 

озонаторов и др.); 

• привить практические навыки использования высоковольтных 

электротехнологических аппаратов и установок для решения практических 

технологических задач;  

• научить принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

последующем проектировании и эксплуатации высоковольтных 

электротехнологических аппаратов. 

Основные разделы дисциплины:  

1. Процессы осаждения аэрозольных частиц в электрическом поле. 

2. Процессы на осадительном электроде. 

3. Коллективные процессы в аэрозольных системах. 

4. Электротехнологические процессы и аппараты, основанные на применении 

сильных электрических полей. 

5. Высоковольтные плазмохимические технологии, процессы и аппараты. 

6. Процессы статической электризации и методы борьбы с проявлениями 



  

118 

 

статического электричества. 

7. Высоковольтные электротехнологические процессы и аппараты 

импульсного воздействия на материалы. 

8. Аэрозольные электрогазодинамические устройства и аппараты. 

Дисциплина высоковольтные электротехнологические процессы и аппараты 

относится к вариативной части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.3.2.образовательной программы магистратуры. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Студент после освоения программы настоящей дисциплины должен: 

знать:современные естественнонаучные и прикладные задачи   

электроэнергетики    и          электротехники,    методы     и средства их решения  в 

производственно-технологической  деятельности;   технологии    и средства 

обработки информации и оценки  результатов применительно  к   решению 

профессиональных задач; 

уметь:находить  нестандартные решения профессиональных задач применять 

современные методы  и средства исследования технологической подготовки    

производства    и эксплуатации  электроэнергетических  и электротехнических 

объектов;    

владеть:современными измерительными и компьютерными системами    и    

технологиями, навыками   оформления представления     и      защиты   

результатов решения. 

Обладать компетенциями: ПК-25. 

Место дисциплины в структуре ОП 

 Для изучения дисциплины, необходимо освоения содержания дисциплин: 

Теоретические основы электротехники, Физико-математические основы техники 

высоких напряжений, Электрофизические основы техники высоких напряжений, 

Основы электротехнологий. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания 

дисциплины, будут использоваться в магистерской диссертации. 

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля:  расчетные задания.  

Формы итогового контроля знаний: зачет 
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Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Подъячих Сергей Валерьевич.  

 

Б1.В.ДВ 4.1. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТА ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
 

Цель курса состоит в формировании у студентов знаний, умений и навыков 

для изучения взаимоотношений между потребителями электрической энергии и 

энергоснабжающими организациями, включая порядок расчетов за 

электроэнергию, условия изменения и расторжения договорных 

взаимоотношений, порядок ограничения и прекращения подачи электроэнергии в 

аварийных режимах работы систем электроснабжения, а также потребителям-

неплательщикам, ответственность сторон – участников договора, пути снижения 

оплаты потребляемой электроэнергии, характерные разногласия между 

потребителями и энергоснабжающими организациями, рассматриваемые на 

уровне арбитражных судов, и прочие договорные условия. Взаимоотношения 

потребителей электрической энергии – владельцев или пользователей 

действующих электроустановок – с энергоснабжающими организациями 

определяются в основном договором технологического присоединения к 

электрическим сетям и договором энергоснабжения, а отношения с органами 

Ростехнадзора – нормами и правилами работы в электроустановках, 

соответствующими инструкциями и рекомендациями. Эти знания необходимы 

для решения вопросов энергоснабжения в том числе и в сельскохозяйственном 

производстве.  

Основные дидактические единицы: 

1. Субъекты правовых взаимоотношений. 

2. Энгергобезопасность на объектах и порядок лицензирования деятельности 

по эксплуатации электросетей. 

3. Оперативное управление в системах энергоснабжения. 

Дисциплина «Порядок взаиморасчетов энергоснабжающей организации с 

потребителями» относится к базовой части профессионального цикла М 2 

вариативной (В 1) образовательной программы бакалавриата. 

 При изучении дисциплины «Порядок взаиморасчетов энергоснабжающей 

организации с потребителями» используются знания, полученные при изучении 
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дисциплин «Правовые основы энергетики», «Математика», «Экономика», 

«Метрология, стандартизация и сертификация».  

Результаты изучения дисциплины «Порядок взаиморасчетов энергоснабжающей 

организации с потребителями» будут присутствовать в изучаемом материале 

дисциплин «Технико-экономические показатели проектирование систем 

электроснабжения», «Проектирование систем электроснабжения объектов 

сельского хозяйства и населенных пунктов», «Качество электрической энергии». 

Дисциплина порядок взаиморасчетов энергоснабжающей организации с 

потребителямиотносится к вариативной части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.4.1.образовательной программы магистратуры. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины Порядок взаиморасчетов 

энергоснабжающей организации с потребителями студент должен:  

знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

взаиморасчету производителей и потребителей энергии; 

- взаимоотношения между потребителями электрической энергии и органами 

Ростехнадзора: характер этих взаимоотношений, порядок приемки, осмотра и 

допуска электроустановок в эксплуатацию, принципы осуществления 

государственного энергетического надзора за организацией рациональной и 

безопасной эксплуатации электроустановок, а также ответственность 

потребителей электрической энергии за соблюдение требований норм и правил 

работы в электроустановках; 

- взаимоотношения потребителей электрической энергии – владельцев или 

пользователей действующих электроустановок – с энергоснабжающими 

организациями определяются в основном договором технологического 

присоединения к электрическим сетям и договором энергоснабжения, а 

отношения с органами Ростехнадзора – нормами и правилами работы в 

электроустановках, соответствующими инструкциями и рекомендациями; 

- вопросы сертификации электрической энергии по показателям ее качества, 

включая вопросы организации работ по обеспечению обязательной сертификации 

электрической энергии, рассмотрены перспективы применения технических 

регламентов при сертификации электрической энергии и законодательные основы 
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ее обязательной сертификации, отражены вопросы осуществления 

государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов; 

уметь: 

- применить нормативно-законодательную базу для составления договоров на 

энергоснабжения предприятий и организаций; 

- применить компьютерные технологии для планирования и проведения работ 

по организации взаиморасчетов потребителей и производителей энергии; 

- осуществлять сертификацию электроэнергии по показателям ее качества; 

владеть: 

-основными положениями энергоаудита и знаниями нормативно-технической 

документации по организации взаиморасчетов за тепло и электроэнергию. 

-законодательной базой РФ и подзаконными актами в вопросах организации 

взаиморасчетов за потребленную энергию. 

- вопросами взаимоотношений потребителей электрической энергии – владельцев 

или пользователей действующих электроустановок  с энергоснабжающими 

организациями. 

 Обладать компетенциями: ПК – 6, ПК – 16, ПК – 19, ПК – 23, ПК – 24.  

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля:  реферат, контрольная работа. 

Формы итогового контроля знаний: экзамен 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Подъячих Сергей Валерьевич.  

 

Б1.В.ДВ 4.2. ТЕХНИКО_ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Целью изучения дисциплины Технико-экономические показатели 

проектирования систем электроснабжения (Т-ЭППСЭ) является дать 

представление о роли и значении энергетики в экономике России и формировании 

рынков энергии и мощности; приобрести навыки расчетов затрат на 

производство, передачу и распределение энергии и финансово-экономической 

эффективности проектных решений. 

Задачи изучения дисциплины является ознакомление студентов с: 

 тенденциями развития топливно-энергетического комплекса,  
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 проблемами эффективного использования энергетических ресурсов,  

 методами оценки эффективности инвестиций в энергообъекты, 

 особенностями ценообразования в энергетике. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Топливно-энергетический комплекс России, проектирование систем 

электроснабжения. 

2. Методики технико-экономических расчетов. 

3. Критерии финансово-экономической эффективности, экономические 

показатели деятельности энергетических предприятий. 

4. Экономическая площадь сечения проводов и токоведущих жил кабелей, 

экономическая плотность тока. 

5. Технико-экономическая эффективность реактивной мощности. 

6. Выбор наиболее оптимального варианта системы электроснабжения. 

Дисциплина Т-ЭППСЭ относится к вариативной части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.4.2.образовательной программы магистратуры. 

 При изучении дисциплины Т-ЭППСЭ используются знания, полученные 

при изучении дисциплин Физика, Математика, Общая энергетика, Экономика. 

 Результаты изучения дисциплины Т-ЭППСЭ будут присутствовать в 

изучаемом материале дисциплин Эксплуатация электроэнергетических и 

электротехнических объектов, Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике и при написании магистерской диссертации. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины Т-ЭППСЭ студенты должны: 

Знать: 

 современные подходы к реформированию энергетики  России; 

 структуру топливно-энергетического комплекса страны, его 

технологические и экономические связи с другими отраслями экономики;  

 формирование тарифов на электрическую энергию,  

 экономику и управление энергетическими предприятиями, 

 методы расчета экономической эффективности при разработке проектных 

решений, 

 способы измерения затрат и результатов на энергопредприятиях и 

энергослужбах предприятий. 
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Уметь: 

 применить приобретенные знания при разработке экономической части 

дипломных проектов; 

 проводить технико-экономическое сравнение вариантов для принятия 

оптимального практического решения. 

Владеть: 

 методикой оценки экономической эффективности предложенных вариантов 

решения технических задач на этапе проектирования.  

Обладать компетенциями:ПК – 7, ПК – 11, ПК – 13, ПК – 16, ПК – 17,          

ПК – 19, ПК – 20. 

Используемые инструментальные и программные средства: средства 

мультимедиа. 

Формы промежуточного контроля:  контрольная работа, реферат.  

Формы итогового контроля знаний: экзамен. 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Иванов Дмитрий Александрович.  

 

Б2.У1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

Цель проведения практики  закрепление знаний и умений, приобретенных 

обучающимися в течение первого учебного года в результате освоения 

теоретических знаний, ориентированных на будущую профессиональную 

подготовку по выбранному профилю. Учебная практика, непосредственно 

ориентированная на профессионально-практическую подготовку, призвана 

способствовать комплексному формированию у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций, познакомить обучающихся с объектами 

будущей профессиональной деятельности, подготовить их к изучению 

последующих профильных дисциплин. 

Практика относится к циклу Б2.У.1 «Учебная практика». 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

Закрепление знаний, полученных при теоретическом обучении, подготовка к 

изучению последующих профильных дисциплин; знакомство с объектами 

электроэнергетики, наиболее тесно связанными с будущей профессиональной 

деятельностью выпускников (такими объектами могут быть электрическая 
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станция, электрическая подстанция, распределительные электрические сети   

ПАО-энерго, электрические сети городов и промышленных предприятий); 

знакомство с научно-исследовательской лабораторией кафедры электроснабжения 

и электротехники, оснащенной современным электротехническим 

оборудованием, стендами учебных и научных исследований; знакомство с 

направлениями научной деятельности  кафедры, научно-исследовательской 

работой обучающихся; знакомство с методами и приемами научных 

исследований; знакомство с информационными технологиями и современными 

средствами компьютерной графики. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики: ОК-3, ОПК-2, ПК-21. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе прохождения практики: 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: схемы и основное электротехническое, преобразовательное и 

коммутационное оборудование электрических сетей; нормативные документы 

(ГОСТ, стандарты, регламенты) по электроэнергетическому оборудованию и 

организации эксплуатации распределительных электрических сетей; основные 

режимы работы электросетевого оборудования; организацию работ по 

обслуживанию электрических сетей;  

уметь: организовать эксплуатацию электрических сетей; анализировать 

техническую информацию по электроустановкам рассчитать резервный фонд 

электрооборудования, составить заявки; составлять программы испытаний и 

инструкции по эксплуатации;  

владеть: навыками исследовательской работы, методами анализа режимов 

работы электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем 

электроснабжения; навыками организации и проведения эксплуатационно-

технических мероприятий в электрических сетях. 

Краткая характеристика практики  в процессе проведения практики 

студент должен закрепить знания, полученные при теоретическом обучении, 

подготовиться к изучению последующих профильных дисциплин; ознакомиться с 

объектами электроэнергетики, наиболее тесно связанными с будущей 

профессиональной деятельностью выпускников (такими объектами могут быть 

электрическая станция, электрическая подстанция, распределительные 

электрические сети ПАО-энерго, электрические сети городов и промышленных 
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предприятий); знакомство с научно-исследовательской лабораторией кафедры 

электроснабжения и электротехники, оснащенной современным 

электротехническим оборудованием, стендами учебных и научных исследований; 

знакомство с направлениями научной деятельности  кафедры, научно-

исследовательской работой обучающихся; знакомство с методами и приемами 

научных исследований; знакомство с информационными технологиями и 

современными средствами компьютерной графики.  

Форма отчетности по практике:отчет, научные статьи, выступления на 

научных и научно-практических конференциях и семинарах. 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Черных Алексей Георгиевич.  

 

Б2.П1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель проведения практики  непосредственное участие студента в 

производственной деятельности организации; закрепление и углубление 

теоретических и практических знаний, полученных во время аудиторных занятий 

при изучении общеобразовательных и специальных дисциплин, учебной 

практики; приобретение профессиональных умений и навыков в области 

проектирования, монтажа и эксплуатации систем электроснабжения; 

последовательная подготовка для дальнейшего изучения специальных дисциплин; 

выполнение отдельных разделов выпускной квалификационной работы на 

соискание степени магистра. 

Практика относится к циклу Б2.П.1 «Производственная практика». 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

изучение организационной структуры предприятия (или организации, имеющей 

производственную базу), ознакомление с его службами, цехами, отделами, 

системой управления; ознакомление с основным энергетическим и 

электротехническим оборудованием системы электроснабжения; изучение 

системы электроснабжения, особенностей схем электроснабжения, нормирования 

расхода электропотребления, условий надежности и бесперебойности 

электроснабжения потребителей, вопросов обеспечения качества электроэнергии; 

получение практических навыков чтения и составления принципиальных схем 
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электроснабжения и отдельных электроустановок; изучение и анализ режимов 

работы электрооборудования, релейной защиты и противоаварийной автоматики, 

защиты от перенапряжений и заземляющих устройств; овладение навыками 

выполнения электромонтажных и ремонтных работ; приобретение навыков 

проектирования систем электроснабжения или отдельных энергетических 

объектов; изучение вопросов применения в производственной деятельности 

предприятия (или организации) современной компьютерной техники и 

компьютерных технологий; изучение вопросов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и охраны окружающей среды; подготовка материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: ОПК-1, ПК-22, ПК-28. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе прохождения практики: 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: схемы и основное электротехническое, преобразовательное и 

коммутационное оборудование электрических сетей; нормативные документы 

(ГОСТ, стандарты, регламенты) по электроэнергетическому оборудованию и 

организации эксплуатации распределительных электрических сетей основные 

режимы работы электросетевого оборудования; организацию работ по 

обслуживанию электрических сетей; 

уметь: организовать эксплуатацию электрических сетей; анализировать 

техническую информацию по электроустановкам рассчитать резервный фонд 

электрооборудования, составить заявки; составлять программы испытаний и 

инструкции по эксплуатации; 

владеть: навыками исследовательской работы, методами анализа режимов 

работы электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем 

электроснабжения; навыками организации и проведения эксплуатационно-

технических мероприятий в электрических сетях. 

Краткая характеристика практики  в процессе проведения практики 

студент должен ознакомиться с электросетевым предприятием, изучить: 

организационные структуры ЭСП; организацию диспетчерского управления; 

технологию обслуживания и ремонта воздушных и кабельных линий 

электропередачи и трансформаторных подстанций; вопросы планирования работ 

на электросетевых предприятиях; разобраться с проблемой потерь электроэнергии 
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в электрических сетях, оценить уровень технических и коммерческих потерь, 

выяснить причины хищений электроэнергии и меры борьбы с ними. 

Форма отчетности по практике: отчет, научные статьи, выступления на 

научных и научно-практических конференциях и семинарах. 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Черных Алексей Георгиевич.  

 

Б2.П2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
 

Цель проведения практики закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимся во время аудиторных занятий, приобретение им 

профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в научно – 

исследовательской работе, а также приобретение им социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

Практика относится к циклу Б2.П.2 «Производственная практика». 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии (организации) по месту прохождения 

производственной практики; анализ и обобщение передового опыта разработки 

новых научных направлений в электроэнергетике; применение новых и 

совершенствование регламентированных методов исследований, используемых в 

энергосберегающих технологиях на промышленных предприятиях, транспорте и 

социальной сфере; оценка инновационных рисков при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем; сбор материалов для подготовки и написания 

магистерской диссертационной работы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: ОПК-1, ПК-13, ПК-18, ПК-22, ПК-28, ПК-29. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе прохождения практики: 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: обоснование технических, технологических, технико-экономических, 

социально-психологических и других необходимых показателей 

характеризующих технологические процессы, объекты, системы, проекты, 
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электросетевые организации; новые методики экспериментальных исследований 

физических процессов производства электроэнергии и технических устройств; 

уметь: участвовать в проведении прикладных научных исследований по 

проблемам приборостроения в энергетической отрасли и оценивать возможное 

использование достижений научно-технического прогресса при производстве 

электроэнергии; инициировать создание, разработку и проведение 

экспериментальной проверки инновационных технологий при  производстве 

электроэнергии;  разрабатывать физические, математические и компьютерные 

модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере; проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых разработок; определять ценность 

собранных материалов для написания магистерской диссертации; 

владеть: теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и 

специальных дисциплин; методами сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации по теме исследования, выбор методик и средств 

решения задачи; методами подготовки научно-технических отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам выполненных исследований. 

Краткая характеристика практики: 

Научно-исследовательская практика является одним из важнейших разделов 

структуры учебного плана подготовки магистранта. 

Научно-исследовательская практика базируется как на общенаучном, так и на 

профессиональном цикле учебного плана. В результате прохождения научно- 

исследовательской практики обучающийся должен изучить методы планирование 

научно-исследовательской работы; овладеть навыками написания обзоров, 

докладов, рефератов и научных статей по избранной теме; принять участие в 

проведении научно-исследовательской работы кафедры электроснабжения и 

электротехники или профильной организации. 

Научно-исследовательская практика проводится в форме непосредственного 

участия обучающегося в работе научного коллектива, занимающегося 

проблемами энергетики и электротехники. Основной формой проведения научно-

исследовательской практики является обсуждение результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-

исследовательской практики и в ходе защиты ее результатов должно проводиться 

широкое обсуждение на кафедре электроснабжения и электротехники с 
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привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить 

уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с 

формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

Форма отчетности по практике: отчет, реферат, научные статьи, 

выступления на научно-исследовательском семинаре кафедры. 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Черных Алексей Георгиевич.  

 

Б2.П3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
 

Цель проведения практики  формирование объема исходных данных для 

написания выпускной квалификационной работы, а также поиск и изучение и 

применение возможных методов обработки и анализа этого объема и полученных 

результатов. 

