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Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.Б.23 «Электротехника, электроника и авто-

матика» предназначена для подготовки бакалавров по направлению 20.03.02 

Природообустройство и водопользование по направленность Инженерные сис-

темы водоснабжения, обводнения и водоотведения (квалификация выпускника - 

бакалавр), форма обучения заочная 
   

Цель освоения дисциплины «Электротехника, электроника и автоматика» яв-

ляется формирование у будущего бакалавра теоретических и практических зна-

ний и приобретение умений и навыков в области использования электрических 

и магнитных явлений, современных и перспективных систем автоматизации 

технических средств природообустройства и водопользования.  

 Пути повышения надежности автоматических устройств. Технико-

экономическую эффективность автоматизации машин и оборудования природо-

обустройства и защиты окружающей среды. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в базовую 

часть учебного плана по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустрой-

ство и водопользование» по направленности  Инженерные системы водоснаб-

жения, обводнения и водоотведения. 

Требования в результате освоения: дисциплины «Электротехника, элек-

троника и автоматика» формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-2, 

ПК-12, ПК-16. 

 Краткое содержание дисциплины: Электрические и магнитные цепи, 

основные определения. Топологические параметры и методы расчета  электри-

ческих цепей. Анализ и расчёт линейных цепей переменного тока, электриче-

ских цепей с нелинейными элементами. Измерение мощности и потребления  

электрической энергии. Определение коэффициента мощности. Электромаг-

нитные устройства и электрические машины. Трансформаторы. 

Общие сведения об автоматике. Основы теории автоматического управле-

ния. Динамические свойства и характеристики звеньев. Типовые элементарные 

звенья автоматических систем регулирования. Основные показатели эффективно-

сти автоматизации. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы,  

108 часов. 

Итоговый контроль: Зачёт 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Электротехника, электроника и автомати-

ка» является формирование у будущего бакалавра теоретических и практиче-

ских знаний и приобретение умений и навыков в области использования элек-

трических и магнитных явлений, современных и перспективных систем автома-

тизации технических средств природообустройства и водопользования. 
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2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Электротехника, электроника и автоматика» относится к основ-

ным дисциплинам учебного цикла в его базовой части Б1.Б.23. Дисциплина 

«Электротехника, электроника и автоматика» реализуется в соответствии с тре-

бованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 20.03.02 «При-

родообустройство и водопользование», по направленности Инженерные систе-

мы водоснабжения, обводнения и водоотведения. 

  Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Электротехника, электроника и автоматика» являются физика, 

высшая математика, сопротивление материалов, теоретическая механика, «Об-

щая электротехника и электроника» и др.  

Студенты должны обладать знаниями в области естественнонаучных, об-

щетехнических и профессиональных дисциплин, умениями в области обслужи-

вания и эксплуатации технических средств природообустройства и водопользо-

вания, защиты в чрезвычайных ситуациях, ремонт и утилизация технических 

средств, энергетических установок, испытания технических средств природо-

обустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях.        

 Рабочая программа дисциплины «Электротехника, электроника и автома-

тика» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разраба-

тывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья этих обучающихся. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-2 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

свойства и параметры объектов 

автоматического управления; обра-

батывать результаты эксперимен-

тальных и теоретических данных, 

анализировать их, обобщать и де-

лать выводы  

читать и собирать электрические 

схемы; составлять дифференци-

альные уравнения для описания 

динамических свойств, звеньев и 

систем автоматического регулиро-

вания параметров объекта управ-

ления;  

навыком выбора способа повы-

шения коэффициента, мощно-

сти элементов и энергетических 

систем; определения эффектив-

ности работы электрифициро-

ванных и автоматизированных  

объектов АПК; расчета пуско-

вых устройств асинхронных 

двигателей;  

