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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Основы электроснабжения

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Коллоквиум • 1 

• Домашняя работа • 1 

4. • Текущая аттестация

• Расчетная работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Основы электроснабжения

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-26 -Способен 
применять знания об 
устройстве и 
процессах, 
происходящих в 
электротехнических 
установках

З-3 - Изложить основные 
принципы проектирования схем 
электроснабжения
З-5 - Сделать обзор причин, 
приводящих к аварийной 
работе энергосистемы
П-3 - Владеть методами расчета 
токов короткого замыкания, для 
моделирования математической 
модели промышленного 
предприятия
П-4 - Иметь практический опыт 
моделирования 
электротехнических систем
П-5 - Выполнять общие 
рекомендации, 
обеспечивающие надежное 

Домашняя работа
Зачет
Коллоквиум
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа



4

функционирование 
энергосистемы
П-6 - Иметь практический опыт 
инженерного проектирования с 
использованием 
автоматизированных систем 
проектирования
У-3 - Моделировать 
математическую модель 
промышленного предприятия
У-5 - Анализировать режимы 
работы трансформаторов и 
переходные процессы

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 14 60
Конспект лекций 17 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

расчетная работа 13 60
Коллоквиум (Электрические схемы) 12 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
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Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
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продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля
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5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Расчет электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм
2. Расчет токов короткого замыкания в системах электроснабжения
3. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторных подстанций
4. Выбор способа канализации электрической энергии
5. Выбор кабельных линий и защит
6. Выбор  коммутационной аппаратуры в системах электроснабжения
7. Выбор защитной аппаратуры в системах электроснабжения
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Коллоквиум
Примерный перечень тем
1. Электрические схемы на напряжение 0.4 кВ
2. Электрические схемы на напряжение 10 кВ
3. Электрические схемы 110 кВ
Примерные задания

По предложенной преподавателем схеме  изложить основные принципы 
проектирования схем электроснабжения на данный класс напряжения.

Сделать обзор причин, приводящих к аварийной работе энергообъекта при выхода из 
строя элемента схемы

Выполнять общие рекомендации, обеспечивающие надежное функционирование 
работы энергообъекта различных категорий надежности.

Обосновать применение схемы при проектировании математической модели 
промышленного предприятия.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Выбрать число и мощности цеховых трансформаторных подстанций
Примерные задания
1 Общие требования к цеховым трансформаторным подстанциям
Для питания цеховых потребителей служит главным образом комплектные 

трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ внутренней (КТП) и наружной 
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(КТПН) установки, их электрооборудование и токоведущие части находятся в закрытых 
оболочках. Подстанции состоят из трех блоков: вводного устройства напряжением 
6...10кВ (шкафы ВВ-1, ВВ-2, ВВ-3 и ШВВ-3), силового трансформатора (марки ТМ, ТСЗ,), 
распределительного устройства напряжением 0,4 кВ ( шкафы КБ-1 ... КБ4, КН-1 ... КН6, 
КН-17, КН-20, ШНЛ, ШНВ, ШНС). Из этих блоков, поставляемых заводом , собирают 
подстанцию. Их выполняют как внутрицеховые подстанции, встраиваемые в здание цеха 
или в пристроенное к нему помещение. Отдельно стоящие подстанции целесообразно при 
питании от одной подстанции нескольких цехов, во взрывоопасных помещениях, при 
невозможности размещения их в цехе по технологическим условиям, они наиболее 
экономичны по капитальным затратам и эксплуатационным расходам.

Наиболее экономичным типом с точки зрения расхода проводникового материала 
(цветного металла) и потерь электроэнергии в питающих сетях является внутрицеховая 
трансформаторная подстанция. Располагаются такие подстанции между опорными 
колоннами, либо около внутренних или наружных стен здания внутри цеха. К 
недостаткам применяемых внутрицеховых подстанций относится то, что они занимают 
дефицитную площадь цеха.

Выбор числа и мощности трансформаторной ЦТП обусловлен величиной и характером 
электрической нагрузки. При выборе числа и мощности трансформаторов следует 
добиваться экономически целесообразного режима их работы, обеспечения 
резервирования питания электроприемников при отключении одного из трансформаторов, 
стремиться к однотипности трансформаторов; кроме того должен решаться вопрос об 
экономически целесообразной величине реактивной нагрузки, передаваемой в сеть 
напряжения до 1 кВ.