Практика относится к циклу Б2.П.3 «Производственная практика». 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  во 

время проведения преддипломной практик магистрант должен: сделать анализ, 

систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач, включая математический эксперимент; сравнить результаты 

исследования предлагаемой им разработки с отечественными и зарубежными 

аналогами, а также доказать или подтвердить технико-экономическую 

эффективность разработки.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной  практики: ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-9. ПК-11, ПК-13, ПК-14, 

ПК-17,  ПК-26.  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе прохождения практики: 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: этапы постановки и методику проведения исследований, а также 

технологию обработки полученных результатов; математический аппарат для 

решения прикладных задач электроэнергетики; 
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уметь: правильно применить теоретические знания для решения конкретных 

задач электроэнергетики, сделать правильные выводы, разработать обоснованные 

рекомендации; 

владеть: навыками исследовательской работы, оформления и представления 

результатов исследований.  

Краткая характеристика практики  в процессе прохождения практики 

магистрант должен произвести выбор места проведения исследований. Провести 

теоретические исследования, связанные с обоснованием принимаемой гипотезы, 

выполнить патентный поиск, провести необходимые расчеты и обоснования 

теоретических положений. Выполнить в случае необходимости 

экспериментальные исследования с организацией рабочего места, разработкой 

макета устройства, проведением самих опытов, а также математической и 

компьютерной обработке полученных результатов. Следует также дать оценку 

полученных результатов и сформулировать выводы. 

Форма отчетности по практике: отчет, научные статьи, выступления на 

научных и научно-практических конференциях и семинарах. 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Черных Алексей Георгиевич.  

 

Б2.П4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
 

Цель проведения практики развитие и закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимся во время аудиторных занятий, приобретение им 

профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в учебном 

процессе ВУЗа, а также приобретение им социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Практика относится к циклу Б2.П.4 «Производственная практика». 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  во 

время проведения научно-педагогической практики магистрант должен 

закрепить и развить теоретические знания, полученные при изучении базовых 

дисциплин; развить и накопить специальные навыки, изучения и участия в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

выполнения учебно-воспитательных работ; ознакомится с содержанием основных 

учебных программ ВУЗа; принять участия в выполнении конкретного учебного 

задания; непосредственно участвовать в учебном процессе кафедры с 
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выполнением должностных обязанностей ассистента (лаборанта); собрать 

материал для подготовки и написания магистерской диссертационной работы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной  практики: ОК-3, ОПК-2.  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе прохождения практики: 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: основные организационно-методические и нормативные документы, 

требуемые для решения отдельных задач по месту прохождения практики;  

содержание основных учебных программ ВУЗа;  свои должностные обязанности 

во время прохождения практики; 

уметь: описывать основные положения учебной программы по заданной 

дисциплине в соответствии с учебным заданием;  проводить лабораторные и 

семинарские занятия с группами студентов;  обсуждать основные трудности, 

существующие с преподаванием и воспитанием студентов и намечать пути к их 

преодолению; определять ценность собранных материалов для написания 

магистерской диссертации; 

владеть: теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и 

специальных дисциплин;  навыками разработки конкретных организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задач; 

навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки информационных 

материалов, в т.ч. в виде электронных презентаций; методами и приемы 

проведения семинарских и лабораторных занятий.  

Краткая характеристика практики: 

 Научно-педагогическая практика является одним из важных разделов 

структуры учебного плана подготовки магистранта, выбираемых им 

самостоятельно. Научно-педагогическая практика представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Научно-педагогическая практика 

базируется на профессиональном цикле учебного плана. В результате 

прохождения научно-педагогической практики обучающийся должен изучить 

методы разработки учебных программ; овладеть навыками написания учебных 

планов и конспектов, подготовки информационных материалов, в т.ч. в виде 

электронных презентаций; принять участие в учебном процессе, а также в системе 

дистанционного интерактивного производственного обучения; ознакомиться с 
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методами корректировки учебного плана, составления отчета об учебной работе; 

освоить приемы проведения семинарских и лабораторных занятий.   

Научно-педагогическая практика проводится в форме непосредственного 

участия обучающегося в учебно-воспитательной работе кафедры 

электроснабжения и электротехники. Обучающийся принимает участие в 

обсуждении учебных планов и программ, готовит информационные материалы и 

пособия для проведения лекций, семинаров и лабораторных занятий, 

непосредственно участвует в проведении занятий, приеме зачетов и экзаменов.  

Форма отчетности по практике: отчет, рабочие конспекты, 

информационные материалы и учебные издания. 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Черных Алексей Георгиевич.  

 

Б2.П5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Цель проведения практики  сформировать у студентов навыки грамотного 

осмысления современных научных проблем в науке и производстве с видением их 

в мировоззренческом контексте правильного выбора методов их решения, а также 

способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; Формирование у обучающихся представления о 

приоритетных направлениях развития науки и техники в электроэнергетике, 

современных технологиях производства, и методах работы электросетевых 

предприятий. 

Практика относится к циклу Б2.П.5 «Производственная практика». 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  во 

время проведения научно-исследовательской работы магистрант должен сделать 

анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований, теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач, включая математический эксперимент, сравнить результаты 

исследования предлагаемой им разработки с отечественными и зарубежными 

аналогами, а также доказать или подтвердить технико-экономическую 

эффективность разработки. За время научно-исследовательской работы студент 



  

133 

 

должен в окончательном виде сформулировать тему магистерской диссертации и 

обосновать целесообразность ее разработки. 

Важной составляющей содержания научно-исследовательской работы 

являются сбор и обработка фактического материала и статистических данных, 

анализ соответствующих теме характеристик организации, где студент 

магистратуры проходил производственную практику и собирается внедрять или 

апробировать полученные в магистерской диссертации результаты. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики:ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1. ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-30.  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе прохождения практики: 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: этапы постановки и методику проведения исследований, а также 

технологию обработки полученных результатов; математический аппарат для 

решения прикладных задач электроэнергетики; 

уметь: правильно применить теоретические знания для решения конкретных 

задач электроэнергетики, сделать правильные выводы, разработать обоснованные 

рекомендации; 

владеть: навыками исследовательской работы, оформления и представления 

результатов исследований.  

Краткая характеристика практики  Научно-исследовательская работа 

осуществляется в два этапа. Исследование теоретических проблем в рамках 

программы магистерской подготовки (первый этап) включает:   

 выбор и обоснование темы исследования;   

 составление рабочего плана и графика выполнения исследования; 

 проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, 

формулировка рабочей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов 

отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования); 

 составление библиографии по теме научно-исследовательской работы. 

 Анализ состояния задачи исследования в соответствии с темой 

магистерской диссертации (второй этап) включает:   

 описание объекта и предмета исследования;   

 сбор и анализ информации о предмете исследования;   

 изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы;   
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 анализ процесса управления с позиций эффективности производства;   

 статистическая и математическая обработка информации;   

 анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к 

информации: посещение библиотек, работа в Интернете;   

 оформление результатов проведенного исследования и их согласование с 

научным руководителем магистерской диссертации.  

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской работы:   

 знакомство с основными положениями методологии научного исследования 

и умение применить их при работе над выбранной темой магистерской 

диссертации;   

 умение изложить научные знания по проблеме  исследования в виде 

отчетов, публикаций докладов. 

Форма отчетности по практике: отчет, научные статьи, выступления на 

научных и научно-практических конференциях и семинарах. 

Разработчик аннотации к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники Черных Алексей Георгиевич.  
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Приложение 5  
 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

Иркутский государственный аграрный университет им А.А. Ежевского 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК             

 

 

 

 

 

Направление подготовки 

13.04.02 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТРОТЕХНИКА» 

 

 

Профильная направленность 

«Оптимизация развивающихся систем электроснабжения» 

 

 

Квалификация (степень) 

МАГИСТР 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

Иркутск 2016 г. 
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Заведующий  

выпускающей кафедрой 

электроснабжения и электротехники       

 

«17»  мая 2016г. 

 

Начальник 

учебного отдела                                                             

«20» мая 2016 г. 

 

Проректор 

по учебной работе         

«24» мая 2016 г. 
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Приложение 5.1  
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и  

навыков  

Способ проведения:стационарная 

 

 

 

Направление подготовки 

13.04.02 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТРОТЕХНИКА» 

 

 

Профильная направленность 

«Оптимизация развивающихся систем электроснабжения» 

 

 

Квалификация (степень) 

МАГИСТР 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

Иркутск 2016 г. 
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1.  Общие положения 
 

В  современных  условиях  требования  рынка  труда  к  выпускникам  вузов  

значительно выросли, что потребовало создания последовательной, рассчитанной  

на  весь  период  обучения,  научно-обоснованной  системы  подготовки  кадров,  

важное место, в которой отводится практической форме обучения. 

Эффективно  организованная  учебная  практика  сокращает  разрыв  между 

академическим обучением и практической деятельностью магистров. 

Учебная  практика  является  составной  частью  основной  образовательной  

программы высшего образования по направлению  13.04.02 «Электроэнергетика и  

электротехника»  и  представляет  собой  одну  из  форм  организации  учебного  

процесса,  заключающуюся  в  профессионально-практической  подготовке 

обучающихся на базах практики, содействует закреплению теоретических знаний, 

установлению  необходимых  деловых  контактов  университета  с  

предприятиями, организациями и учреждениями. 

Программа  учебной  практики  направления  подготовки  13.04.02 

«Электроэнергетика  и  электротехника»  разработана  в  соответствии  с 

требованиями, изложенными в следующих законодательных документах: 

  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (от  29 

декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 31.03.2015); 

 Приказ Минобрнауки  России  от  19.12.2013  №  1367  (ред.  от  15.01.2015) 

"Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 31402); 

  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего 

образования  по  направлению  подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика  и 

электротехника» (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1500; 

Учебный план по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». 

2.  Цели учебной практики 
 

Учебная  практика  является  важной  составляющей  профессиональной 

подготовки  обучающихся  по  основной  образовательной  программе,  
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нацеленной на  формирование  системного  подхода  к  деятельности  для  

производства, передачи,  распределения,  преобразования,  применения  

электрической  энергии, управления потоками энергии, разработки и 

изготовления элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы, 

проектной деятельности. 

Основными целями учебной практики является: 

формирование,  закрепление  и  развитие  практических  навыков  и 

компетенций  в  процессе  выполнения  определенных  видов  работ,  связанных  с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

формирование  системного  подхода  к  профессиональной  деятельности  и 

основных представлений о специфике различных еѐ видов. 
 

3.  Задачи учебной практики 
 

Задачами учебной практики являются: 

  знакомство  с  поиском  по  источникам  патентной  информации,  

определение патентной чистоты разрабатываемых объектов техники; 

  подготовка  первичных  материалов  к  патентованию  изобретений,  

регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных; 

 ознакомление с методами анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений; 

привитие  магистрантам  навыков  самообразования  и 

самосовершенствования; 

  развитие  у  магистрантов  личностных  качеств,  определяемых  общими 

целями  обучения  и  воспитания,  изложенными  в  образовательной программе 

подготовки магистра. 
 

4.  Место учебной практики в структуре ОП магистратуры 
 

Учебная  практика  входит  в  Блок  2  «Практики,  в  том  числе  научно- 

исследовательская  работа  (НИР)»  который  в  полном  объеме  относится  к 

вариативной части программы. 

Основная  идея  практики,  которую  должно  обеспечивать  ее  содержание, 

заключается  в  формировании  умений,  связанных  с  научно-исследовательской  

деятельностью.  Виды  деятельности  у  магистранта  в  процессе  прохождения  
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практики  предполагают  формирование  и  развитие  стратегического  мышления, 

видения ситуации, умения руководить группой людей. 

Практика  должна  способствовать  процессам  развития  личности 

магистранта,  освоения  общественных  норм,  ценностей  профессии,  а  также 

формирования персональной деловой культуры будущих магистров. 

Учебная  практика  предусматривает  аналитическую  работу  в  области 

современных  проблем  электроэнергетики,  теоретических  основ  

нетрадиционной и  возобновляемой  энергетики,  преобразования  

возобновляемых видов  энергии  и установок на их основе. 

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся должны: 

  знать  патентные  и  литературные  источники  по разрабатываемой  теме  с 

целью  их  использования  при  выполнении  ВКР;  физические  и  математические 

модели  процессов  и  явлений,  относящихся  к  исследуемому  объекту;  

информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

уметь  проводить  анализ,  систематизацию  и  обобщение  научно- 

технической  информации  в  области  современных  проблем  электроэнергетики, 

теоретических основ нетрадиционной и возобновляемой энергетики; 

владеть формулирования целей и задач научного исследования, выбора и 

обоснования  методики  исследования,  работы  с  прикладными  научными 

программами, оформления результатов научных исследований. 
 

5.  Формы проведения учебной практики 
 

Формы проведения учебной практики определяются программой  

(структурой и содержанием) практики и осуществляются непрерывным циклом в 

определенные рабочим учебным планом сроки. 

В процессе учебной практики студент прорабатывает рекомендованную 

руководителем  практики  от кафедры учебную  и техническую  литературу,  а 

также  про-грамму практики. 

Студенту выдается информация  о  сайтах в Интернет,  на которых он также 

может получить сведения по вопросам практики. 

Желательно ознакомление студента с типовыми отчетами о практике из 

ка-федрального фонда отчетов по практике. 

Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой 

студента, а непосредственное руководство на конкретном объекте, в случае 
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прохождения практики в сторонней организации, осуществляет руководитель 

практики от организации. 

Руководитель практики от кафедры регулярно контролирует процесс 

прохождения  практики  и  принимает  участие  в  решении  возникающих  

организационных, технических и других вопросов, в том числе по организации 

самостоятельной работы студента. 
 

6.  Место и время проведения учебной практики 
 

Базой  для  проведения  учебной  практики  по  данной  магистерской 

программе  является  выпускающая  кафедра  электроснабжения  и  

электротехники (далее   Эс и Э) университета. 

В  соответствии  с  учебным  планом  направления  подготовки  магистров, 

время проведения практики второй семестр, после окончания экзаменационной 

сессии в течение двух недель. 

Перед  началом  практики  проводится  организационное  собрание,  на 

котором обучающимся сообщается вся необходимая информация по проведению 

практики. 

График работы  магистрантов  составляется  в  соответствии  с  расписанием 

учебных  дисциплин  по  согласованию  с  профессорско-преподавательским 

составом  кафедры  Эс иЭ,  а  также  других  кафедр,  обеспечивающих  учебный 

процесс по данному направлению. 
 

7.  Компетенции обучающегося, формируемые в результатепрохождения 

учебной практики 
 

В  процессе  прохождения  учебной  практики  у  обучающихся  по 

направлению  подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика  и  электротехника» 

формируются следующие компетенции: 

общекультурные (ОК): 

способность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные и профессиональные (ОПК и ПК): 

  способность  применять  современные  методы  исследования,  оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

  способность  к реализации различных видов учебной работы (ПК-21); 
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8.  Структура и содержание учебной практики 
 

 

№  

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость видов учебной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов в час. 
Формы 

текущего 

контроля Теорети-

ческие 

занятия 

Исследова-

тельская 

работа  

Самосто- 

ятельная 

работа 

1. Организационный  2 - 4 Собеседование 

 

1.1. Ознакомление с 

программой практики. 

Составление 

индивидуального плана 

работы 

2 - 4 Собеседование 

2. Учебный 2 30 57 Опрос 

 

2.1. Изучение учебной и 

учебно методической 

литературы и кафедры 

(нормативных документов 

для организации учебной 

практики, правил 

внутреннего распорядка и 

т.д.) 

2 30 57 Опрос 

3. 

Анализ проведенной работы 

и подготовка материалов для 

отчета 

- 8 5 Защита отчета 

 ИТОГО: 108 часов 4 38 66  
 

 

9.  Образовательные и научно-исследовательские технологии,используемые 

на учебной практике 
 

В ходе прохождения учебной практики магистранты используют элементы 

современных образовательных технологий: 

 диалоговые технологии,  связанные с созданием  коммуникативной среды,  

расширением  пространства  сотрудничества  в  ходе  постановки  и  решения 

воспитательно-образовательных задач; 

  технологии  профессиональной  социализации,  направленные  на  создание 

профессионально-ориентированной  среды  за  счет  использования  

компьютерных технологий, организацию продуктивного общения в процессе 
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овладения будущей профессией педагога и организацию преемственной 

практики; 

  информационные  и  интерактивные  технологии  (мультимедийные 

презентации,  тестовые  технологии  контроля  учебных  достижений  студентов  и 

др.),  позволяющие  эффективно  организовать  самостоятельную  работу, 

индивидуализировать  процесс  обучения,  активизировать  познавательную 

деятельность обучающихся и установить с ними диалоговое взаимодействие. 
 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работыстудентов по 

учебной практике 
 

Во время учебной практики магистрант самостоятельно осваивает 

структуру и содержание ФГОС ВО направления подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника», рабочий учебный план соответствующего 

направления, рабочие программы дисциплин (модулей) рабочего учебного плана. 

В  процессе  прохождения  учебной  практики  магистрант  прорабатывает 

рекомендованную  руководителем  практики  от  кафедры  учебную  и  

техническую литературу,  а  также  программу  практики.  Студенту  выдается  

информация  осайтах  в  сети  Интернет,  на  которых  он  также  может  получить  

сведения  по вопросам практики. 

Руководитель  практики  осуществляет  общее  руководство  практикой 

студента магистранта,  а  непосредственное  руководство  на  конкретном  объекте  

(в  случае прохождения  практики  в  сторонней  организации)  осуществляет  

руководитель практики от организации. Руководитель практики от вуза регулярно 

контролирует процесс  прохождения  практики  и  принимает  участие  в  решении  

возникающих организационных,  технических  и  других  вопросов,  в  том  числе  

по  организации самостоятельной работы студента. 

Учебно-методическим обеспечением учебной практики является основная и 

дополнительная  литература,  рекомендуемая  при  изучении  дисциплин 

профессионального цикла и другие материалы, используемые в 

профессиональной деятельности  предприятий  и  их  подразделений,  

техническая  документация,  а также  пакеты  специализированных  прикладных  

программ,  рекомендованных руководителями от кафедры и предприятия. 
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11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточнойаттестации 

обучающихся по учебной практике 
 

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации 

обучающихся  по  учебной  практике  включает  в  себя  комплект  методических  

и контрольных  измерительных  материалов,  предназначенных  для  оценивания 

компетенций  на разных  стадиях  обучения  на  соответствие  (или  

несоответствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС 

ВОпо завершению освоения  образовательной программы по направлению. 
 

12. Формы аттестации по итогам учебной практики 
 

Учебная практика считается завершенной при условии выполнения 

магистрантом всех требований программы практики. 

Магистранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии 

документации по практике. 