2. ПК-2 

способностью использовать положе-

ния водного и земельного законода-

тельства и правил охраны природ-

ных ресурсов при водопользовании, 

землепользовании и обустройстве 

природной среды 

 положения водного и земельного 

законодательства и правил охраны 

природных ресурсов при водополь-

зовании, землепользовании и обу-

стройстве природной среды 

 использовать положения водного 

и земельного законодательства и 

правил охраны природных ресур-

сов при водопользовании, земле-

пользовании и обустройстве при-

родной среды  

навыками использования поло-

жений водного и земельного 

законодательства и правил ох-

раны природных ресурсов 

3. ПК-12 

способностью использовать методы 

выбора структуры и параметров сис-

тем природообустройства и водо-

пользования 

принципы построения и функцио-

нирования электрических машин, 

цепей и электронных схем, задачи 

анализа и расчета этих цепей; элек-

трические величины и параметры 

цепей, основные законы, методы 

расчета и анализа электрических 

цепей  

применять принципы построения, 

анализа и эксплуатации электриче-

ских сетей, электрооборудования и 

промышленных электронных при-

боров; анализировать технологи-

ческие процессы систем автомати-

зации технических средств приро-

дообустройства и водопользования 

знаниями в электротехники с 

учетом выбора структуры и па-

раметров систем природообуст-

ройства и водопользования, ме-

тодами теоретического и экспе-

риментального исследования в 

электротехнике и электронике 

4. ПК-16 

способностью использовать основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования при решении профес-

сиональных задач 

технические средства автоматики; 

современные и перспективные сис-

темы автоматизации природообу-

стройства и водопользования; эле-

менты электронных схем; логиче-

ские и цифровые схемы; основы 

электроники и электрических из-

мерений 

совместно со специалистами-

электриками выбирать и использо-

вать электрооборудование; читать 

и собирать электронные схемы 

 

навыками выбора трансформа-

тора для источника питания 

электронных схем; быстрого 

освобождения пострадавшего 

от тока; оказания первой помо-

щи пострадавшему от электри-

ческого тока 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

 4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов), их распределение по видам работ представлено в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

Час. 
в т. ч. по семестрам 

4 5 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 36 72 

1. Контактная работа: 12,25 2 10,25 

Аудиторная работа 12,25 2 10,25 

в том числе: 

лекции (Л) 4 2 2 

практические занятия (ПЗ)/семинары (С) 4  4 

лабораторные работы (ЛР) 4  4 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,25  0,25 

2. Самостоятельная работа (СРС) 95,75 34 61,75 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к ла-

бораторным и практическим занятиям, коллоквиумам и 

т.д.) 

91,75 34 57,75 

Подготовка к зачету (контроль) 4 – 4 

Вид промежуточного контроля: Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнено) 

Всего Аудиторная работа Внеауди-

торная ра-

бота СР 
Л ПЗ/С ЛР ПКР 

 Раздел 1. Введение. Электрические 

и магнитные цепи. Основные опре-

деления, топологические параметры 

и методы расчета электрических це-

пей.  

 2 – – – 34 

Всего за 4 семестр      34 

Раздел 2. Анализ и расчет линейных 

цепей переменного тока. Анализ и 

расчет электрических цепей с нели-

нейными элементами. 

 

 2 4 4 – 12 

 Раздел 3. Электромагнитные уст-

ройства. Анализ и расчет магнитных 

цепей.  

 

– – – – – 6 

Раздел 4. Трансформаторы 

 
– – – 

– 
– 8 

Раздел 5. Машины постоянного тока 

(МПТ). Асинхронные машины. 

Синхронные машины 

– – – 

– 

– 8 

Раздел 6. Основы электроники и 

электрические измерения. Элемент-

ная база современных электронных 

устройств. Полупроводниковые 

элементы 

– – – 

– 

– 6 

Раздел 7. Элементы импульсной 

техники. Импульсные и автогенера-

торные устройства. Основы цифро-

вой и микроэлектроники, микро-

процессорные средства. Электриче-

ские измерения и приборы 

– – – – – 8 

Раздел 8. Автоматизация и управле-

ние системами природообустройст-

ва и водопользования 

– – – – – 9,75 

контактная работа на промежуточ-

ном контроле (КРА) 
0,25 – – – 0,25 – 

Подготовка к зачету 4     4 

Всего за 5 семестр 108 4 4 4 0,25 61,75 

Итого по дисциплине: 108 4 4 4 0,25 95,75 
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Раздел 1. Введение. Электрические и магнитные цепи. Основные определения, 

топологические параметры и методы расчета электрических цепей 

Электрическая энергия, особенности её производства, распределения и области 

применения. Роль электротехники и электроники в развитии автоматизации производст-

венных процессов и систем управления. Электрические и магнитные цепи. Основные оп-

ределения, описания топологических параметров и методов расчета электрических цепей. 