Количество цеховых ТП влияет на затраты распределительных устройств 6 20 кВ, 
внутризаводские и цеховые электрические сети.

Однотрансформаторные подстанции применяются при наличии централизованного 
сервера и при взаимном резервировании трансформатора по линиям низшего напряжения 
соседних ТП для потребителей 2 категории, при наличии в сети 380-660 В небольшого 
количества (20%) потребителей 1 категории при соответствующем построении схемы, а 
также для потребителей 3 категории при наличии централизованного резерва.

Двухтрансформаторные подстанции рекомендуется применять:
- при преобладании потребителей 1 категории;
- для сосредоточенной цеховой нагрузки и отдельно стоящих объектов общезаводского 

назначения (насосные и компрессорные станции);
- для цехов с высокой удельной плотностью нагрузки (выше 0,5 - 0,7 кВА/м).
Цеховые ТП с числом трансформатора более 2 экономически нецелесообразны и 

применяются в виде исключения при надлежащем обосновании: если имеются мощные 
электроприемники, сосредоточенные в одном месте, если нельзя рассредоточить 
подстанции по условиям технологии или окружающей среды.

Загрузка цеховых трансформаторов зависит от категории надежности 
электроснабжения электроприемников, от числа трансформаторов и способа 
резервирования.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Расчетная работа
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Примерный перечень тем
1. Построить математическую модель электроснабжения промешленного предприятия
Примерные задания
В пояснительную записку входят следующие разделы с поясняющими схемами; 

графиками и таблицами:
Введение.
Краткая характеристика производства.
Расчет электрических нагрузок отдельных цехов и предприятий в целом. Определение 

центра электрических нагрузок.
Выбор уровня напряжения системы внешнего электроснабжения предприятия, числа и 

мощность силовых трансформаторов главной понизительной подстанции (ГПП).
Выбор линии электропередачи питающей ГПП.
Выбор и обоснование главной электрической схемы ГПП.
Расчет токов короткого замыкания и выбор высоковольтной аппаратуры ГПП,
Выбор уровня напряжения системы внутреннего электроснабжения предприятия.
Выбор числа и мощности трансформаторов на цеховых трансформаторах подстанциях 

(ЦТП) с учетом рационального уровня компенсации реактивной мощности на стороне 
низкого напряжения.

Выбор схем внутреннего электроснабжения предприятия. Выбор кабелей и основного 
оборудования высокого напряжения ЦТП.

Расчет токов короткого замыкания в сети напряжением ниже 1000 В и выбор 
низковольтного оборудования одной из ЦТП.

Компенсация реактивной мощности на стороне низкого напряжения ГПП,
Технико - экономические показатели принятой СЭС предприятия.
Заключение.
Список используемых источников.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Способы канализации электрической энергии
2. Классификация электроприемников. Понятие номинальной, установленной, средней 

мощности.
3. Определение расчетных нагрузок с использованием коэффициента участия в 

максимуме нагрузки
4. Конструктивное выполнение элементов сетей. Выбор кабелей. Способы прокладк
5. Расчет токов короткого замыкания в установках напряжением до 1000 В
6. Сопротивление элементов цепи короткого замыкания в электроустановках до 1кВ
7. Электродинамическое действие токов короткого замыкания
8. Термическое действие токов короткого замыкания.
9. Выбор сечений проводов и кабелей по допустимой потере напряжения
10. Предохранители. Выбор предохранителей
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11. Автоматический выключатель. Выбор автоматических выключателей.
12. Режимы работы нейтрали. Сеть с глухо заземленной нейтралью.
13. Типы систем заземления
14. Применение реклоузеров в системах электроснабжения
15. . Системы счетчиков (индукционные, электронные, микропроцессорные). Области 

применения счетчиков различных систем.
16. Категории надежности объектов энергетики
17. Основные принципы проектирования схем электроснабжения на различные классы 

напряжения
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-26 З-3
З-5
П-5

Домашняя работа
Зачет
Коллоквиум
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Расчетная работа