В  процессе прохождения  практики магистрант регулярно делает отметки  в 

дневнике по  практике,  которые  визируются  руководителем  практики  и  

готовит краткий  отчет по практике  (рекомендуемый объем     10 15  

машинописных стра-ниц).  По  окончании  практики  в  дневнике  делаются  

отметки,  заверенные  печатью,  о  сроках  пребывания студента на практике и 

дается отзыв руководителя практики. Сроки  сдачи  и  защиты  отчетов  по  

практикам устанавливаются  кафедрой  в  соответствии  с  календарным  планом.  

Защита  может  быть  проведена  в форме индивидуального собеседования с  

руководителем  практики  или  в  форме выступления  на  методическом  

семинаре  кафедры.  При  защите  магистрант  докладывает  о  результатах  

практики,  отвечает  на  поставленные  вопросы,  высказывает собственные 

выводы и предложения. 

По  итогам  защиты  отчета  магистрант  получает  дифференцированный 

зачет (или оценку),  который заносится в ведомость и зачетную книжку. 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

 отзыв о прохождении научно-исследовательской практики магистрантом, 

составленный  руководителем  (для  написания  отзыва  используются  данные  

наблюдений  за  деятельностью  магистранта,  результаты  выполнения  заданий,  

отчет  о  практике); 



  

145 

 

  отчет о  прохождении учебной  практики,  оформленный в  соответствии  с 

установленными требованиями. 

Текст  отчета  должен  включать  следующие  основные  структурные 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальный план учебной практики. 

3. Введение, в котором указываются: 

 цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

 перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики. 

4. Основная  часть,  содержащая  исследования  по  тематике  магистерской  

диссертации. 

5. Заключение, включающее: 

 описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

  индивидуальные  выводы  о  практической  значимости  проведенного 

исследования  для  написания магистерской диссертации. 

6. Список использованных источников. 

Итоги  практики  оцениваются  на  защите  индивидуально  по  

пятибалльной шкале  с учетом  равновесных  показателей:  отзыв  руководителя;  

содержание  отчета;  качество  публикаций;  выступление;  качество  презентации;  

ответы  на  вопросы. 
 

13.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебнойпрактики. 
 

а) основная литература 

 1. Советов, Б.Я. Информационные технологии: учебник для вузов / Б.Я. Советов, 

В.В., Цехановский. – 3-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2006. – 263 с.  

2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / 

Под ред. проф. Г.А.Титоренко. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 399 с.  

3. Информационные технологии управления / Под ред. проф. Г.А.Титоренко. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 280 с.  

4. Шафрин  Ю.А. Информационные технологии. – М.: Лаборатория базовых 

знаний, 1998. – 704 с.  

5. Сырецкий, Г. А. Информатика. Фундаментальный курс. – Т. П. 

Информационные технологии и системы / Г. А. Сырецкий. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2007                
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6. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров/ Кузнецов И.Н. – Электрон.текстовые данные. – М.: 

Дашков и К, 2014. – 283 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24802. 

7. Основы научной работы и методология диссертационного исследования 

[Электронный ресурс]: монография/ Г.И. Андрев [и др.]. – Электрон.текстовые 

данные. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 296 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12439 

8. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями). – СПб.: Изд-во 

ДЕАН, 2005. – 208 с.  

9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: ИКЦ 

«МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003. – 272 с. 
 

б) дополнительная литература:  

1. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных. 

Вводный курс: Учебное пособие. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 368 с.  

2. Цветков, В. Я. Геоинформационные системы и технологии / B. Я. Цветков. – 

М.: Финансы и статистика, 1998.  

3. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г.Олифер, 

Н.А.Олифер. – Спб.: Питер, 2001. – 672 с.  

4. Гутгарц Р.Д. Информационные технологии в управлении кадрами. – М.: 

ИНФРА-М, 2001. – 235 с. 

5. Маюрникова Л.А. Основы научных исследований в научно-технической сфере 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Маюрникова Л.А., 

Новосѐлов С.В. – Электрон.текстовые данные. – Кемерово: Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности, 2009.             – 123 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14381. 

6. Методология научного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

В.Г. Назаркин [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2011. – 32 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19010. 

7. Основы научных исследований [Текст] : учеб. / авт.: Крутов, В. И., Грушко, И. 

М., Попова, В. В. – Москва : Высшая школа, 1989. – 399 с. : ил. + 21 см. – ISBN 5-

06-000043-5. 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/14381
http://www.iprbookshop.ru/19010
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPRbooks; 

 http://e.lanbook.com/books/ – электронная библиотечная система издательства 

«Лань»; 

 http://zhane.ru/ – Правовые аспекты энергоснабжения – Информационно-

аналитический портал для тех, кто хочет быть в курсе важных событий в 

правоприменении и правовом регулировании энергоснабжения; 

 http://www.eprussia.ru/ – Энергетика и промышленность России – 

информационный портал; 

http://www.elektro-help.ru/ – Правовая помощь в подключении к электросетям; 

http://www.minenergo.gov.ru/ – Сайт Министерства Энергетики РФ; 

http://rosenergo.gov.ru/ – Сайт ФГБУ Российское энергетическое агентство 

Министерства Энергетики РФ; 

http://www.fsk-ees.ru/ – Сайт «Федеральной сетевой компании Единой 

энергетической системы»; 

http://glavnyenergetyk.narod.ru/index.htm – Нормативная документация, статьи, 

программы, книги, проекты, чертежи и многое другое, по всем разделам 

энергетики; 

http://электротехнический-портал.рф/index.php; 

http://www.ogk2.ru – сайт второй генерирующей компании оптового рынка 

электроэнергии; 

http://www.rosatom.ru/ – сайт Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом»; 

http://www.rushydro.ru/ – сайт ОАО «РусГидро»; 

http://www.consultant.ru/ – официальный сайт компании «Консультант Плюс»; 

http://forca.ru/ – Энергетика: оборудование, документация; 

http://kruobzor.ru/index.php/companies/proizvoditeli-relejnoj-zashchity – обзор 

компаний, занимающихся производством релейной защиты и автоматики; 

http://www.srzau-np.ru/ – сайт Некоммерческого партнерства «Содействие 

развитию релейной защиты, автоматики и управления в электроэнергетике»; 

http://so-ups.ru/ – Системный оператор Единой энергетической системы; 

http://www.chekltd.com/ – сайт, посвященный инновациям в энергетике; 

http://www.ntc-retec.ru/ – энергетический инжиниринг; http://www.atsenergo.ru/ – 

Сайт ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»; 

http://электротехнический-портал.рф/index.php
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http://www.np-sr.ru/ – сайт некоммерческого партнерства «Совет рынка»; 

http://www.energotrade.ru/ – портал энерготрейдера; 

http://www.energo-consultant.ru/ – интернет-портал потребителей электроэнергии; 

http://electricalschool.info/ – Сайт «Школа для электрика»; 

http://www.energosoft.info/ – информация в сфере энергетики. 
 

14. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
 

Материально-техническое обеспечение учебной практики включает в себя: 

 лаборатории кафедрыЭсиЭ, компьютерные классы с подключением их к 

системе телекоммуникаций (электронная почта, Интернет): 

 лаборатория  «Применение ЭВМ в электроэнергетике» – общая  площадь 

36м
2
.  В  лаборатории  установлены  стенды по оценке качества электроэнергии и 

электробезопасности,  натурные  образцы  и  модели  элементов  оборудования.  В 

лаборатории  одновременно могут заниматься до 20 человек. 

лаборатория  «Электрических машин и электропривода» –  общая  площадь 

36м
2
.  В  лаборатории  используются  современные  стенды,  которые 

предназначены  для  проведения  лабораторных  работ  всех  направлений 

подготовки,  изучающих  электрические  машины  и  электропривод.  В 

лаборатории одновременно могут заниматься до 16 человек. 

 лаборатория  «Теоретических основ электротехники»  –  общая  площадь  54 

м
2
.  Лаборатория  оснащена  компьютеризированными  стендами,  на  которых 

проводятся  лабораторные  работы  и  практические  занятия  со  студентами  всех  

направлений  подготовки,  изучающих  электротехнические  дисциплины.  В 

лаборатории одновременно  могут заниматься 24 студента. 

  лаборатория  «Оптимизация  в  электроэнергетических  системах»  –  общая  

площадь  36м
2
.  В  лаборатории  используются  специализированные  стенды, 

которые  предназначены  для  проведения  лабораторных  работ  и  практических 

занятий. В лаборатории одновременно могут заниматься до 16 человек. 

–  лаборатория  «Электроэнергетические  системы  и  сети»  –  общая  

площадь 36м
2
.  В  лаборатории  используются  специализированные  стенды,  

которые предназначены  для  проведения  лабораторных  работ  и практических  

занятий. В лаборатории одновременно могут заниматься до 16 человек. 

–  лаборатория  «Системы  электроснабжения»  –  общая  площадь  36м
2
.  В 

лаборатории  используются  специализированные  стенды,  которые 
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предназначены  для  проведения  лабораторных  работ  и практических занятий. В 

лаборатории одновременно могут заниматься до 16 человек. 

–  лаборатория  «Метрологии  и  измерения»  –  общая  площадь  36м
2
.  В 

лаборатории  используются  специализированные  стенды,  которые 

предназначены  для  проведения  лабораторных  работ  и практических занятий. В 

лаборатории одновременно могут заниматься до 16 человек. 

Во  всех  лабораториях  имеются  компьютеры.  Все  компьютеры, 

установленные  в  лабораториях,  включены  в  процесс  подготовки,  проведения 

и защиты лабораторных работ, и доступны для студентов магистрантов. 

Во  время  прохождения  учебной  практики  студент  пользуется  

современным  оборудованием,  средствами  измерительной  техники,  средствами  

обработки  полученных  данных  (компьютерной  техникой  с  соответствующим  

программным  обеспечением),  а  также  нормативно-технической  и  проектной  

документацией. 

Все  вышеперечисленные  объекты  соответствуют  действующим  

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских работ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс учетом 

рекомендаций  ОП  ВОпо  направлению  13.04.02  «Электроэнергетика  и 

электротехника», программа подготовки «Оптимизация развивающихся систем 

электроснабжения». 
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Приложение 5.2  
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения:стационарная 
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Профильная направленность 
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1.  Общие положения 
 

Программа  производственной  практики  направлена  на  освоение 

обучающимися методики проведения всех этапов научно-исследовательских 

работ   от постановки задачи исследования до подготовки статей, заявок на 

получение патента на изобретение, гранта, участие в конкурсе научных работ и 

др. 

Программа производственной практики направления подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика  и  электротехника»  разработана  в  соответствии  с  

требованиями, изложенными в следующих законодательных документах: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 31.03.2015); 

  Приказ  Минобрнауки  России  от  19.12.2013  №  1367  (ред.  от  15.01.2015)  

"Об утверждении Порядка организации и  осуществления  образовательной 

деятельности  по образовательным  программам  высшего  образования  -  

программам  бакалавриата, программам  специалитета,  программам  

магистратуры"  (Зарегистрировано  в Минюсте России 24.02.2014 № 31402); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по  направлению  подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика  и  

электротехника»  (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1500; 

  Учебный  план  по  направлению  подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика  

и электротехника». 

Производственная  практика  проводится  в  научно- исследовательских 

организациях,  научно-исследовательских  подразделениях  производственных 

предприятий  и  организаций,  специализированных лабораториях 

энергетического факультета,  на  базе научно-образовательных и инновационных 

центров. Научно-производственная практика осуществляется  в соответствии с 

рабочим учебным планом и индивидуальным планом магистранта. 
 

2.  Цели производственной практики 
 

Целями производственной практики являются: 

 закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами 

при изучении специальных дисциплин; 
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 изучение прав и обязанностей мастера цеха, участка; 

 порядок оформления и осуществления! операций по изменению режимов 

работы энергетического оборудования; 

  содержание  и  объем  текущего,  среднего  и  капитального  ремонтов,  

график ремонтов,  оформление  сдачи  и  приема  оборудования  из  ремонта,  

система  оценки качества ремонта; 

 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии; 

 мероприятия по энергообеспечению. 
 

3.  Задачи производственной практики 
 

Задачами производственной практики являются: 

 проектно-конструкторская деятельность; 

 производственно-технологическая деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность; 

 научно-исследовательская деятельность; 

 монтажно-наладочная деятельность; 

сервисно-эксплуатационная деятельность. 
 

 

4.  Место производственной практики в структуре ОП 

направленияподготовки магистров 
 

Данныйтип практики  базируется  на  изучении  следующих 

предшествующих дисциплин:  дополнительные  главы  математики;  

компьютерные,  сетевые  и информационные технологии; современные проблемы 

электроэнергетики. 

Прохождение  производственной  практики  тесно  связано  с  научно- 

исследовательской  работой  магистранта.  Для  этого,  руководителем  практики 

назначается преподаватель кафедры, занимающийся с обучающимся 

магистрантом исследовательской работой. 

В  результате  прохождения  данной  производственной  практики 

обучающийся  должен  приобрести  следующие  практические  навыки,  умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

знать:  технологическую  схему  производства  электроэнергии,  главную  

схему электрических  соединений  и  схему  собственных  нужд,  конструктивное  

исполнение основного электрооборудования, ОРУ и ЗРУ; методы расчета 

основных режимов работы электростанций  и  методы  контроля  качества  
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вырабатываемой  электроэнергии; принципиальные  схемы  защиты  и  

автоматики  электрической  части  электростанции; меры по охране труда и 

экологии и их выполнение;  правила оформления технической документации на 

электростанции. 

уметь:  проводить  расчеты  токов  коротких  замыканий  (КЗ),  расчеты  

режимов работы  электрической  части  электрической  станции,  выбирать  

основное электротехническое  оборудование  (трансформаторы,  выключатели,  

разъединители, измерительные  трансформаторы);  читать  принципиальные  

схемы  электрических соединений  и  схемы  защиты  и  автоматики;  выполнять  

монтажные,  наладочные  и проверочные  работы  по  основному  

электрооборудованию  и  вторичным  цепям  (под руководством персонала 

станции). 

владеть:  навыками сбора и обработки информации на электростанции; 

выбора компоновки  основного  электросилового  оборудования  наОРУ  и  ЗРУ  

при  проектировании; ведение режимов работы электростанции по диспетчерским 

графикам; организации  работы  персонала  в  нормальных  условиях  и  в  

аварийных  ситуациях; совершенствования экспериментальных и теоретических 

исследований по направлению. 
 

5. Формы проведения производственной практики 
 

Формами и прохождения производственной практики, в зависимости от 

места ее прохождения могут быть лабораторная и заводская. 
 

6. Место и время проведения производственной практики 
 

Место  проведения  практики:  учебно-производственные  лаборатории  

кафедры электроснабжения и электротехники,  предприятия  и организации: ОАО 

"Саянскхимпласт", ЗАО "Илимхимпром", ООО "Азотно-туковый завод", ООО 

"Усольехимпром", ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", ОАО "Ангарский 

завод полимеров", ОАО "Фармасинтез", ОАО "Пластик", ЗАО "Сибавиастрой", 

ОАО "Иркутский керамический завод", ОАО "Комбинат "Братскжелезобетон", 

ЗАО "Кремний", ОАО "СУАЛ-ПМ", ОАО "Братский завод ферросплавов", ОАО 

"РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО "СУАЛ" филиал "ИркАЗ-СУАЛ", 

ЗАО "Системы теплообеспечения",  ООО "Драйв-алюминиевые конструкции", 

ОАО "Мегетский завод металлоконструкций", ОАО "Восточно-Сибирский 

машиностроительный завод", ОАО "ИРКУТСККАБЕЛЬ", Филиал ООО "Русская 
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инжинеринговая компания" в г. Братске, Филиал ООО "Русская инжинеринговая 

компания" в г. Шелехове, ОАО "Иркутский релейный завод", ОАО ПО 

"Иркутский завод тяжелого машиностроения", ЗАО "Актех-Байкал", ОАО ПО 

"Усольмаш", ОАО "Иркутский завод дорожных машин", ЗАО "ЭНЕРПРЕД", ЗАО 

"Корпорация "ЭНЕРПРОМ", ИАЗ-филиал ОАО "НПК "Иркут", ОАО "СТЭМИ - 

2", ОАО "Центральный ремонтно-механический завод", ООО 

"Черемховгидромаш", ООО "Свирский ремонтно-механический завод". 

Производственная  практика  проходит  в  течение  2-х  недель.  Сроки 

прохождения практики соответствуют графику учебного процесса. 
 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 
 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

форми-рование  элементов  следующих  компетенций  в  соответствии  с ФГОС  

ВО  направления подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника»: 

общекультурные (ОК): 

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

общепрофессиональные и профессиональные (ОПК и ПК): 

готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт 

технологического оборудования электроэнергетической и электротехнической 

промышленности(ПК- 22); 

способностью к проверке технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования и организации профилактических осмотров и текущего 

ремонта(ПК-28); 
 

8. Структура и содержание производственной практики 
 

Общая трудоемкость  практики  составляет 3  зачетные  единицы,  108 ч. Во  

время производственной практики магистрант изучает: 

 патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью, 

 их использования при выполнении выпускной квалификационной работы, 

 методы исследования и проведения экспериментальных работ, 

 правила эксплуатации исследовательского оборудования, 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных, 



  

155 

 

  физические  и  математические  модели  процессов  и  явлений,  

относящихся  к исследуемому объекту, 

 информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере, 

 принципы организации компьютерных сетей и телекоммуникационных 

систем, 

 требования к оформлению научно-технической документации, и выполняет: 

 анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по 

теме исследований, 

  теоретическое  или  экспериментальное  исследование  в  рамках  

поставленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент, 

 анализ достоверности полученных результатов, 

  сравнение  результатов  исследования  объекта  разработки  с  

отечественными  и зарубежными аналогами, 

 анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а 

также технико-экономической эффективности разработки. 

Структура и содержание практики представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

№  

п/п 
Разделы (этапы) практики Формы текущего контроля 

1. 
Оформление документов, вступительная 

беседа, производственный инструктаж 

Наличие документов, записи в 

журнале инструктажа по ТБ 

2. 
Сбор информации, еѐ обработка и анализ, 

патентный поиск 
Наличие материала 

3. Производственный этап Опрос 

4. 
Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала  
Проверка работы. Опрос  

5. Оформление отчѐта по практике Наличие материала 

6. 
Выполнения индивидуального задания 

руководителя практики от кафедры 
Проверка работы 

7. Выполнение задания по стандартизации Проверка работы 

8. Подготовка отчета по практике Собеседование  
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9. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике 
 

При  прохождении  практики  обучающимся  даѐтся  возможность  

ознакомиться  и изучить  научно-исследовательские  и  научно-   

производственные  технологии, используемые  на  энергетических  предприятиях.  