Основные понятия и обозначения электрических цепей. Источники и приёмники электри-

ческой энергии. Схемы замещения электротехнических устройств. Топологические поня-

тия теории электрических цепей. Классификация цепей: линейные и нелинейные, нераз-

ветвлённые и разветвлённые с одним и несколькими источниками питания, с сосредото-

ченными и распределёнными параметрами. Основные принципы, теоремы и законы элек-

тротехники. Принцип непрерывности (замкнутости) электрического тока и магнитного по-

тока. Законы Ома и Кирхгофа. 

 

Раздел 2. Анализ и расчет линейных цепей переменного тока. Анализ и расчет элек-

трических цепей с нелинейными элементами. Анализ и расчёт магнитных цепей 

Анализ и расчет линейных цепей переменного тока. Способы представления (в ви-

де временных диаграмм, векторов, комплексных чисел). Параметры (амплитуда, частота, 

начальная фаза) синусоидальных функций. Мгновенное, среднее и действующее значения 

синусоидального тока (напряжения). Активное, реактивное и полное сопротивления ветви. 

Фазовые соотношения между током и напряжением. Мощность в цепях переменного тока. 

Коэффициент мощности cos(φ) и его технико-экономическое значение. Комплексный ме-

тод расчета линейных схем цепей переменного тока. Алгебра комплексных чисел. Ком-

плексное сопротивление и комплексная проводимость ветви. Комплексная мощность и ба-

ланс мощности в цепях синусоидального тока. Резонансные явления в электрических це-

пях, условия возникновения, практическое значение. Частотные свойства цепей перемен-

ного тока. Понятие о линейных четырехполюсниках. Анализ и расчет электрических це-

пей с нелинейными элементами. Вольтамперные характеристики нелинейных элементов. 

Управляемые нелинейные элементы. Анализ и расчет цепей постоянного тока с нелиней-

ными элементами при последовательном и параллельном их включении. Анализ и расчет 

цепей переменного тока с нелинейными элементами. Инерциональные и безинерциональ-

ные нелинейные элементы.  

 

 Раздел 3. Электромагнитные устройства. Анализ и расчет магнитных цепей.  

Электромагнитные устройства. Электромагнитные устройства постоянного тока: 

подъемные электромагниты, контакторы, реле, герконы. Электромагнитные устройства 

переменного тока: дроссели, контакторы, магнитные пускатели, реле. Их принцип дейст-

вия, характеристики и области применения. Устройства для измерения и контроля неэлек-

трических величин: времени, скорости, давления, уровня и температуры. Анализ и расчёт 

магнитных цепей. Основные электромагнитные величины и законы электромагнитного 

поля. Свойства и характеристики ферромагнитных материалов. Применение закона полно-

го потока для анализа и расчета магнитной цепи с магнитопроводом без воздушного зазора 

и с воздушным зазором. Магнитные цепи переменных магнитных потоков. Особенности 

расчета электромагнитных процессов в катушке с магнитопроводом. График мгновенных 

значений магнитного потока и тока в обмотке дросселя при синусоидальном напряжении. 

Раздел 4. Трансформаторы 

Трансформаторы. Назначение и области применения трансформаторов. Устройство 

и принцип действия однофазного трансформатора. Анализ электромагнитных процессов 

в трансформаторе, схема замещения. Потери энергии в трансформаторе. Внешние харак-
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теристики. Паспортные данные трансформатора и определение номинального тока, тока 

короткого замыкания в первичной обмотке и изменения напряжения на вторичной обмот-

ке. 

 

Раздел 5. Машины постоянного тока (МПТ). Асинхронные машины. Синхронные 

машины 

Машины постоянного тока (МПТ). Устройство и принцип действия МПТ, режимы 

генератора, двигателя и электромагнитного тормоза. Способы возбуждения МПТ. Энерге-

тические и электромагнитные процессы в МПТ. Работа и характеристики электромашин-

ных генераторов. Работа и эксплуатационные свойства двигателей, регулирование скоро-

сти, пуск двигателей. Асинхронные машины. Устройство и принцип действия трехфазного  

асинхронного двигателя. Вращающееся магнитное поле статора. Магнитное поле машины. 

ЭДС обмоток статора и ротора. Скольжение. Частота вращения статора. Электромагнит-

ный момент. Механические и рабочие характеристики. Энергетические диаграммы. Пас-

портные данные. Пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. 

Реверсирование и регулирование частоты вращения. Синхронные машины. Устройство и 

принцип действия трехфазного синхронного генератора. Работа генератора в автономном 

режиме. Схема замещения фазы обмотки якоря. Мощность и электромагнитный момент. 