Например,  программы  расчѐта  и оптимизации  установившихся  режимов  

электрических  систем,  статической устойчивости,  токов  короткого  замыкания,  

AUTOCAD, MODUS,  автоматизированные системы проектирования систем 

электроснабжения, методы расчѐта устройств релейной защиты и автоматики, 

современные компьютерные технологии и прочее. 
 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

попроизводственной  практике 
 

Рекомендации  по  прохождению  практики,  а  именно:  по  сбору  

информации,  еѐ обработке  и  анализу,  проведению  патентного  поиска,  

систематизации  собранного материала,  форме  представления  полученных  

результатов  исследований  даются руководителем практики от предприятия и 

кафедры. 

Задание  на  практику  выдаѐт  кафедра  после  определения  точного  места 

прохождения практики. Характер задания может быть научно-производственным. 
 

11.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 
 

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации 

обучающихся  по  научно-производственной  практике  включает  в  себя  

комплект методических  и  контрольных  измерительных  материалов,  

предназначенных  для оценивания  компетенций  на  разных  стадиях  обучения  

на  соответствие  (или несоответствие)  уровня  их  подготовки  требованиям  

соответствующего  ФГОС  ВОпо завершению освоения основной 

образовательной программы по направлению. 
 

12.  Формы промежуточной аттестации (по итогам 

производственнойпрактики) 
 

Аттестация  по  итогам  практики  проводится  на  основании  

оформленного  в соответствии  с  установленными  требованиями  письменного  
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отчета  и  отзыва руководителя  практики. По итогам  аттестации  выставляется  

оценка. Время  аттестации назначается  руководителем  от  кафедры,  но  не  

позднее  двух  недель  с  начала  нового семестра. 

Отчет является  основным документом  о  выполнении  обучающимися  

программы практики.  К  составлению  отчета  необходимо  приступать  с  первых  

дней  работы  на практике.  Требования  к  оформлению,  структура  и  

содержание  отчета  по  практике содержатся в методических рекомендациях. 
 

13.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  производственной  

практики 
 

а) основная литература 

 1. Правила устройства электроустановок – М.(СПб.): 1999…2012. Седьмое 

издание (издается отдельными разделами и главами в разных издательствах).  

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – СПб.: 

АНО ОУ УМИТЦ, 2003.  

3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003.  

4. Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185- 

94. – М.: Энергоатомиздат, 1995.  

5. Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов. 

Межгосударственный стандарт. ГОСТ 14209-97 (МЭК 354-91).  

6. ГОСТ 27514-87. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в 

электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ. – М.: 

Издательство стандартов, 1988.  

7. ГОСТ Р 50270-92.Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в 

электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ. – М.: Издательство 

стандартов, 1993.  

8. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: 

Издательство МЭИ, 2005. 
 

б) дополнительная литература:  

9. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. – М.: «Мастерство», 2001 

(переиздания в 2002 и 2005 гг.).  

10. Ристхейн Э.М. Электроснабжение промышленных установок. – М.: 

Энергоатомиздат, 1991.  
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11. Постников Н.П., Рубашов Г.М. Электроснабжение промышленных 

предприятий. – Л.: Стройиздат, Л.О., 1989.  

12. Цигельман И.Е., Тульчин И.К. Электроснабжение, электрические сети и 

освещение. – М.: Высшая школа, 1969.  

13. Козлов В.А. Городские распределительные электрические сети. – СПб.:  

Издательство Политехнического университета, 2005. 

14. Басс Э.И., Дорогунцев В.Г. Релейная защита электроэнергетических систем. – 

М.: Издательство МЭИ, 2002.  

15. РД 34.35.310-97. Общие технические требования к микропроцессорным 

устройствам защиты и автоматики энергосистем. – М.: СПО ОРГРЭС, 1997. в) 

сайты фирм – основных производителей электротехнического оборудования: 

АВВ, Симменс, Электросила. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека http://gpntb.ru 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН (ГПНТБСО 

РАН) http://www.spsl.nsc.ru/ 

http:/www.ps-electrik.ru 

http:/www.ielectro.ru 

 http:/www.elec..ru 

 http:/www.elektrocentr..ru 

 http:/www.electrob..ru 

 http:/www.electronpribor.ru 
 

14. Материально-техническое обеспечение производственной  практики 
 

Материально-техническое обеспечение практики включает в себя: 

  лаборатории  кафедры  Эс иЭ,  компьютерные  классы  с  подключением  их  

к системе телекоммуникаций (электронная почта, Интернет); 

 аппаратное и программное обеспечение для подготовки к проведению 

занятий в рамках индивидуального задания по практике. 

Все  вышеперечисленные  объекты  соответствуют  действующим  

санитарным  и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских работ. 

 

http://www.rsl.ru/
http://gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
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Приложение 5.3  
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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1. Общие положения 
 

Одним из элементов учебного процесса подготовки магистров по 

направлению13.04.02  «Электроэнергетика  и  электротехника»  является  

педагогическая  практика, которая  способствует  подготовке  будущего  магистра  

к  осуществлению образовательного  процесса  в  образовательных  организациях  

высшего  образования.  

Она  предусматривает  разработку  учебных  материалов  и  проведение  

занятий  по дисциплинам направления в рамках программы подготовки 

магистров. 

Программа  педагогической  практики  направления  подготовки  13.04.02 

«Электроэнергетика и  электротехника» разработана  в  соответствии  с  

требованиями, изложенными в следующих законодательных документах: 

  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (от  29 

декабря  2012  г. №  273-Ф3  (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от  06.04.2015)  (с  изм.  

и  доп., вступ. в силу с 31.03.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от  19.12.2013 №  1367  (ред.  от  15.01.2015)  

"Об утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности по  образовательным  программам  высшего  образования    

программам  бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 31402); 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего 

образования  по  направлению  подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика  и 

электротехника»  (уровень  магистратуры),  утвержденный  приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г.  

№ 1500; 

  Учебный  план  по  направлению  подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика  

и э лектротехника». 

Педагогическая  практика  призвана  обеспечить  функцию  связующего  

звена между  теоретическими  знаниями,  полученными  при  освоении  основной 

образовательной  программы,  и  практической  деятельностью  по  внедрению  

этих знаний в реальный учебный процесс. 
 

2. Цели педагогической практики 
 

Целями педагогической практики являются: 
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  закрепление  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  магистрантами  в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

  практическое  освоение  магистрантами  методики  проведения  

лекционных, лабораторных и практических занятий; 

приобретение  магистрантами  опыта  начальной  практической 

преподавательской работы в университете; 

  приобретение магистрантами практических навыков  и  компетенций  в  

сфере профессиональной преподавательской  деятельности. 
 

3.  Задачи педагогической практики 
 

Задачами педагогической практики являются: 

  ознакомление  магистрантов  с  постановкой  учебной  и  учебно-

методической работы  на  кафедре,  в  вузе,  изучение  нормативных  документов  

по  организации учебного процесса, правил внутреннего распорядка вуза; 

  ознакомление  магистрантов  с  постановкой  лекций,  практических  и 

лабораторных  занятий,  с  организацией практик,  учебно-научных 

исследовательских работ, курсового проектирования, выпускной 

квалификационной работы; 

  ознакомление  магистрантов  с  методикой  подготовки  и  проведения 

разнообразных форм учебных занятий; 

  ознакомление  магистрантов  с  методикой  анализа  проведенных  учебных 

занятий; 

ознакомление  магистрантов  с  современными  образовательными 

информационными технологиями; 

  подготовка  магистрантов  к  проведению  пробных  занятий  (лекция, 

практическое,  лабораторное  занятие),  привлечение  магистрантов  к  подготовке 

мультимедийных материалов для учебного процесса; 

 разработка магистрантом учебно-методической документации для 

проведения занятий; 

  разработка  и  проведение  магистрантом  пробной  лекции  под  контролем 

преподавателя по теме, связанной с его научно-исследовательской работой; 

 проведение магистрантом лабораторных и практических занятий; 

 разработка магистрантом методов контроля знаний студентов; 
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 привитие магистрантам навыков самообразования и 

самосовершенствования, содействие активизации научно-педагогической 

деятельности; 

 развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими 

целями обучения  и  воспитания,  изложенными  в  основной  образовательной  

программе подготовки магистра. 
 

4.  Место педагогической практики в структуре ОП направления подготовки 

магистров 
 

Педагогическая  практика  входит  в  Блок  2  «Практики,  в  том  числе  

научно-исследовательская работа (НИР)» который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Педагогическая  практика  представляет  собой  вид  учебных  занятий, 

непосредственно  ориентированных  на  профессионально-практическую  

подготовку обучающихся.  Педагогическая  практика  проводится  в  рамках  

общей  концепции магистерской  подготовки.  Основная  идея  практики  

заключается  в  формировании  у обучающихся технологических умений, 

связанных с педагогической деятельностью, а также коммуникативных умений, 

отражающих взаимодействия с людьми. 

Виды  деятельности  обучающихся  в  процессе  прохождения  практики 

предполагают  формирование  и  развитие  стратегического  мышления,  

панорамного видения ситуации, умение руководить группой людей. Кроме того, 

практика должна способствовать  процессу  социализации  личности  

обучающихся,  переключению  на педагогическую деятельность, усвоению 

общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной 

деловой культуры будущих магистров. 

Для успешного прохождения педагогической практики обучающиеся 

должны:  

знать  структуру  и  содержание  федерального  государственного 

образовательного  стандарта  по  направлению  подготовки,  современные  

технологии преподавания, отражающие специфику предметной области; 

уметь  анализировать  учебное  занятие,  характеризовать  его  структуру, 

используемые  методы  обучения;  находить  и  использовать  научно-

техническую информацию  в  исследуемой  области  из  различных  ресурсов;  

представлять  итоги профессиональной деятельности  в  виде  отчетов,  рефератов,  
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статей,  оформленных  в соответствии  с  предъявляемыми  требованиями;  

разрабатывать  различные  виды учебно-программной  и  методической  

документации;  развивать  потребности  в самообразовании; 

владеть  навыками  анализа,  проектирования, реализации,  оценивания  и  

коррекции образовательного процесса в высшей школе; навыками публичных 

выступлений,  дискуссий,  проведения  занятий;  культурой речи,  общения,  

взаимоотношения  с коллегами. 
 

5.  Формы проведения педагогической практики 
 

Форма проведения педагогической практики кафедральная. 

Педагогическая  практика  проводится  в  форме  аудиторной  и  

внеаудиторной, включая  задания  для  самостоятельного  выполнения  работы  со  

студентами университета  младших  курсов  направлений  подготовки  бакалавров  

(участие магистранта  в  подготовке  и  проведении  лекций,  практических  

занятий,  разработка инновационных  методов  ведения  занятий  со  студентами,  

подготовка  деловых  игр, кейсов,  материалов  для  практических  работ,  

организация  и  проведение воспитательных  мероприятий,  другие  формы,  

определенные  научным руководителем.Педагогическая  практика  является  

одной  их  форм  профессионально-практической  подготовки  магистров  в  

высшей  школе  и  проводится  в образовательных  организациях,  высшего  

образования,  обладающих  необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 
 

6.  Место и время проведения педагогической практики 
 

Базой  для  проведения  педагогической  практики  по  данной  

магистерской программе  является  выпускающая  кафедра  электроснабжения  и 

электротехники (далее   Эс и Э) университета. 

В  соответствии  с учебным  планом  направления  подготовки  магистров,  

время проведения  педагогической  практики     четвертый  семестр,  после  

окончания экзаменационной сессии в течение двух недель. 

Перед  началом  практики  проводится  организационное  собрание,  на  

котором обучающимся сообщается вся необходимая информация по проведению 

практики. 

График  работы  магистрантов  составляется  в  соответствии  с  

расписанием учебных  дисциплин  по  согласованию  с  профессорско-
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преподавательским  составом кафедры  Эс иЭ,  а  также  других  кафедр,  

обеспечивающих  учебный  процесс  по данному направлению. 
 

7.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохожденияпедагогической практики 
 

В  процессе  прохождения  педагогической  практики  у  обучающихся  по 

направлению  подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика  и  электротехника» 

формируются следующие компетенции: 

общекультурные (ОК): 

  способность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  

творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные и профессиональные (ОПК И ПК): 

  способность  применять  современные  методы  исследования,  оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 
 

8.  Структура и содержание педагогической практики 
 

№  

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость видов учебной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов в час. 
Формы 

текущего 

контроля Теорети-

ческие 

занятия 

Исследова-

тельская 

работа  

Самосто- 

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационный  2 - 4 Собеседование 

 

1.1. Ознакомление с 

программой практики. 

Составление 

индивидуального плана 

работы 

2 - 4 Собеседование 

2. Методический 4 4 35 Опрос 

 

2.1. Изучение учебной и 

учебно методической 

литературы и кафедры 

(нормативных документов 

для организации учебной 

практики, правил 

внутреннего распорядка и 

т.д.) 

2 30 57 Опрос 
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1 2 3 4 5 6 

 

2.2. Изучение методического 

обеспечения учебного 

процесса (рабочих 

программ, информационного 

обеспечения и 

лабораторного 

оборудования) 

2 2 20 Опрос 

3. Педагогический 6 4 20 
Проверка 

выполнения  

 

3.1. Посещение занятий 

преподавателей кафедры 
6 - - 

Проверка 

выполнения  

3.2. Подготовка к 

проведению занятий со 

студентами 

- - 20 --- 

3.3. Проведение занятий со 

студентами 
- 4 - 

Проверка 

выполнения  

4. Воспитательный 2 2 18 
Проведение 

мероприятий 

 

4.1 Проведение 

воспитательных 

мероприятий, в т.ч. на 

кураторском часе  

2 2 18 
Проведение 

мероприятий 

5. 

Анализ проведенной работы 

и под готовка материалов 

для отчета  

- 2 5 Защита отчета 

 ИТОГО: 108 часов 14 12 82  

 

9.  Образовательные и научно-исследовательские технологии, используемые 

на педагогической практике 
 

В  ходе  прохождения  педагогической  практики  магистранты  используют  

элементы современных образовательных технологий: 

  диалоговые  технологии,  связанные  с  созданием  коммуникативной  

среды, расширением  пространства  сотрудничества  в ходе  постановки  и  

решения  воспитательно-образовательных задач; 

 технологии профессиональной социализации, направленные на создание 

профессионально-ориентированной  среды  за  счет  использования  

компьютерных технологий, организацию продуктивного общения в процессе 

овладения будущей профессией педагога и организацию преемственной 

практики; 
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  информационные  и  интерактивные  технологии  (мультимедийные  

презентации,  тестовые  технологии  контроля  учебных  достижений  студентов  и  

др.),  позволяют,эффективно  организовать  самостоятельную  работу,  

индивидуализировать процесс обучения,  активизировать познавательную 

деятельность обучающихся и установить с ними диалоговое взаимодействие. 
 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентовпо 

педагогической практике 
 

Во  время  педагогической  практики  магистрант  самостоятельно  

осваивает структуру и содержание ФГОС ВО направления подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника»,  рабочий учебный план  

соответствующего  направления,  рабочие программы дисциплин (модулей) 

рабочего учебного плана. 

В соответствии с индивидуальным планом обучения готовит и проводит в 

присутствии опытного преподавателя пробные лекции, практические и 

лабораторные занятия по учебной дисциплине,  близкой к исследуемой в 

выпускной квалификационной работе магистра проблеме. 

Кроме того, планирует и проводит воспитательную работу со студентами 

(под руководством кураторов и руководителя педагогической практики). 

В процессе педагогической практики текущий контроль за работой 

магистрантов,  в том числе самостоятельной, осуществляется руководителем 

практики,  отдельная промежуточная аттестация по отдельным разделам практики 

не требуется. 
 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестацииобучающихся по педагогической практике 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  аттестации 

обучающихся  по  педагогической практике  включает  в  себя  комплект 

методических  и  контрольных измерительных материалов, предназначенных для 

оценивания компетенций на разных стадиях обучения на соответствие  (или 

несоответствие) уровня их подготовки требованиям  соответствующего ФГОС 

ВОпо завершению освоения основной образовательной программы по 

направлению. 
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12. Формы аттестации по итогам педагогической практики 

Педагогическая практика считается завершенной при условии выполнения 

магистрантом всех требований программы практики. 

Магистранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии 

документации по практике. 

По итогам практики студент-магистрант должен предоставить: 

 индивидуальный план практиканта; 

  методический  пакет  по  избранной  учебной  дисциплине  (конспект  

лекции, проведенной магистрантом;  10 тестовых заданий по дисциплине; 

публикации по теме учебной дисциплины за последний год); 

 отчет по практике  (к отчету должны быть приложены 3  отчета-рецензии 

посещенных магистрантом занятий и 2 плана-конспекта проведенных 

магистрантом занятий). 

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

магистрантом работе в период практики, а также краткое описание кафедры и 

организация ее деятельности,  выводы и предложения. Для оформления отчета 

магистранту выделяется 2-3 дня после завершения практики. 

Отчет по практике включает следующие разделы: 

1. Введение (место, цель и задачи практики). 

2. Описание базы практики (кафедры ТиОЭ) и направлений деятельности. 

3. Последовательное описание выполненных практикантом задач. 

3. Выводы. 

4. Список литературы. 

5. Приложения. 

Отчет  оформляется  на  листах  формата А4  в  соответствии  с  СТО  1.701-

2010 «Текстовые документы. Общие требования к построению и оформлению». 

Сроки сдачи отчета устанавливаются кафедрой Эс иЭ на собрании по 

вопросам практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения  и учитывается  при проведении  итогов  

промежуточной  аттестации  студентов. 

Итоговая документация студентов по практике остается на кафедре. 
 

 



  

168 

 

13.  Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической 

практики. 
 

а) основная литература 

1. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. Учебное пособие.6-е 

изд., стереотип.  М.: Академия, 2006. 

2. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология: учебное пособие. Изд. 4-е/Ростов 

н/Д: Феникс, 2006. 

3. Оганесян Н.Т. Педагогическая психология. Система разноуровневых 

контрольных заданий: учебное пособие для вузов.  М.: КНОРУС, 2006. 

4. Захарова И.Г.  Информационные технологии в образовании. Учебник /5-е изд., 

стереотип.  М.: Академия, 2008. 
 

б) дополнительная литература:  

5. Суховершина А.В. и др.Тренинг делового (профессионального) общения. 

Учебное пособие.  М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2009. 
 

в) электронные издания и Интернет-ресурсы 

ЭБС «iboolts»fhttp://ibooks.ru/home.nhn): 

6. Бордовская Н., Реан А. Педагогика: учебное пособие.  СПб.: Питер, 2011. 

7. Регуш Л.А., Орлова А.В. Педагогическая психология: учебное пособие.  СПб.: 

Питер, 2010. 

ЭБС «Изд-во «Лань» (Шо://е.1ап book.com): 

8. Солнцева Н.В. Динамика изменений мотивационной структуры педагога в 

процессе профессионализации.  М.: Флинта, 2012. 

9. Бражник Е.И., Мартыненко Л.Г.Педагогические технологии оценивания в 

современных университетах Франции и России: Монография. СПб.:РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2010. 
 

14. Материально-техническое обеспечение педагогической практики 
 

Материально-техническое  обеспечение  педагогической  практики  

включает  всебя: 

 лаборатории кафедры Эс иЭ, компьютерные классы с подключением их к 

системе телекоммуникаций (электронная почта, Интернет); 

 аппаратное и программное обеспечение для подготовки к проведению 

занятий в рамках индивидуального задания по практике. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс учетом 

рекомендаций  ОП  ВОпо  направлению  13.04.02  «Электроэнергетика  и 

электротехника», программа подготовки «Оптимизация развивающихся систем 

электроснабжения». 
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Приложение 5.4  
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1. Общие положения 
 

Преддипломная  практика  является  составной  частью  образовательной 

программы  высшего образования. Преддипломная практика направлена на 

расширение и  закрепление теоретических и  практических знаний,  полученных 

магистрантами  в процессе обучения,  совершенствование  навыков проектной и 

экспертной деятельности, на расширение массива и структурирование 

эмпирического материала для подготовки проекта,  составляющего основную 

часть магистерской диссертации.  

Программа  преддипломной  практики  направления  подготовки  13.04.02  

«Электроэнергетика и электротехника» разработана в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих законодательных документах: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 31.03.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от  19.12.2013 N  1367  (ред.  от  15.01.2015)  

"Об утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности по  образовательным  программам  высшего  образования  -  

программам  бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31402); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования  по  направлению  подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика  и  

электротехника» (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. N 1500; 

  Учебный  план  по  направлению  подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика 

и электротехника». 

Преддипломная практика способствует закреплению и развитию у 

магистрантов практических навыков, связанных с анализом внешней и 

внутренней среды предприятий  (организаций)  научно-образовательной и  

социокультурной  сферы. Преддипломная практика имеет большое значение для  

выполнения магистерской диссертации и для подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 
 

2. Цели преддипломной практики 
 

Целями преддипломной практики являются: 
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 знакомство со структурой предприятия, которое является базой 

преддипломной практики; 

  закрепление  теоретических  и  практических  знаний,  полученных  

студентами при изучении специальных дисциплин; 

 изучение прав и обязанностей мастера цеха, участка; 

 изучение порядка оформления и осуществления операций по изменению 

режимов работы энергетического оборудования; содержания и объема текущего, 

среднего и капитального ремонтов, графики ремонтов, оформление сдачи и 

приема оборудования из ремонта, системы оценки качества ремонта; 

 изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

предприятии; мероприятий по энергосбережению; 

 приобретение практических навыков работы с технической документацией; 

 формирование представления о производственных отношениях, охране 

труда и технике безопасности. 
 

3. Задачи преддипломной практики 
 

Задачи преддипломной практики заключаются в ознакомлении с 

программой и методикой работ той организации  (производственное предприятие, 

теплоэлектростанция, щитовая и т.д.), в которой проводится практика. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 знакомство с организационной структурой предприятия (организации), 

характеристикой и показателями работы; 

 знакомство с оборудованием и оснасткой рабочих мест основных и 

вспомогательных цехов предприятия; 

 изучение правил техники безопасности, охраны труда и преддипломной 

санитарии; 

  применительно  к конкретному рабочему  месту;  знакомство  с  решением  

вопросов охраны окружающей среды и вопросами безопасности 

жизнедеятельности; 

  знакомство  с должностными  и  иными  инструкциями применительно  к 

конкретному рабочему месту; 

  знакомство с содержанием и объемом текущего,  среднего,  капитального 

ремонтов, графиком ремонтов, оформлением сдачи и приема оборудования из 

ремонта, системой оценки качества ремонта; 

 знакомство с мероприятиями по энергосбережению. 
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Задачей практики является также сбор материалов, необходимых для 

написания выпускной квалификационной работы (ВКР). При прохождении 

практики могут быть намечены разделы самостоятельной творческой части 

работы и проведены специальные (лабораторные) измерения, исследования и 

вычисления. 

Для написания магистерской работы может использовать, кроме 

самостоятельно полученных данных, фондовые материалы организаций. 
 

4. Место преддипломной практики в структуре ОП направления подготовки 

магистров 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования направления подготовки магистров 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» преддипломная практика является 

обязательной и входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Преддипломная практика может проводиться на предприятиях, в 

организациях, учреждениях, деятельность которых связана с производством, 

передачей, распределением, учѐтом электрической энергии, эксплуатацией и 

ремонтом электротехнического оборудования,  в  службах  релейной  защиты  и  

автоматики  сетевых  предприятий  и электростанций, а также в лабораториях 

кафедры электроснабжения и электротехники. 

Студенты имеют возможность по согласованию с кафедрой самостоятельно 

выбирать предприятие для прохождения практики в соответствии с характером и 

местом предстоящей  деятельности  после  окончания  обучения  и  защиты 

магистерской  диссертации. 

Для успешного прохождения педагогической практики обучающиеся 

должны: 

знать особенности поведения в нестандартных ситуациях, методы 

определения приоритетных решений,  методы  экспериментальной работы,  

исследовательские  методы; 

уметь  вести  себя  в  нестандартных  ситуациях,  формулировать  цели и  

задачи исследования,  интерпретировать  и  представлять результаты  научных 

исследований, выполнять исследования; 
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владеть методами поведения в нестандартной ситуации, способностью 

формулировать  цели  и  задачи  исследования  и  создавать  критерии  оценки,  

способностью планировать  и  ставить  задачи  исследования,  выбирать  методы  

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований, способностью самостоятельно выполнять исследования. 
 

5. Формы проведения преддипломной практики 
 

Преддипломная практика может быть реализована в формах: практика по 

получению профессиональных умений и опыта, профессиональной деятельности, 

научно-исследовательской работы. 

Практика также  может  включать  в  себя лабораторную  и  заводскую 

работу  по изучению  специальной  научной литературы,  достижений  

отечественной  и  зарубежной науки в соответствующей области знаний; сбор, 

обработку,  анализ и систематизацию научно-технической информации по теме; 

участие в проведении научных исследований  или  выполнении  технических  

разработок;  выступление  с  докладом  на конференциях. 
 

6. Место и время проведения преддипломной практики 
 

Студенты  проходят  практику  на  промышленных  предприятиях  города  

Иркутска и Иркутской области. Преддипломная практика проходит в течение 16-

ти недель. Сроки прохождения практики соответствуют графику учебного 

процесса. 
 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохожденияпреддипломной практики 
 

В процессе прохождения педагогической практики у обучающихся по 

направлению  подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика  и  электротехника»  

формируются следующие компетенции: 

общекультурные и общепрофессиональные (ОК и ОПК): 

 способность формулировать цели и: задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способность  применять  современные  методы  исследования,  оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 
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профессиональные компетенции (IIK): 

способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений(ПК-7). 

 готовность использовать современные и перспективные компьютерные и 

информационные технологии (ПК-9); 

способностью  осуществлять  технико-экономическое  обоснование проектов 

(ПК-11); 

  способностью  использовать  элементы  экономического  анализа  в 

организации и проведении практической деятельности на предприятии (ПК-13); 

способностью  разрабатывать  планы  и  программы  организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-14); 

  способностью  владеть  приемами  и  методами  работы  с  персоналом, 

методами  оценки  качества  и  результативности  труда  персонала, обеспечения 

требований безопасности жизнедеятельности (ПК-17); 

 способностью определять эффективные производственно-технологические 

режимы работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 
 

8.  Структура и содержание преддипломной практики 
 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 24 зачетных 

единиц, 16 недель, 864 часов. 
 

№  

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу и               

трудоемкость в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. Подготовительный этап 10  

1.1 

Посещение организационного собрания, 

получение индивидуального задания на 

практику. 

4 Опрос 

1.2 

Оформление пропуска на предприятие. 

Вводный инструктаж по ох ране труда и 

пожарной безопасности 

3 Опрос 

1.3 
Ознакомительная (установочная) лекция 

на предприятии. 
3 

Опрос 

Плакаты 

2. Производственный этап 854  
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1 2 3 4 

2.1 
Изучение структурной схемы под станции 

30 
Опрос 

Плакаты 

2.2 
Знакомство со службами диагностики и 

ремонта силового электрооборудования 
50 

Опрос 

Плакаты 

2.3 

Изучение основных потребителей 

электроэнергии, их категория по степени 

надежности электроснабжения, источники 

электроснабжения 

50 
Опрос 

Плакаты 

2.4 
Изучение мероприятий по учету и 

экономии электроэнергии. 
30 

Опрос 

Плакаты 

2.5 

Изучение мер, обеспечивающих 

электробезопасность обслуживающего 

персонала. 

30 
Опрос 

Плакаты 

2.6 

Изучение вопросов экономики и 

организация управления в электрических 

сетях. 

30 
Опрос 

Плакаты 

2.7 

Изучение вопросов охраны труда и 

техники безопасности на производстве, 

охраны окружающей среды. 

30 
Опрос 

Плакаты 

2.8 

Ознакомление с организацией работы 

персонала по обслуживанию 

технологического оборудования. 

30 
Опрос 

Плакаты 

2.9 

Изучение организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта 

оборудования. 

30 
Опрос 

Плакаты 

2.10 
Изучение нормативно-правовых 

документов. 
50 

Опрос 

Плакаты 

2.11 

Изучение метрологического обеспечения 

технологических процессов при 

использовании типовых методов контроля 

работы технологического оборудования и 

качества выпускаемой продукции. 

40 
Опрос 

Плакаты 

2.12 
Изучение средств автоматизации. 

40 
Опрос 

Плакаты 

2.13 
Ознакомление с метрологическим 

обеспечением технологических процессов. 
40 

Опрос 

Плакаты 

2.14 

Изучение экологической безопасности на 

производстве, экозащитных мероприятий 

и мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению. 

32 
Опрос 

Плакаты 
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1 2 3 4 

2.15 

Изучение литературы по выполнении 

работ по стандартизации и подготовке к 

сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и 

материалов. 

32 Отчет 

2.16 

Изучение оперативных планов работы 

первичных производственных 

подразделений, планированию работы 

персонала и фондов оплаты труда. 

30 Отчет 

2.17 
Изучение научно- исследовательской 

деятельности предприятия. 
80 Отчет 

2.18 Изучение работы подразделения. 80 Отчет 

2.19 Подготовка отчета по практике. 120 Отчет 

 ИТОГО: 864 часов  

 

9.  Образовательные и научно-исследовательские технологии, используемые 

на преддипломной практике 
 

В  ходе  прохождения  преддипломной  практики  магистранты  используют 

элементы современных образовательных технологий: 

  диалоговые  технологии,  связанные  с  созданием  коммуникативной  

среды, расширением  пространства  сотрудничества  в  ходе  постановки  и  

решения воспитательно-образовательных задач; 

  технологии  профессиональной  социализации,  направленные  на  создание 

профессионально-ориентированной  среды  за  счет  использования  

компьютерных технологий,  организацию  продуктивного  общения  в  процессе  

овладения  будущей профессией педагога и организацию преемственной 

практики; 

информационные  и  интерактивные  технологии  (мультимедийные 

презентации,  тестовые технологии  контроля учебных достижений  студентов  и  

др.), позволяющие  эффективно  организовать  самостоятельную  работу, 

индивидуализировать  процесс  обучения,  активизировать  познавательную 

деятельность обучающихся и установить с ними диалоговое взаимодействие. 
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10.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

преддипломной практике 
 

Во  время  преддипломной  практики  магистрант  самостоятельно  

осваивает структуру и содержание ФГОС ВО направления подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника», рабочий учебный план соответствующего 

направления, рабочие программы дисциплин (модулей) рабочего учебного плана. 

Перед отъездом на практику студенты на установочном собрании по 

практике получают инструктаж о местах практики и средствах передвижения, 

порядке прохождения практики, порядке оформления дневника по практике, 

отчета, характеристики и защиты отчета по практике по ее окончании. Студенты 

получают дневник прохождения практики, методические указания и другие 

материалы  по решению и указанию кафедры. 
 

11.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  по преддипломной практике  включает в  себя комплект 

методических и  контрольных измерительных материалов, предназначенных для 

оценивания компетенций на разных стадиях обучения на соответствие  (или 

несоответствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС 

ВОпо завершению освоения основной образовательной программы по 

направлению. 
 

12.  Формы аттестации по итогам преддипломной практики 
 

Преддипломная практика считается  завершенной при условии выполнения 

магистрантом всех требований программы практики. 

Магистранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии 

документации по практике. 

По итогам практики студент-магистрант должен предоставить: 

 индивидуальное задание. Оно предполагает более глубокое знакомство с 

технологическим  процессом  и  конструкцией  одного  элемента  

технологической  схемы энергетического предприятия. Например, назначение, 

принцип действия и конструкция деаэраторной установки, теплообменника, 

конденсационной установки, золоуловителя и т.д. Темы индивидуального задания 

прорабатываются непосредственно с руководителем ВКР; 
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 отчет по практике  (к отчету должны быть приложены 3  отчета-рецензии 

посещенных магистрантом занятий и 2 плана-конспекта проведенных 

магистрантом занятий). 

Отчет по практике составляется студентом в соответствии с полученным 

индивидуальным заданием на основании материалов, полученных 

непосредственно на рабочем месте, во время изучения и личных наблюдений за 

производственным процессом. 

Дневник преддипломной практики подписывается руководителем практики 

предприятия и заверяется печатью предприятия. 

Студент работает над отчетом в течение всего периода практики. 

По окончании практики студенты сдают зачет с оценкой. К зачету студент 

должен составить отчет и заполнить дневник преддипломной практики, в котором 

отражена вся практическая работа студента в период практики. 

Перед  сдачей  зачета  по  преддипломной  практике  руководитель  

практики  от предприятия совместно с преподавателем составляют на каждого 

студента характеристику, в которой отражается анализ деятельности студента на 

рабочем месте. 

При  оценке  работы  студента  на  практике  учитывается  качество  

составления отчета и дневника, знания студента по вопросам содержания 

практики. 
 

13.  Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики. 
 

а) основная литература 

1. АлександровK.K., Кузьмина Е.Г. Электротехнические чертежи и схемы   М.: 

Издательство  МЭИ, 2007, 300с. 

2. Басс Э.И.,Дорогунцев В. Г. Релейная защита электроэнергетических систем. М. 

Изд. МЭИ,  2006, 291 с. 

3. Левицкий В.Н.,Исмаилов Т.А.Механическая часть воздушных линий 

электропередачи. Махачкала, изд. МГОУ, 2006. 
 

б) дополнительная литература:  

4. ФедосевА.М.Релейная защита электроэнергетических систем. М.: Энергия, 

1976,  291 с. 

5. ФедосевА.М.Правила устройства электроустановок.  СПб, 2006. ДЕАН. 
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6. Макаров Е.Ф. Справочник по электроэнергетическим сетям Т.-1.  М., 1999,  

Папирус Про. 

7.  МакаровЕ.Ф.Справочник по электроэнергетическим сетям Т.-2. М., 2003,  

Папирус Про. 

8.  МакаровЕ.Ф.Справочник по электроэнергетическим сетям Т.-3. М., 2004,  

Папирус Про. 

9. МакаровЕ.Ф.Справочник по электроэнергетическим сетям Т.-4. М., 2005,  

Папирус Про. 

11. РожковаЛ.Д.[и др.] Электрооборудование электрическихстанций и 

подстанций учебник. М., 2005, Академия. 
 

в) электронные издания и Интернет-ресурсы 

ЭБС «iboolts»fhttp://ibooks.ru/home.nhn): 

12. Лыкин А. В. Электрические системы и сети: учеб.пособие.  М.: Логос, 2007. 

ЭБС «Изд-во «Лань» (Шо://е.1ап book.com): 

13. Андрижиевский А.А., Володин В.И.  Энергосбережение и энергетический 

менеджмент : учеб.пособие для вузов.-2-е изд., испр.  Минск: Высшая школа, 

2005 

14. Александров К.К., Кузьмина Е.Г. Электротехнические чертежи и схемы.  М.: 

Издательство МЭИ, 2004. 
 

14.  Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 
 

Материально-техническое  обеспечение  преддипломной  практики  

включает  всебя: 

 лаборатории кафедры Эс иЭ, компьютерные классы с подключением их к 

системе телекоммуникаций (электронная почта, Интернет); 

 аппаратное и программное обеспечение для подготовки к проведению 

занятий в рамках индивидуального задания по практике. 

Все  вышеперечисленные объекты  соответствуют действующим  

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских работ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс учетом 

рекомендаций  ОП  ВОпо  направлению  13.04.02  «Электроэнергетика  и 

электротехника», программа подготовки «Оптимизация развивающихся систем 

электроснабжения». 

 



  

181 
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1. Общие положения 
 

1.1.  Магистр  по  направлению  подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика  

и электротехника»  это широко эрудированный специалист, владеющий 

методологией и методикой научного творчества, современными 

информационными технологиями, способный самостоятельно решать научно-

исследовательские задачи, разрабатывать и управлять проектами, 

подготовленный  к научно-исследовательской,  аналитической и педагогической  

деятельности.  Тесная  интеграция  образовательной,  научно- исследовательской,  

научно-практической  и  научно-педагогической  подготовки, предусмотренная 

ФГОС ВО  направления подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика и 

электротехника», позволяет подготовить магистров, владеющих всеми 

необходимыми компетенциями для решения профессиональных задач, 

организации новых областей деятельности. 

1.2.  В  соответствии  с  ФГОС  ВО  направления  подготовки  13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника»,  (квалификация  (степень)  «магистр») 

научно-исследовательская  работа  магистра включает: 

 планирование научно-исследовательской работы (составление 

индивидуального плана НИР), включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичную защиту магистерской диссертации. 

Общее  количество  часов  специализированной  подготовки  магистрантов,  

отведенное  на  научно-исследовательскую  работу,  составляет  21  зачетных  

единиц  и распределяется по видам работ в зависимости от специфики 

магистерской программы, что фиксируется в учебном плане. 

1.3  Научно-исследовательская  работа  является  обязательной  

составляющей образовательной  программы  подготовки  магистра  и  направлена  

на  формирование профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  

требованиями  ФГОС  ВО направления подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». 

1.4  НИР предполагает  исследовательскую работу, направленную на 

развитие у магистрантов  способности  к  самостоятельным  теоретическим  и  
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практическим суждениям  и  выводам,  умений  давать  объективную  оценку  

научной  информации  исвободно осуществлять научный поиск, стремления к 

применению научных знаний в образовательной деятельности. 

1.5  НИР  предполагает  как  общую  программу  для  всех  магистрантов, 

обучающихся  по  конкретной  образовательной  программе,  так  и  

индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретных заданий. 