Внешняя и регулировочная характеристики. Устройство и принцип действия синхронного 

двигателя. Частота вращения ротора. Пуск двигателя. Вращающий момент, угловые харак-

теристики. Регулирование коэффициента мощности. Подключение синхронных машин к 

энергосистеме. Регулирование активной и реактивной мощностей. Работа синхронной 

машины в режиме синхронного компенсатора. 

 

Раздел 6. Основы электроники и электрические измерения. Элементная база совре-

менных электронных устройств. Полупроводниковые элементы 

Элементная база современных электронных устройств. Электроника, ее роль в раз-

витии науки, техники, в производстве и управлении. Классификация основных устройств, 

перспективы развития. Условные обозначения, принцип действия, характеристики и на-

значение полупроводниковых диодов, транзисторов, тиристоров. Интегральные микро-

схемы: классификация, маркировка, назначение. 

 

Раздел 7. Элементы импульсной техники. Импульсные и автогенераторные устрой-

ства. Основы цифровой электроники и микроэлектроники, микропроцессорные 

средства. Электрические измерения и приборы 

Импульсные и автогенераторные устройства. Импульсные устройства: принципы 

работы и анализа. Электронные ключи и простейшие формирователи импульсных сигна-

лов. Триггеры: классификация, принцип работы. Электрические схемы. Основы цифровой 

электроники. Общие сведения о цифровых электронных устройствах. Логические опера-

ции и способы их аппаратной реализации. Сведения об интегральных логических схемах. 

Микропроцессорные средства. Микропроцессор (МП), назначение, классификация, струк-

тура МП. Принцип работы МП. Центральный процессор. Циклы исполнения операций. 

Временные диаграммы. Связь процессорного модуля с модулями. Электрические измере-

ния и приборы. Измерения электрических и неэлектрических величин. Методы измере-

ний: прямые и косвенные. Аналоговые электроизмерительные приборы прямого преобра-

зования: устройство, принцип действия, области применения. Измерение электрических 

величин: токов, напряжений, сопротивлений, мощности и энергии. 
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Раздел 8. Автоматизация и управление системами природообустройства 

и водопользования 

Автоматизация и управление техническими системами в 

природообустройстве и водопользовании. Управление электроприводом 

задвижки трубопровода. Автоматическое управление работой компрессора. 

Автоматическое управление электрическими двигателями насосной станции. 

Автоматическое регулирование уровня воды. Установки регулятора уровня 

на перегораживающем сооружении. Схема релейного блока регулятора 

уровня. 
 

 

4.3 Лекции, практические, семинарские занятия 
 

Таблица 4 

Содержание лекций/ практических занятий/ лабораторного практикума 

и контрольные мероприятия 

№ 

п/

п 

№ раздела 

№ и название лекций/ 

практических занятий/ 

лабораторных 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

Ча-

сов 

1. Раздел 1. Введение. Электрические и магнитные 

цепи. Основные определения, топологические 

параметры и методы расчета электрических це-

пей. 

   

Тема 1. Электри-

ческие и магнит-

ные цепи 

Лекция № 1. Введение. 

Электрические и магнит-

ные цепи 

ОПК-2 

ПК-2 

 

 2 

Практическая работа № 1. 

Основные определения, 

топологические параметры 

электрических цепей мето-

ды расчета электрических 

цепей. Роль электротехни-

ки и электроники в разви-

тии автоматизации произ-

водственных процессов и 

систем управления. Элек-

трические и магнитные це-

пи. Основные определения, 

описания топологических 

параметров и методов рас-

чета электрических цепей. 

контрольная 

работа (ре-

шение задач) 

2 

2 Раздел 2. Анализ и расчет линейных цепей пе-

ременного тока. Анализ и расчет электрических 

цепей с нелинейными элементами 
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№ 

п/

п 

№ раздела 

№ и название лекций/ 

практических занятий/ 

лабораторных 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

Ча-

сов 

Тема 2. Анализ и 

расчет линейных 

цепей переменно-

го тока. Анализ и 

расчет электриче-

ских цепей с не-

линейными эле-

ментами. 

Лекция № 2. Анализ и рас-

чет линейных цепей пере-

менного тока. Комплекс-

ный метод расчета линей-

ных схем цепей переменно-

го тока 

ПК-12 

ПК-16 

 2 

Практическая работа № 2. 