1.6 НИР  магистрантов  проводится  на  выпускающей  кафедре  

электроснабжения  и электротехники  (далее  Эс и Э),  а также на базе  научно-

исследовательских  и образовательных  учреждений,  научно-исследовательских  

лабораторий  и  центров. 
 

2. Цели и задачи научно-исследовательской работы магистров 
 

2.1.  Основной  целью  НИР  магистранта  является  развитие  способности 

самостоятельного  осуществления  научно-исследовательской  работы,  связанной  

с решением сложных профессиональных  задач в инновационных условиях. 

2.2.  Научно-исследовательская  работа  в  семестре  выполняется 

магистрантом  под  руководством  научного  руководителя.  Направление  научно- 

исследовательских  работ  магистранта  определяется  в  соответствии  с  

магистерской программой и темой магистерской диссертации. 

2.3. Задачами НИР являются: 

  обеспечение  становления  профессионального  научно-исследовательского 

мышления  магистрантов,  формирование  у  них  четкого  представления  об 

основных профессиональных задачах, способах их решения; 

  формирование  умений  использовать  современные  технологии  сбора 

информации,  обработки  и  интерпретации  полученных  экспериментальных  и  

эмпирических данных, владение  современными методами исследований; 

формирование  готовности  проектировать  и  реализовывать  в 

образовательной  практике  новое  содержание  учебных  программ,  

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

  обеспечение  готовности  к  профессиональному самосовершенствованию,  

развитию  инновационного мышления  и  творческого потенциала,  

профессионального мастерства; 

  самостоятельное  формулирование  и  решение  задач,  возникающих  в  

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 
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  проведение  библиографической  работы  с  привлечением  современных 

информационных технологий. 

2.4.  Выпускающая  кафедра  Эс иЭ,  на  которой  реализуется  магистерская 

программа, определяет специальные требования  к подготовке магистранта по 

научно-исследовательской части программы. К числу специальных требований 

относится: 

 владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

  знание  истории  развития  конкретной  научной  проблемы,  ее  роли  и  

места  в изучаемом научном направлении; 

  наличие  конкретных специфических  знаний  по  научной проблеме,  

изучаемой магистрантом; 

 умение практически осуществлять научные исследования,  

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

магистерской диссертацией; 

  умение  работать  с  конкретными  программными  продуктами  и  

конкретными ресурсами сети Интернет и т.п. 

2.5.  В результате выполнения программы  НИР магистрант согласно ФГОС 

ВО направления  подготовки  13.04.02  «Электроэнергетика и  электротехника»  

приобретает следующие практические навыки, умения, профессиональные 

компетенции: 

  способностью  формулировать  цели  и  задачи  исследования,  выявлять  

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и  

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере  

(ОПК-3); 

  способностью  планировать  и  ставить  задачи  исследования,  выбирать 

методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-1); 

 способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

  способностью  оценивать  риск  и  определять  меры  по  обеспечению 

безопасности  разрабатываемых  новых  технологий,  объектов профессиональной 

деятельности (ПК-3); 
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  способностью  проводить  поиск  по  источникам  патентной  информации, 

определять  патентную  чистоту  разрабатываемых  объектов  техники, 

подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, регистрации 

программ для ЭВМ и баз данных (ПК-4); 

готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно- 

конструкторских решений и новых технологических решений (ПК-5); 

  способностью  формулировать  технические  задания,  разрабатывать  и 

использовать  средства  автоматизации  при  проектировании  и технологической 

подготовке производства (ПК-6); 

 способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска  

компромиссных решений (ПК-7); 

  способностью  применять  методы  создания  и  анализа  моделей, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение 

объектовпрофессиональнойдеятельности (ПК-8); 

способностью  осуществлять  технико-экономическое  обоснование проектов 

(ПК-11); 

 способностью к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и 

программ испытаний (ПК-30). 
 

3. Содержание научно-исследовательской работы магистров 
 

3.1.  Содержание  НИР  определяется  кафедрой  Эс иЭ,  осуществляющей 

магистерскую  подготовку.  НИР  в  семестре  может  осуществляться  в  

следующих формах: 

  выполнение  заданий научного руководителя  в  соответствии  с 

утвержденным индивидуальным планом НИР; 

  осуществление  самостоятельного  исследования  по  актуальной  проблеме  

в рамках магистерской диссертации; 

 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой Эс иЭ 

в рамках  договоров  с  другими  образовательными  учреждениями,  

исследовательскими коллективами; 

 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе 

круглых столов; 

  самостоятельное  проведение  семинаров,  мастер-классов,  круглых  столов  

по актуальной проблематике; 
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  осуществление  научно-исследовательских  работ  в  рамках  госбюджетной  

и хоздоговорной  НИР  кафедры  (сбор,  анализ  научно-теоретического  

материала,  сбор эмпирических данных и интерпретация экспериментальных 

данных). 

  участие  в  конкурсах  научно-исследовательских  работ,  выполнение  

научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов, 

осуществляемых на кафедре Эс иЭ; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

ведение  библиографической  работы  с  привлечением  современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 рецензирование научных статей; 

 представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями. 

3.2.  Научный  руководитель  магистерской  программы  устанавливает  

обязательный  перечень  форм  научно-исследовательской  работы  (в  том  числе  

необходимых для получения  зачетов по научно-исследовательской работе  в 

семестре).  

Примерный перечень форм научно-исследовательской работы магистрантов 

приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Виды и содержание НИР Отчетная документация  

1 2 

1. Составление библиографии по 

теме магистерской диссертации 

1. Картотека литературных источников. К 

литературным источникам относятся 

монографии одного автора, монографии группы 

авторов, авторефераты диссертаций, 

диссертации, статьи в сборнике научных 

трудов, статьи в научных журналах и прочее. 

Всего нужно указать не менее 50 источников. 

3. Организация и проведение 

исследования по проблеме, сбор 

эмпирических данных и их 

интерпретация 

3.1. Описание организации и методов 

исследования (вторая глава диссертации)  

3.2. Интерпретация полученных результатов в 

описательном и иллюстративном оформлении 

4. Написание научной статьи по 

проблеме исследования 
4. Статья и заключение научного руководителя 

5. Выступление на научной 

конференции по проблеме 

исследования 

5. Отзыв о выступлении в характеристике 

магистранта 
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1 2 

6. Выступление на научном 

семинаре кафедры 

6. Заключение выпускающей кафедры об уровне 

культуры исследования 

7. Отчет о научно- 

исследовательской работе в 

семестре 

7.1. Отчет о НИР  

7.2. Характеристика руководителя о результатах 

НИР магистрантов 

 

3.3.  Содержание  научно-исследовательской  работы  магистранта  в  

каждом семестре  указывается  в  Индивидуальном  плане  научно-

исследовательской  работы магистранта. План научно-исследовательской работы 

разрабатывается магистрантом  под руководством  научного  руководителя,  

утверждается  на  заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в 

отчете по научно-исследовательской работе. 

 

4. Сроки проведения и основные этапы НИР магистров 
 

4.1. НИР магистрантов  выполняется  на протяжении  всего  периода 

обучения  в магистратуре. На первом году обучения она осуществляется 

одновременно с учебным процессом,  на  втором  году  обучения  -   в  процессе  

написания  магистерской диссертации. 

4.2. Основными этапами НИР являются: 

1) планирование НИР: 

 ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

 выбор магистрантом темы исследования; 

 написание реферата по избранной теме. 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3)  корректировка  плана  проведения  НИР  в  соответствии  с  полученными 

результатами; 

4) составление отчета о научно-исследовательской работе; 

5) публичная защита выполненной работы. 

4.3.  Планирование  НИР  магистрантов  по  семестрам  отражается  в 

индивидуальном плане НИР магистранта. 

4.4.  Результатом  научно-исследовательской  работы  магистрантов,  

обучающихся по магистерской программе «Оптимизация развивающихся систем 

электроснабжения» в 1-м семестре является: 

 библиографический список по выбранному направлению исследования; 

 выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной конференции. 
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4.4.  Во  втором  семестре  осуществляется  сбор  фактического  материала 

для проведения  диссертационного  исследования.  Результатами  научно-

исследовательской работы в этом семестре являются: 

 утвержденная тема диссертации; 

  утвержденный  план-график работы  над диссертацией  с  указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации (Приложение 4); 

 постановка целей и задач диссертационного исследования; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 

  характеристика  методологического  аппарата,  который  предполагается 

использовать; 

 изучение  основных литературных источников,  которые будут 

использованы  в качестве теоретической базы исследования; 

 публикация статьи по теме диссертационного исследования. 

4.5.  В  третьем  семестре  завершается  сбор  фактического  материала  для 

диссертационной  работы,  включая  разработку  методологии  сбора  данных,  

методов обработки  результатов,  оценку  их  достоверности  и  достаточности  

для  завершения работы над диссертацией. Результатом научно-

исследовательской работы в 3-м семестре является  подробный  обзор  

литературы  по  теме  диссертационного  исследования, основанный  на  

актуальных  научно-исследовательских  публикациях  и  содержащийанализ  

основных  результатов  и  положений,  полученных  ведущими  специалистами  в 

области  проводимого  исследования,  оценку  их  применимости  в  рамках 

диссертационного  исследования,  а  также  предполагаемый  личный  вклад  

автора  в разработку  темы.  Основу  обзора  литературы  должны  составлять  

источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса,  в первую 

очередь научные монографии и статьи научных журналов. 

В  третьем  семестре  необходимо  апробировать  результаты  НИР  на  

научной конференции,  а  также  опубликовать  статью  или  тезисы  доклада  по  

теме диссертационного исследования в Сборнике трудов научной конференции. 

4.6.  Результатом НИР в 4-м семестре является подготовка окончательного 

текста магистерской  диссертации.  Результаты  НИР  нужно  представить  для  

обсуждения  на заседании кафедры Эс и Э. 
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5.  Руководство и контроль научно-исследовательской работы магистров 
 

5.1.  Руководство  общей  программой  НИР  осуществляется  научным 

руководителем магистерской программы. 

5.2. Руководство индивидуальной частью программы  (написание 

магистерской диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской 

диссертации. 

5.3.  Обсуждение  плана и  промежуточных результатов НИР проводится на 

выпускающей  кафедре  Эс иЭ  в  рамках  научно-исследовательского  семинара  с 

привлечением научных руководителей. Семинар проводится не реже 1 раза в 

семестр. 

5.4.  Результаты  научно-исследовательской работы  должны  быть  

оформлены  в письменном отчете и представлены для утверждения научному 

руководителю. Отчет о научно-исследовательской работе магистранта, 

подписанный научным руководителем, должен быть представлен на 

выпускающую кафедру. Образец титульного листа отчета приводится в 

приложении. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, 

опубликованных за текущий семестр, тексты докладов и выступлений 

магистрантов на научно-практических  конференциях  (круглых  столах),  а  также  

в  рамках  научных семинаров кафедры. 

Магистранты,  не  предоставившие  в  срок  отчета  о  научно-

исследовательской работе  и  не  получившие  зачета,  к  сдаче  экзаменов  и  

предзащите  магистерской диссертации не допускаются. 

5.5.  По  результатам  выполнения  утвержденного  плана  научно- 

исследовательской работы магистранта в семестре, магистранту выставляется 

итоговая оценка: «зачтено» / «не зачтено». 

5.6. Для организации научно-исследовательской работы выпускающей 

кафедрой, где реализуется магистерская  программа,  составляется расписание  

информационных собраний  и  индивидуальных  и  групповых  контрольных  

занятий  для  магистрантов. Данные мероприятия обязательны для посещения 

всеми студентами магистратуры. 
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6.  Методические рекомендации для  магистров по составлению отчетов по 

НИР 
 

По  итогам  выполнения НИР  в  семестре магистранту  необходимо  

представить для утверждения  научному руководителю  отчет.  Затем  отчет 

передается на кафедру Эс и Э. 

В  отчете  за  1  семестр  нужно  написать  о  направлении  

диссертационного исследования,  указать  количество  монографий,  научных  

статей,  авторефератов диссертаций,  выбранных  для  последующего  анализа.  

Отметить  выступление  на научно-практической конференции (круглом столе). 

К  отчету  необходимо  приложить  библиографический  список  по  

направлению диссертационного исследования, а также текст выступления 

(доклада) на конференции (круглом столе). 

Объем  доклада  не  должен  превышать  3-х  страниц  формата  А4,  

написанных шрифтом TimesNewRoman 14 с междустрочным интервалом 1,5. 

Отчет за 2 семестр по форме может представлять введение к 

диссертационной работе, в котором отражается актуальность, объект, предмет и 

методы исследования. К отчету прилагается статья по теме диссертационного 

исследования. Примерный объем статьи    4 6  страницы формата А4,  

написанных шрифтом TimesNewRoman  14  с междустрочным интервалом 1,5. 

В  отчете  за  3  семестр  нужно  кратко  в  виде  тезисов  (не  более  2-х  

страниц) изложить  результаты  обзора  теоретических  положений,  полученных  

ведущими специалистами в области проводимого исследования, дать оценку их 

применимости в рамках диссертационного исследования, указать, какой личный 

вклад вносит магистрант в  разработку  темы.  Необходимо  отметить  

выступление  на  научно-практических конференциях. К отчету прилагается 

статья по теме диссертационного исследования. По форме это может быть Глава 1 

диссертационного исследования. Примерный объем статьи     20  страниц  

формата  А4,  написанных  шрифтом  TimesNewRoman  14  с междустрочным 

интервалом 1,5. 

Отчет за 4  семестр    это  текст выступления  с результатами НИР  на 

научном семинаре  кафедры  Эс и Э.  К  отчету  прилагается презентация доклада. 
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Приложение 6 
 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

Иркутский государственный аграрный университет им А.А. Ежевского 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

 

 

 

Направление подготовки 

13.04.02 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТРОТЕХНИКА» 

 

 

Профильная направленность 

«Оптимизация развивающихся систем электроснабжения» 

 

 

Квалификация (степень) 

МАГИСТР 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

Иркутск 2016 г. 
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В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

(ГИА) обучающихся, завершающих обучение по программам высшего 

образования в образовательных учреждениях, является обязательной.  

Программа  ГИАпо направлению подготовки 13.04.02  электроэнергетика 

и электротехника (далее  Программа ГИА) разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»»; 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря № 1367 об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования  программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры; 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 года № 636 об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования  

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.11.2014 № 1500 об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

13.04.02  Электроэнергетика и электротехника; 

положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО Иркутский 

ГАУ от 25.05.2016. 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 13.04.02  

электроэнергетика и электротехника. 
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1. Общие положения 
 

ГИА выпускников по направлению 13.04.02  электроэнергетика и 

электротехника квалификация выпускника «магистр» проводится в форме: 

 защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Программа ГИА включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения; 

 критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ с 

оценочными средствами защиты ВКР. 

Перечень компетенций и критерии защиты ВКР, как правило, учитываются 

с помощью фонда оценочных средств (ФОС)  компонента ОП. 

ФОС для ГИА включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть студент магистрант в 

результате освоения ОП в соответствии с матрицей взаимосвязи дисциплин 

учебного плана ОП с компетенциями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО); 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОП (Процедуры оценивания результатов освоения ОП 

описываются в методических указаниях по выполнению ВКР). 

Показатели и критерии, шкалы и процедуры оценивания сформированных 

компетенций разрабатывает выпускающая кафедра  электроснабжения и 

электротехники. 

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

ГИА представляет собой комплексное итоговое испытание, 

устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям 

ФГОС ВО. 
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ГИА является третьим разделом (блок Б3) образовательной программы по 

направлению подготовки магистров 13.04.02 электроэнергетика и электротехника. 

Время проведения ГИА определено календарным графиком учебного процесса и 

проводится по завершению 4 семестра очной формы обучения магистров. 
 

2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Целью ГИА является выявления уровня профессиональной подготовки 

выпускника по программе подготовки магистратуры специальности 13.04.02 – 

«Электроэнергетика и электротехника», дающий возможность дальнейшего 

совершенствования в научно-исследовательской, педагогической, 

консультационной, аналитической и практической областях, и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО. 
 

3. Место ГИА в структуре ОП 
 

В соответствии с ФГОС ВО блок Б3 «Государственная итоговая 

аттестация», завершающаяся присвоением квалификации, в полном объеме 

относится к базовой части программы. К видам государственных аттестационных 

испытаний обучающихся по программе магистра по специальности 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» относится защита выпускной 

квалификационной работы в форме диссертации и оценка компетентности 

студентов в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
 

4. Структура ГИА 
 

Для всех форм обучения, согласно требованиям ФГОС ВО, общая 

трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет: 6 зачетных 

единиц. 

Вид учебной работы 
семестр – 4 

Всего, часов 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ГИА 216  

Сбор материала, изучение литературы по теме выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 
42 

Работа с руководителем ВКР 24 

Работа с консультантами по разделам ВКР 4 

Выполнение ВКР 110 

Форма контроля  

Защита ВКР 36 
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5. Содержание государственной итоговой аттестации 
 

5.1 Выбор темы ВКР в форме диссертации. 
 

Выбор темы диссертации и утверждение еѐ на кафедре электроснабжения и 

электротехникив соответствии с индивидуальным планом магистранта. 

Определение и утверждение темы ВКР осуществляется в соответствии с 

методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ и 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников в 

университете. 
 

5.2 Сбор материала, изучение литературы по теме ВКР. 
 

Описание предметной области и функции решаемых в квалификационной 

работе задач. Выбор цели и точки зрения. Границы проекта. Сбор информации по 

проблематике вопроса. Аналитическая работа с библиографическими и 

электронными источниками, патентный поиск.  
 

5.3 Работа с руководителем ВКР. 
 

Обсуждение проблематики исследования, оценка принятых решений, 

помощь в выборе методики проведения исследования. Квалифицированная 

консультация по подбору литературных источников и фактических материалов, 

необходимых для выполнения диссертации. Систематический контроль за ходом 

выполнения диссертации в соответствии с разработанным планом. Оценка 

качества выполнения ВКР и соответствия требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника». Проведение предзащиты диссертации с 

целью выявления готовности магистранта к еѐ защите. 
 

5.4 Работа с консультантами по разделам ВКР. 
 

Определение задания и исходных данных к разработке разделов. Текущие 

консультации. Проверка и подписание выполненного раздела. Перечень разделов 

и их содержание определяется выпускающей кафедрой  электроснабжения и 

электротехники. Консультанты по отдельным разделам утверждаются приказом 

ректора университета. 
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5.5 Выполнение выпускной квалификационной работы. 
 

Выполнение необходимых инженерных расчетов, обоснование применения 

технических решений, предложений по модернизации и т.д. Разработка схемных 

решений. Технико-экономическое обоснование принятых решений. Оформление 

пояснительной записки, схем, графиков в соответствии с требованиями к 

содержанию структурных элементов ВКР. Подготовка презентации, раздаточного 

материала, доклада, реферата. Публичная защита выполненной работы. 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

оформления студенческих работ. 
 

6. Требования к составам комиссии по тестированию и ГЭК 
 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией, состав которой утверждаются ректором 

университета. Формирование и работа ГЭК осуществляется в соответствии 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ВУЗа. 
 

7. Требования к процедуре проведения ГИА 
 

7.1 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академических задолженностей, и в полном объѐме, выполнившие 

учебный план по образовательной программе подготовке, успешно прошедшие 

промежуточные аттестационные испытания и все виды практик, 

предусмотренные учебным планом подготовки магистрантов по направлению 

13.04.02 – «Электроэнергетика и электротехника».  

7.2 Формой проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 

по направлению 13.04.02 – «Электроэнергетика и электротехника» является 

защита выпускной квалификационной работы в форме диссертации. Проведение 

ГИА и присвоение квалификации осуществляется в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников ВУЗа. 
 

8. Формы контроля итоговой государственной аттестации 
 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы государственной 

экзаменационной комиссией оценивается уровень освоения студентами 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Результаты защиты 

ВКР, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 
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простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – 

его заместитель) обладает правом решающего голоса. При защите ВКР отдельно 

оценивается техническая часть (соответствие теме, глубину и полноту 

аналитической части, достаточный уровень инженерных расчетов и грамотность 

выполнения схем и чертежей), доклад и ответы обучающегося на вопросы. При 

итоговом выставлении оценки, обязательно учитываются оценки рецензента и 

дипломного руководителя.  

Применяются следующие критерии при получении оценок:   

«отлично»  ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 

обучающимся, все требуемые разделы представлены, инженерные расчеты 

выполнены на достаточно высоком уровне, пояснительная записка оформлена в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». Доклад раскрывает суть работы и выполнен 

уверенно. Качество презентационного материала высокое. Студент дал верные 

ответы на все поставленные вопросы. Рецензия и отзыв преподавателя содержат 

оценку не ниже «хорошо».   

«хорошо»  ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 

обучающимся, все требуемые разделы представлены, инженерные расчеты 

выполнены на достаточно грамотном уровне, пояснительная записка оформлена в 

соответствии или с незначительными отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно- исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад 

раскрывает суть работы и выполнен на требуемом уровне. Качество 

презентационного материала хорошее или высокое. Студент дал верные ответы на 

все поставленные вопросы. Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не 

ниже «удовлетворительно».   

«удовлетворительно»   ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 

обучающимся, все требуемые разделы представлены, инженерные расчеты 

выполнены с ошибками, но на достаточном уровне, пояснительная записка 

оформлена с отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад 

недостаточно полно раскрывает суть работы, однако выполнен на требуемом 

уровне. Качество презентационного материала удовлетворительное, хорошее или 
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высокое. Студент дал верные ответы на большую часть поставленных вопросов. 

Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не ниже «удовлетворительно». 

«неудовлетворительно»  ВКР полностью соответствует теме, закрепленной 

за обучающимся, однако в ней отсутствуют обязательные разделы. Инженерные 

расчеты выполнены с ошибками, их уровень недостаточен. Пояснительная 

записка оформлена с грубыми отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно- 

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад 

недостаточно полно раскрывает суть работы, выполнен на слабом уровне. 

Качество презентационного материала удовлетворительно. Студент дал верные 

ответы на меньшую часть поставленных вопросов или допустил грубые промахи в 

ответах. Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не выше 

«удовлетворительно». 
 

9. Порядок сдачи ВКР лицами, не сдавшими ВКР в установленный срок по 

уважительной причине 
 

Обучающемуся, не прошедшему государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, подтвержденных документально), образовательная 

организация устанавливает дополнительный срок прохождения государственного 

аттестационного испытания в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. При наличии возможности студенту с его 

согласия может быть установлен дополнительный срок прохождения 

государственного аттестационного испытания в период проведения 

государственной итоговой аттестации. 
 

10. Порядок сдачи ВКР лицами, не сдавшими ВКР в установленный срок по 

неуважительной причине 
 

Студент магистрант, не прошедший государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или получением оценки «неудовлетворительно» 

отчисляется из образовательной организации как не прошедший государственную 

итоговую аттестацию с выдачей ему справки об обучении в образовательной 

организации образца, самостоятельно устанавливаемого образовательной 

организацией. Лицо, отчисленное из образовательной организации как не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти 
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государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем 

через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в образовательной организации на 

период времени, установленный образовательной организацией, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

преддипломной практики и государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. При повторном прохождении 

государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося решением 

образовательной организации ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 
 

11. Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Тетенькина, Л. Ф. Оформление пояснительных записок курсовых и дипломных 

проектов (работ) [Текст]: учебно-метод. пособие / Л. Ф. Тетенькина, Н. Р. Шоль. – 

Ухта: УГТУ 2007. – 46 c.: ил.  

2. Ягубов, З. Х. Электрические схемы [Текст]: метод.указания по выполнению 

электрических схем в курсовых и дипломных проектах (работах) / З. Х. Ягубов, А. 

Л. Коротких. – Ухта: УГТУ, 2007. – 74 с.: ил.  

3. Ключев, В. И. Теория электропривода [Текст]: учеб.пособие / В. И. Ключев. – 2-

е изд. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 396 с.  

4. Гольдберг, О. Д. Проектирование электрических машин. [Текст]: учеб.для вузов 

/ О. Д. Гольдберг, Я. С. Гурин, И. С. Свириденко. – М.: Высшая школа, 2001. – 

430 с.  

5. Гольдберг, О. Д. Испытания электрических машин [Текст]: учеб.для вузов / О. 

Д. Гольдберг. – М.: Высшая школа, 2000. – 255 с.  

6. Шмойлов, А. В. Основы вероятностных расчетов в электроэнергетике: [Текст]: 

учеб.пособие / А. В. Шмойлов. – Томск: ТПИ, 1988. – 96 с.  

7. Корытин, А. М. Автоматизация типовых технологических процессов и 

установок [Текст]: учеб. / А. М. Корытин [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. 

:Энергоатомиздат, 1988. – 431 с.  

8. Термошахтная разработка нефтяных месторождений = 

Thermominedevelopmentofoilfields [Текст] / Коноплев Юрий Петрович [и др.]; под 

ред. Н.Д. Цхадая. – М.: Недра, 2006. – 288 с.: ил.  
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9. Ягубов, З.Х. Оптимизация параметров технических средств систем контроля и 

управления при шахтной добыче нефти [Текст]: монография / З. Х. Ягубов. – 

СПб.: С.-Петербургский университет, 1994. – 168 с.  

10. Справочник проектировщика автоматизированных систем управления 

технологическими процессами [Текст] / Г. Л. Смилянский [и др.]; под ред. Г. Л. 

Смилянского. – М.: Машиностроение, 1983. – 527 с.: ил.  

11. Клюев, А. С. Проектирование систем автоматизации технологических 

процессов [Текст]: справочное пособие / А. С. Клюев, Б. В. Глазов, А. Х. 

Дубровский; под ред. А. С. Клюева. – М.: Энергия, 1980. – 512 с.  

12. Бычков, Е. В. Курсовое проектирование по теории электропривода [Текст]: 

учеб.пособие / Е. В. Бычков, С. В. Полетаев. – Ухта: УГТУ, 2010. – 64 с.: ил.  

13. Пантелеев, В. А. Статистические основы моделирования [Текст]: монография / 

В. А. Пантелеев. – Ухта: УГТУ, 2008. – 116 с.: ил. 

14. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию [Текст]. В 2 т. Т. 1. 

Электроснабжение / Под общ.ред. А. А. Федорова; Сост. А. В. Алистратов, В. Я. 

Бобров, О.А. Бушуева [и др.]. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 568 с.: ил.  

15. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию [Текст]. В 2 т. Т. 2. 

Электрооборудование / Под ред. А. А. Федорова; Сост. А. Н. Барсуков, С. С. 

Бодрухина, Ф. К. Бойко [и др.]. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 592 с.: ил.  

16. Шидловский, А. К. Расчеты электрических нагрузок систем электро- 

снабжения промышленных предприятий [Текст] / А. К. Шидловский, Г. Я. Вагин, 

Э. Г. Куренной. – М. :Энергоатомиздат, 1992. – 223 с.: ил.  

17. Федоров, А. А. Учебное пособие для курсового и дипломного проекти-
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http://www.srzau-np.ru/ – сайт Некоммерческого партнерства «Содействие 

развитию релейной защиты, автоматики и управления в электроэнергетике»; 

http://so-ups.ru/ – Системный оператор Единой энергетической системы; 

http://www.chekltd.com/ – сайт, посвященный инновациям в энергетике; 

http://www.ntc-retec.ru/ – энергетический инжиниринг; http://www.atsenergo.ru/ – 

Сайт ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»; 

http://www.np-sr.ru/ – сайт некоммерческого партнерства «Совет рынка»; 

http://www.energotrade.ru/ – портал энерготрейдера; 

http://www.energo-consultant.ru/ – интернет-портал потребителей электроэнергии; 

http://electricalschool.info/ – Сайт «Школа для электрика»; 

http://www.energosoft.info/ – информация в сфере энергетики. 
 

13. Материально-техническое обеспечение  государственной 

итоговойаттестации 
 

Защита ВКР проводится в аудитории, оборудованной мультимедийным 

проектором, компьютером, экраном, планшетами для размещения 

демонстрационных плакатов и графического материала. 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
 

ОП  закрепляет за ГИА завершение формирования следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

  способностью  формулировать  цели  и  задачи  исследования,  выявлять  

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и  

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

  способностью  использовать  углубленные  теоретические  и  практические 

знания,  которые  находятся  на  передовом  рубеже  науки  и  техники  в области 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

профессиональныекомпетенции  (ПК): 

  способностью  проводить  поиск  по  источникам  патентной  информации, 

определять  патентную  чистоту  разрабатываемых  объектов  техники, 

подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, регистрации 

программ для ЭВМ и баз данных (ПК-4); 

  способностью  формулировать  технические  задания,  разрабатывать  и 

использовать  средства  автоматизации  при  проектировании  и технологической 

подготовке производства (ПК-6); 

 способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска  

компромиссных решений (ПК-7); 

  способностью  выбирать  серийные  и  проектировать  новые  объекты 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью  управлять  проектами  разработки  объектов профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

способностью  осуществлять  технико-экономическое  обоснование проектов 

(ПК-11); 

  способностью  управлять  действующими  технологическими  процессами, 

обеспечивающими  выпуск  продукции,  отвечающей  требованиям стандартов  и 

рынка (ПК-12); 

  способностью к реализации мероприятий по  экологической безопасности 

предприятий (ПК-18); 
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  способностью  осуществлять  маркетинг  объектов  профессиональной 

деятельности (ПК-19); 

  способностью  организовать  работу  по  повышению  профессионального 

уровня работников (ПК-20); 

 способностью к реализации различных видов учебной работы (ПК-21); 

готовностью  эксплуатировать,  проводить  испытания  и  ремонт 

технологического  оборудования  электроэнергетической  и электротехнической 

промышленности (ПК-22); 

  готовностью  применять  методы  и  средства  автоматизированных  

системуправления  технологическими  процессами  электроэнергетической  и 

электротехнической промышленности (ПК-23); 

  способностью  принимать  решения  в  области  электроэнергетики  и 

электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 

 способностью определять эффективные производственно-технологические 

режимы работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 

  способностью  к проверке  технического  состояния и  остаточного ресурса 

оборудования  и  организации  профилактических  осмотров  и  текущего ремонта 

(ПК-28); 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы 

студент магистрант должен:  

знать, понимать и решать профессиональные задачи научно-

исследовательского и производственного характера в области энергетики и 

электротехники;  

уметь использовать современные методы системного анализа для решения 

профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и 

представлять результаты научно-исследовательской и производственной 

деятельности по установленным формам;  

владеть приемами осмысления базовой информации для решения научно- 

исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной 

деятельности. 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания 
 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания компетенций приведены в таблицах 1 4. 
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Таблица 1  

Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Критерии оценки 
Коды  

компетенций 

Содержание 

компетенций 

Уровень оценки по 

каждому критерию 

1 2 3 4 

1. Уровень 

теоретической и 

научно-

исследовательской 

проработки проблемы  

ОПК-2 способен к 

постановке цели и 

выбору путей еѐ 

достижения 

Отлично                              

(90 100 баллов)                    

Хорошо                             

(76 89 баллов) 

Удовлетворительно               

(61 75 баллов) 

Неудовлетворительно  

(0 60 баллов) 

ПК-18 выполнять 

предпроектные 

исследования 

объектов 

энергетики, 

разработку и 

технико-

экономическое 

обоснование 

предложений по 

энергосбережению 

ПК-11 использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применяет методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования;… 
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1 2 3 4 

2. Качество анализа 

проблемы  

ОПК-1 способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации 

Отлично                              

(90 100 баллов)                    

Хорошо                             

(76 89 баллов) 

Удовлетворительно               

(61 75 баллов) 

Неудовлетворительно  

(0 60 баллов) 

ПК-7 выполнять 

предпроектные 

исследования 

объектов 

энергетики, 

разработку и 

технико-

экономическое 

обоснование 

предложений по 

энергосбережению 

3. Самостоятельность 

разработки 

ПК-22 осваивать методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач; 

Отлично                              

(90 100 баллов)                    

Хорошо                             

(76 89 баллов) 

Удовлетворительно               

(61 75 баллов) 

Неудовлетворительно  

(0 60 баллов) 

ПК-4 разрабатывать 

компоненты 

программных 

комплексов и баз 

данных, 

использовать 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования; 

ПК-21 создавать 

информационное, 

программное и 

организационное 

обеспечение с 

использованием 

типовых проектных 

решений;… 
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1 2 3 4 

4. Степень владения 

современными 

программными 

продуктами и 

компьютерными 

технологиями 

ПК-10 осваивать методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач; 

Отлично                              

(90 100 баллов)                    

Хорошо                             

(76 89 баллов) 

Удовлетворительно               

(61 75 баллов) 

Неудовлетворительно  

(0 60 баллов) 

ПК-24 разрабатывать 

компоненты 

программных 

комплексов и баз 

данных, 

использовать 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования; 

5. Объем 

экспериментальных 

исследований и 

степень внедрения в 

производство 

ОПК-4 применяет методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Отлично                              

(90 100 баллов)                    

Хорошо                             

(76 89 баллов) 

Удовлетворительно               

(61 75 баллов) 

Неудовлетворительно  

(0 60 баллов) 

ПК-6 выполнять 

предпроектные 

исследования 

объектов 

энергетики, 

разработку и 

технико-

экономическое 

обоснование 

предложений по 

энергосбережению 

ПК-23 разрабатывать 

проектно- 

конструкторскую 

документацию 

технического 

объекта АСКУЭ, 

осуществлять 

внедрение, анализ 

функционирования, 

сопровождение и 

развитие АСКУЭ  
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1 2 3 4 

6. Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных научных 

идей, предложений и 

рекомендаций  

ПК-19 владеет культурой 

мышления 

Отлично                              

(90 100 баллов)                    

Хорошо                             

(76 89 баллов) 

Удовлетворительно               

(61 75 баллов) 

Неудовлетворительно  

(0 60 баллов) 

 

ПК-9 умеет логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

устную речь 

7. Качество 

презентации 

результатов работы  

ПК-12 умеет логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь 

Отлично                              

(90 100 баллов)                    

Хорошо                             

(76 89 баллов) 

Удовлетворительно               

(61 75 баллов) 

Неудовлетворительно  

(0 60 баллов) 

ПК-28 готовить 

презентации, 

научно-технические 

отчеты по 

результатам 

выполненной 

работы, оформлять 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на научно- 

технических 

конференциях. 

ПК-20 разрабатывать 

проектно- 

конструкторскую 

документацию 

технического 

объекта АСКУЭ, 

осуществлять 

внедрение, анализ 

функционирования, 

сопровождение и 

развитие АСКУЭ  
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1 2 3 4 

8. Общий уровень 

культуры общения с 

аудиторией  

ПК-9 владеет культурой 

мышления 

Отлично                              

(90 100 баллов)                    

Хорошо                             

(76 89 баллов) 

Удовлетворительно               

(61 75 баллов) 

Неудовлетворительно  

(0 60 баллов) 

9. Уровень апробации 

работы и публикаций 

ПК-26 умеет логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

письменную речь 

Отлично                              

(90 100 баллов)                    

Хорошо                             

(76 89 баллов) 

Удовлетворительно               

(61 75 баллов) 

Неудовлетворительно  

(0 60 баллов) 

ПК-18 готовить 

презентации, 

научно-технические 

отчеты по 

результатам 

выполненной 

работы, оформлять 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на научно- 

технических 

конференциях 

10. Готовность к 

практической 

деятельности в рамках 

предметной области и 

практических навыков  

ПК-7 разрабатывать 

компоненты 

программных 

комплексов и баз 

данных, 

использовать 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования; 

Отлично                              

(90 100 баллов)                    

Хорошо                             

(76 89 баллов) 

Удовлетворительно               

(61 75 баллов) 

Неудовлетворительно  

(0 60 баллов) 

ПК-21 осваивать методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач; 
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1 2 3 4 

11. Полнота и 

системность 

вносимых 

предложений по 

рассматриваемой 

проблеме  

ПК-11 использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применяет методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

Отлично                              

(90 100 баллов)                    

Хорошо                             

(76 89 баллов) 

Удовлетворительно               

(61 75 баллов) 

Неудовлетворительно  

(0 60 баллов) 

ПК-28 владеет культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей еѐ 

достижения; 

ПК-6 разрабатывать 

компоненты 

программных 

комплексов и баз 

данных, 

использовать 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования; 

Среднее значение по всем критериям                               

(Итоговая оценка защиты ВКР) 

Отлично                              

(90 100 баллов)                    

Хорошо                             

(76 89 баллов) 

Удовлетворительно               

(61 75 баллов) 

Неудовлетворительно  

(0 60 баллов) 
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По результатам защиты ВКР студентом, каждый член ГЭК заполняет лист 

оценки защиты ВКР по каждому критерию (таблица 2).  