Анализ и расчёт линейных 

цепей переменного тока. 

Способы представления (в 

виде временных диаграмм, 

векторов, комплексных чи-

сел). Параметры (амплиту-

да, частота, начальная фа-

за) синусоидальных функ-

ций. Мгновенное, среднее 

и действующее значения 

синусоидального тока (на-

пряжения). Активное, реак-

тивное и полное сопротив-

ления ветви. Фазовые со-

отношения между током и 

напряжением. Мощность в 

цепях переменного тока. 

Анализ и расчет электриче-

ских цепей с нелинейными 

элементами. 

контрольная 

работа (ре-

шение задач) 

2 

Лабораторная работа № 1. 

Исследование цепи пере-

менного тока с последова-

тельно соединёнными ак-

тивным сопротивлением, 

индуктивностью и ёмко-

стью 

Защита лабо-

раторной ра-

боты 

1 

Лабораторная работа № 2. 

Исследование цепи пере-

менного тока при парал-

лельном соединении токо-

приемников 

Защита лабо-

раторной ра-

боты 

1 

Лабораторная работа № 3. 

Исследование трехфазной 

системы при соединении 

нагрузки звездой 

Защита лабо-

раторной ра-

боты 

1 

Лабораторная работа № 4. 

Исследование трёхфазной 

системы при соединении  

нагрузки треугольником.  

Защита лабо-

раторной ра-

боты 

1 
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4.4. Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 

№ раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

1 Раздел 1. Электрические и магнит-

ные цепи. 

Топологические понятия теории электриче-

ских цепей. Классификация цепей: линейные 

и нелинейные, неразветвлённые и разветв-

лённые с одним и несколькими источниками 

питания, с сосредоточенными и распреде-

лёнными параметрами. ПК-16, ОПК-2 

2 Раздел 2. Анализ и расчет линейных 

цепей переменного тока. Анализ и 

расчет электрических цепей с нели-

нейными элементами. 

 

Резонансные явления в электрических цепях, 

условия возникновения, практическое значе-

ние. Частотные свойства цепей переменного 

тока. Понятие о линейных четырехполюсни-

ках. Коэффициент мощности cosφ и его тех-

нико-экономическое значение. Инерцио-

нальные и безинерциональные нелинейные 

элементы. Действие электрического тока на 

организм человека. Защитные меры электро-

безопасности в электроустановках. Средства 

защиты, используемые в электроустановках. 

ПК-16, ОПК-2 

3  Раздел 3. Электромагнитные уст-

ройства. Анализ и расчет магнитных 

цепей.  

Электромагнитные устройства. Электромаг-

нитные устройства постоянного тока: подъ-

емные электромагниты, контакторы, реле, 

герконы. Электромагнитные устройства пе-

ременного тока: дроссели, контакторы, маг-

нитные пускатели, реле. Устройства для из-

мерения и контроля неэлектрических вели-

чин: времени, скорости, давления, уровня и 

температуры. Анализ и расчёт магнитных 

цепей. Основные электромагнитные величи-

ны и законы электромагнитного поля. При-

менение закона полного потока для анализа и 

расчета магнитной цепи с магнитопроводом 

без воздушного зазора и с воздушным зазо-

ром. Магнитные цепи переменных магнит-

ных потоков ПК-2, ПК-12 

4 Раздел 4. Трансформаторы. Трансформаторы. Назначение и области 

применения трансформаторов. Устройство и 

принцип действия однофазного трансфор-

матора. Анализ электромагнитных процес-

сов в трансформаторе, схема замещения. 

Потери энергии в трансформаторе. Внешние 
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характеристики. Паспортные данные транс-

форматора и определение номинального то-

ка, тока короткого замыкания в первичной 

обмотке и изменения напряжения на вто-

ричной обмотке. ОПК-2, ПК-2 

5 Раздел 5. Машины постоянного тока 

(МПТ). Асинхронные машины. Син-

хронные машины. 

Машины постоянного тока (МПТ). Устрой-

ство и принцип действия МПТ, режимы ге-

нератора, двигателя и электромагнитного 

тормоза. Способы возбуждения МПТ. Работа 

и эксплуатационные свойства двигателей, 

регулирование скорости, пуск двигателей. 