Таблица 2  

Лист оценки членом ГЭК защиты ВКР студентом по критериям 

Ф.И.О. студента ____________________________ 
 

Критерии оценки 
Оценка по 

стобальной шкале  

1. Уровень теоретической и научно-исследовательской 

проработки проблемы (ОПК-2, ПК-18, ПК-11) 
 

2. Качество анализа проблемы (ОПК-1, ПК-7)  

3. Самостоятельность разработки (ПК-22, ПК-4, ПК-21)  

4. Степень владения современными программными 

продуктами и компьютерными технологиями (ПК-10, ПК-24) 
 

5. Объем экспериментальных исследований и степень 

внедрения в производство (ОПК-4, ПК-6, ПК-23) 
 

6. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных 

научных идей, предложений и рекомендаций (ПК-19, ПК-9) 
 

7. Качество презентации результатов работы (ПК-12, ПК-28, 

ПК-20)  
 

8. Общий уровень культуры общения с аудиторией (ПК-9)  

9. Уровень апробации работы и публикаций (ПК-26, ПК-18)  

10. Готовность к практической деятельности в рамках 

предметной области и практических навыков (ПК-7, ПК-21) 
 

11. Полнота и системность вносимых предложений по 

рассматриваемой проблеме (ПК-11, ПК-28, ПК-6)  
 

Средняя оценка по всем критериям                                          

(Итоговая оценка по результатам защиты ВКР) 
 

 

Примечание: отлично (90 100); хорошо (76 89); удовлетворительно (61 75); 

неудовлетворительно (0 60)  

Член ГЭК ___________________ Ф.И.О. Дата: "___"_______20__г. (подпись)  

Непосредственно после процедуры защиты, на основе листов оценки 

(таблица 2), заполненных членами ГЭК, формируется сводный лист оценок 

членами ГЭК защиты ВКР (таблица 3). В таблице 3 рассчитывается среднее 

значение по каждому критерию.  
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Таблица 3  

Сводный лист оценок членов ГЭК защиты ВКР студентом по критериям 

Ф.И.О. студента___________________________________________ 
 

Член ГЭК 

Оценка по критериям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Средняя 

оценка 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

Научный 

руководитель 
            

Среднее значение 

по критерию 
            

 

На основе оценок по каждому критерию, выставленных членами ГЭК 

формируется сводный лист оценок членами ГЭК сформированного уровня  

компетенций у студента по результатам защиты ВКР (таблица 4). 

Таблица 4  

Сводный лист оценок членами ГЭК сформированного уровня  компетенций у 

студента по результатам защиты ВКР 

Ф.И.О. студента_____________________________________________ 
 

Компетенции Критерии 

Среднее 

значение по 

критерию                

(из табл. 2.) 

Среднее 

значение по 

критериям 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 2    

ОПК-2 1    

ОПК-4 5    

ПК-4 3    
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ПК-6 
5  

  
11  

ПК-7 
2  

  
10  

ПК-9 
6  

  
8  

ПК-10 4    

ПК-11 
1  

  
11  

ПК-12 7    

ПК-18 
1  

  
9  

ПК-19 6    

ПК-20 7    

ПК-21 
3  

  
10  

ПК-22 3    

ПК-23 5    

ПК-24 4    

ПК-26 9    

ПК-28 
7  

  
11  

 

Уровень освоения каждой компетенции определяется на основе среднего 

значения по всем критериям компетенции: 

 максимальный уровень освоения компетенции: 90 100 баллов;  

 средний уровень освоения компетенции: 76 89 баллов;  

 минимальный уровень освоения компетенции: 61 75 баллов;  

 минимальный уровень не достигнут : 0 60 баллов. 
 

3. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
 

Тематика выпускных квалификационных работ по направлению 13.04.02  

«Электроэнергетика и электротехника» может быть направлена на: 



  

221 

 

 системный анализ предметной области, АСКУЭ и их взаимосвязей;  

 исследование моделей предметной области;  

 исследование архитектуры аппаратно-программных комплексов и сетей 

АСКУЭ и их компонентов, комплексирование аппаратных и программных 

средств, создание вычислительных сетей;  

 анализ инструментальных средств программирования и средств 

вычислительной техники и применение выбранных средств для эффективной 

реализации аппаратно-программных комплексов АСКУЭ;  

 исследование математических и программных моделей информационных 

процессов, связанных с функционированием АСКУЭ;  

 исследование математических моделей процессов обработки данных в 

АСКУЭ с целью их эффективной аппаратно-программной реализации;  

 анализ математических моделей, методов, компьютерных технологий и 

систем поддержки принятия решений в АСКУЭ;  

 анализ и исследование методов и технологий, применяемых на этапах 

жизненного цикла АСКУЭ;  

 исследование действующих стандартов документации для создания, 

эксплуатации и сопровождении АСКУЭ;  

 исследование методов и средств измерения эксплуатационных 

характеристик компонентов АСКУЭ. 

Примеры тем выпускной квалификационной работы:  

1) Графический интерфейс программы анализа;  

2) Разработка геометрической модели механического изделия;  

3) Разработка библиотеки моделей компонентов электронных схем;  

4) Разработка программы параметрической оптимизации;  

5) Методика применения САSЕ-средств при планировании и разработке 

программной системы;  

6) База данных специализированной АСКУЭ;  

7) Выбор метода и разработка алгоритмов синтеза расписаний;  

8) Сравнительный анализ методов моделирования динамических объектов;  

9) Методы разреженных матриц в программах анализа технических объектов;  

10) Инфологическая модель базы данных организационно-управляющей 

системы;  

11) Разработка Web-сайта кафедры;  
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12) Модель корпоративной вычислительной сети;  

13) Методика применения САD/САМ программы для синтеза конструкций;  

14) Программное обеспечение для создания интерактивных электронных 

технических руководств;  

15) Исследование эффективности алгоритмов компрессии; 

16) Разработка виртуального пульта исследования электромагнитных 

переходных процессов;  

17) Архитектура современного программного средства моделирования 

электрических сетей;  

18) Исследование метода переменного коэффициента усиления;  

19) Разработка лабораторного стенда частотно-регулируемого 

электропривода;  

20) Разработка программного обеспечения курса ТАУ;  

21) Автоматизация экспорта-импорта данных систем моделирования 

электроснабжения и баз данных электрооборудования;  

22) Разработка информационной системы организации;  

23) Модернизация лабораторных стендов по курсу «Элементы систем 

автоматики»;  

24) Разработка микропроцессорной системы измерения момента на валу 

механизмов;  

25) Разработка системы испытаний двигателей после ремонта;  

26) Разработка математических моделей упруго-диссипативных систем 

управления электроприводами;  

27) Параметризация дискретных регуляторов интеллектуальных 

электроприводов в условиях не стационарности объекта управления;  

28) Проектирование системы управления электропривода в компьютерной 

среде «MathCAD»;  

29) Модернизация лабораторных стендов по дисциплине «СУЭП»;  

30) Разработка лабораторного стенда для исследования следящих систем 

управления электроприводами;  

31) Исследование систем релейно-контакторного параметрического 

управления электроприводами на базе типовых производственных панелей; 

32) Анализ влияния электрических сетей на окружающую среду и 

ограничение вредных влияний;  
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33)  Проблемы надѐжности электрических сетей и систем;  

34) Совершенствование методов автоматического управления 

энергосистемами;  

35) Анализ вопросов эксплуатации сложных объектов;  

36) Оптимизация развития сетей;  

37) Анализ графиков потребления электроэнергии и процессов их изменения;  

38) Анализ и сравнение замкнутых и разомкнутых сетей;  

39) Оптимизация сетей (выбор оптимального числа линий, трансформаторов, 

их загрузки и т.д.);  

40) Определение условий, при которых целесообразен переход на более 

высокие напряжения;  

41) Построение и анализ новых зависимостей на основе метода 

экономических интервалов;  

42) Сравнительный анализ различных способов регулирования напряжения;  

43) Влияние отклонений напряжения на ущерб;  

44) Оптимизация режимов сетей;  

45) Анализ размещения компенсирующих устройств;  

46) Определение условий, при которых целесообразно применение 

распределительных пунктов и методика определения их числа;  

47) Прогнозирование электропотребления;  

48) Разработка алгоритмов управления системой электроснабжения крупного 

промышленного предприятия.  

49) Исследование и усовершенствование конструктивных исполнений 

сооружений сетей, подстанций и т. д. 

Темы выпускной квалификационной работы в полной мере отражают 

требования к подготовке выпускников к профессиональной деятельности в 

проектно-конструкторской, проектно-технологической, научно-исследователь-

ской,научно-педагогической, монтажно-наладочной и серисно-эксплуатационной 

сферах. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 
 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в соответствии с 

Положением о Государственных аттестационных комиссиях высших учебных 
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заведений. К защите магистерских работ допускаются студенты, выполнившие 

все требования учебного плана. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса высшего учебного заведения, и 

представляет заключительный этап аттестации выпускников на соответствие 

требованиям ФГОС. 

Расписание работы ГЭК, согласованное с председателем ГЭК и 

утвержденное деканом энергетического факультета, должно доводиться до 

сведения студентов не позднее, чем за месяц до начала защит дипломных 

проектов. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава 

комиссии, утвержденного руководством ВУЗа.  

Секретарь ГЭК представляет выпускника, отмечает своевременность 

представления выпускной квалификационной работы, наличие подписанного 

отзыва руководителя и листа оценки руководителем уровня освоения 

компетенций. Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. 

Иллюстративный материал, используемый докладчиком, устанавливается 

учебным заведением по согласованию с ГЭК. 

Доклад студента (10 12 минут, определяемые регламентом ГЭК), 

защищающего бакалаврскую работу, должен содержать последовательное 

изложение основных положений работы, результатов анализа возможных путей 

решения стоящих задач, результатов проведенных теоретических и практических 

исследований, выводы.  

В процессе защиты студент использует электронную презентацию 

полученных результатов, включая фотографии, анимированные графики и 

рисунки, таблицы, видео ролики. 

Члены ГЭК, основываясь на докладе студента и представленном 

иллюстративном материале, ознакомившись с рукописью выпускной работы, 

заслушав отзывы руководителя и ответы студента на вопросы и замечания, дают 

предварительную оценку бакалаврской работы по стобальной системе и 

устанавливают соответствие уровня подготовленности выпускника требованиям 

ФГОС. 

Критериями оценки бакалаврской работы служат (таблица 1):  
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1. Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы 

(ОК-1, ОК-10, ПСК-1);  

2. Качество анализа проблемы (ОК-1, ПСК-1);  

3. Самостоятельность разработки (ПК-2, ПК-5, ПСК-3);  

4. Степень владения современными программными продуктами и 

компьютерными технологиями (ПК-2, ПК-5);  

5. Объем экспериментальных исследований и степень внедрения в 

производство (ОК-10, ПСК-1, ПСК-4);  

6. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций (ОК-1, ОК-2); 

7. Качество презентации результатов работы (ОК-2, ПК-7, ПСК-4);  

8. Общий уровень культуры общения с аудиторией (ОК-1);  

9. Уровень апробации работы и публикаций (ОК-2, ПК-7);  

10. Готовность к практической деятельности в рамках предметной области и 

практических навыков (ПК-2, ПК-5). 

11. Полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме (ОК-10, ОК-1, ПК-5, ПСК-2);  

Окончательное решение по оценке выпускной квалификационной работе и 

установлению уровня сформированности компетенций и уровня соответствия 

профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС, проверяемым при 

защите, ГЭК обсуждает на закрытом заседании. Результаты определяются 

открытым голосованием членов ГЭК и заносятся в соответствующий протокол. 

Положительное решение ГЭК является основанием для присвоения выпускнику 

академической степени магистр по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

226 

 

Приложение 7 

 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

Иркутский государственный аграрный университет им А.А. Ежевского 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ОП 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 

13.04.02 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТРОТЕХНИКА» 

 

 

Профильная направленность 

«Оптимизация развивающихся систем электроснабжения» 

 

 

Квалификация (степень) 

МАГИСТР 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

Иркутск 2016 г. 
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7.1В соответствии с требованиями ФГОС ВО ОПежегодно обновляются с 

учетом развития сельского хозяйства, соответствующей отрасли науки и техники, 

технологий, социальной сферы. Все предлагаемые изменения от ППС и 

заведующего кафедры электроснабжения и электротехники обсуждаются на 

совете энергетического факультета и предоставляются в виде выписки из 

заседания на НМС Университета. НМС рассматривает предлагаемые изменения и 

рекомендует для утверждения на ученом совете Университета. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 электроснабжения и электротехники                       ______________________ 

(подпись, Ф.И.О)  

«___»_________2016г. 

 

 

Начальник 

учебного отдела                                                            ______________________ 

(подпись, Ф.И.О)  

«___»_________2016 г. 

 

 

Проректор 

по учебной работе                                                        ______________________ 

(подпись, Ф.И.О)  

«___»_________2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

ОПОП           

и ее 

элементы 

Причина 

изменения 

(обновления,  

корректировки) 

Периодичность 

обновления 

(при необ-

ходимости) / 

срок 

Форма носителя,  

место хранения 

ОПОП и ее элементов 

Исполнитель 
Форма  

решения 

Документ, 

регистрация 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ОПОП в 

целом 

Требования 

ФГОС ВО 

1раз в  год  

/июнь 
бумажный* 

( кафедра Э и Э) 

электронный 
(учебно-методический  

портал) 

Зав. кафедрой 

электроснабжения 

и электротехники 

(Э и Э) 

Решение 

кафедры             

Э и Э 

Протокол 

заседания 

кафедры Э и Э, 

лист 

регистрационных 

изменений 

Декан 

энергетического 

факультета 

Согласование Лист 

регистрационных 

изменений 

Начальник 

учебной части 

Согласование 

Проректор по 

учебной работе 

Согласование 

Ректор Утверждение Протокол 

заседания 

Ученого совета, 

Лист 

регистрационных 

изменений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Рабочий 

учебный 

план 

Требования 

ФГОС ВО, 

ПООП, заказ  

потребителя 

1раз в  год  

/июнь 
бумажный* 

(кафедра Э и Э, 

деканат 

энергетического 

факультета, учебно-

методический совет 

Университета) 

электронный 
(учебно-методический  

портал) 

Зав. кафедрой 

электроснабжения 

и электротехники 

(Э и Э) 

Решение 

кафедры             

Э и Э 

Протокол 

заседания 

кафедры Э и Э, 

лист 

регистрационных 

изменений 

Декан 

энергетического 

факультета 

Согласование Лист 

регистрационных 

изменений 

Начальник 

учебной части 

Согласование 

Проректор по 

учебной работе 

Согласование 

Ректор Утверждение Протокол 

заседания 

Ученого совета, 

Лист 

регистрационных 

изменений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3. Рабочая  

программа с 

аннотацией 

дисциплины, 

практики 

Требования 

ФГОС ВО, 

ПООП, заказ 

потребителя, 

условия 

реализации 

1раз в  год 

/июнь 
бумажный* 

(не 

выпускающиекафедры 

по дисциплинам/ 

практикам  

направления 13.03.02; 

кафедра Э и Э в 

соответствии с ОПОП) 

электронный 
(учебно-методический 

портал) 

Зав. кафедрой 

электроснабжения 

и электротехники 

(Э и Э) 

Решение 

кафедры             

Э и Э 

Протокол 

заседания 

кафедры Э и Э, 

лист 

регистрационных 

изменений 

Декан 

энергетического 

факультета 

Согласование Лист 

регистрационных 

изменений 

Начальник 

учебной части 

Согласование 

Проректор по 

учебной работе 

Утверждение 

4. Программа 
научно-
исследо-

вательской 
работы 

студентов/ 
научных 

исследований 

аспирантов 

Требования 

ФГОС ВО, 

ПООП, заказ 

потребителя, 

условия 

реализации 

1раз в  год 

/июнь 
бумажный* 

( кафедра Э и Э) 

электронный 
(учебно-методический  

портал) 

Зав. кафедрой 

электроснабжения 

и электротехники 

(Э и Э) 

Решение 

кафедры             

Э и Э 

Протокол 

заседания 

кафедры Э и Э, 

лист 

регистрационных 

изменений 

Декан 

энергетического 

факультета 

Согласование Лист 

регистрационных 

изменений 

Проректор по 

научной работе 

Утверждение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5. Фонды 

оценочных  

средств для 

проведения  

текущего 

контроля  

успеваемости 

и  

промежуточ-

ной 

аттестации  

Требования 

ФГОС ВО, 

введение  

новых 

образовательных 

технологий и 

оценочных 

средств, фондов 

1раз в  год 

/июнь 
бумажный* 

( кафедра Э и Э) 

электронный 
(учебно-методический  

портал) 

Зав. кафедрой 

электроснабжения 

и электротехники 

(Э и Э) 

Решение 

кафедры             

Э и Э 

Протокол 

заседания 

кафедры Э и Э, 

лист 

регистрационных 

изменений 

Декан 

энергетического 

факультета 

Согласование Лист 

регистрационных 

изменений 

Начальник 

учебной части 

Согласование 

Проректор по 

учебной работе 

Утверждение 

6. Программа 
государствен
ной итоговой 

аттестации 
(ГИА) 

выпускников 

Требования 

ФГОС ВО, 

ПООП,  

замечания 

председателя 

ГЭК 

1раз в  год 

/июнь 
бумажный* 

( кафедра Э и Э) 

электронный 
(учебно-методический  

портал) 

Зав. кафедрой 

электроснабжения 

и электротехники 

(Э и Э) 

Решение 

кафедры             

Э и Э 

Протокол 

заседания 

кафедры Э и Э, 

лист 

регистрационных 

изменений 

Декан 

энергетического 

факультета 

Согласование Лист 

регистрационных 

изменений 

Начальник 

учебной части 

Согласование 

Проректор по 

учебной работе 

Утверждение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7. Ресурсное 

обеспечение  

ОПОП ВО 

Требования 

ФГОС ВО, 

ПООП,  

условия 

реализации 

1раз в  год 

/июнь 
бумажный* 

( титульный лист, 

кафедра Э и Э) 

электронный 
(учебно-методический  

портал) 

Зав. кафедрой 

электроснабжения 

и электротехники 

(Э и Э) 

Протокол 

заседания 
кафедры             

Э и Э 

Служебная  

записка, 

лист 

регистрационных 

изменений 

Декан 

энергетического 

факультета 

Согласование Лист 

регистрационных 

изменений 

Начальник 

учебной части 

Согласование 

Проректор по 

учебной работе 

Утверждение 

8. Нормативно-

методическое 

обеспечение 

системы 

оценки 

качества 

освоенияобуч

ающи-мися 

ОПОП ВО 

Требования 

ФГОС ВО, заказ 

потребителя, 

условия 

реализации 

1раз в  год 

/июнь 
бумажный* 

( титульный лист, 

кафедра Э и Э) 

электронный 
(учебно-методический  

портал) 

Начальник 

учебной части 

Согласование Служебная  

записка, 

лист 

регистрационных 

изменений 

Начальник отдела 

кадров 
Согласование 

Проректор по 

учебной работе 

Утверждение 

9. Учебно-

методи-

ческое и 

инфор-

мационное 

обеспечение 

Требования 

ФГОС ВО, 

ПООП,  

условия 

реализации и др. 

1раз в  год 

/июнь 
бумажный* 

( библиотека, 

кафедра Э и Э) 

электронный 
(учебно-методический  

портал. ЭБС) 

В установленном 
порядке 

В 
установленном 

порядке 

В установленном 
порядке 

 

 

 