Асинхронные машины. Устройство и прин-

цип действия трехфазного асинхронного 

двигателя. Механические и рабочие характе-

ристики. Энергетические диаграммы. Пас-

портные данные. Синхронные машины. Уст-

ройство и принцип действия трехфазного 

синхронного генератора. Работа генератора в 

автономном режиме. Схема замещения фазы 

обмотки якоря. Мощность и электромагнит-

ный момент. Внешняя и регулировочная ха-

рактеристики. Устройство и принцип дейст-

вия синхронного двигателя. Частота враще-

ния ротора. Пуск двигателя. Регулирование 

коэффициента мощности. Регулирование ак-

тивной и реактивной мощностей. ПК-16, 

ОПК-2 

6 Раздел 6. Основы электроники и 

электрические измерения. Элемент-

ная база современных электронных 

устройств. Полупроводниковые эле-

менты 

Элементная база современных электронных 

устройств. Электроника, ее роль в развитии 

науки, техники, в производстве и управле-

нии. Классификация основных устройств, 

перспективы развития. Условные обозначе-

ния, принцип действия, характеристики и 

назначение полупроводниковых диодов, 

транзисторов, тиристоров. Интегральные 

микросхемы: классификация, маркировка, 

назначение. ПК-16, ОПК-2 

7 Раздел 7. Элементы импульсной тех-

ники. Импульсные и автогенератор-

ные устройства. Основы цифровой и 

микроэлектроники, микропроцес-

сорные средства. Электрические из-

мерения и приборы 

Импульсные и автогенераторные устройства. 

Импульсные устройства: принципы работы и 

анализа. Электронные ключи и простейшие 

формирователи импульсных сигналов. Триг-

геры: классификация, принцип работы. 

Электрические схемы. Основы цифровой 

электроники. Общие сведения о цифровых 

электронных устройствах. Логические опе-

рации и способы их аппаратной реализации. 

Сведения об интегральных логических схе-

мах. Микропроцессорные средства. Микро-

процессор (МП), назначение, классифика-

ция, структура МП. Принцип работы МП. 

Электрические измерения и приборы. Изме-

рения электрических и неэлектрических ве-
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личин. Методы измерений: прямые и кос-

венные. Аналоговые электроизмерительные 

приборы прямого преобразования: устройст-

во, принцип действия, области применения. 

Измерение электрических величин: токов, 

напряжений, сопротивлений, мощности и 

энергии. ПК-2, ПК-12 

8 Раздел 8. Автоматизация и управле-

ние системами природообустройства 

и водопользования 

Автоматизация и управление техническими 

системами в природообустройстве и водо-

пользовании. Управление электроприводом 

задвижки трубопровода. Автоматическое 

управление работой компрессора. Автомати-

ческое управление электрическими двигате-

лями насосной станции. Автоматическое ре-

гулирование уровня воды. Установки регу-

лятора уровня на перегораживающем соору-

жении. Схема релейного блока регулятора 

уровня. ПК-16, ОПК-2 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 
 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых активных 

и интерактивных образовательных тех-

нологий 

Кол-во  

часов 

1.  Введение. Электриче-

ские и магнитные цепи. 

Основные определе-

ния, топологические 

параметры и методы 

расчета электрических 

цепей.  

Л Лекция визуализация (мультимедийная) 2 

2. Анализ и расчет ли-

нейных цепей пере-

менного тока. Анализ и 

расчет электрических 

цепей с нелинейными 

элементами 

Л Лекция визуализация (мультимедийная) 2 

  Всего: 4 

 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины 
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6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

 

Контрольная работа (задачи) для текущего и промежуточного контроля 

знаний обучающихся 

Задания для контрольной работы (табл. 7) находятся в учебном посо-

бии: Сторчевой В.Ф., Уманский П.М., Сучугов С.В. Электротехника с осно-

вами электроники и электроснабжение: учебное пособие. – М.: МЭСХ, 2017. 

– 52 с. 

Таблица 7 

Задания для контрольной работы (задачи) 

Название 
№ за-

дачи 

Практическая работа № 1. Основные определения, топологические параметры 

электрических цепей методы расчета электрических цепей. Роль электротехники 

и электроники в развитии автоматизации производственных процессов и систем 

управления. Электрические и магнитные цепи. Основные определения, описа-

ния топологических параметров и методов расчета электрических цепей. 

Задачи 

№ 1 

Практическая работа № 2. Анализ и расчёт линейных цепей переменного тока. 

Способы представления (в виде временных диаграмм, векторов, комплексных 

чисел). Параметры (амплитуда, частота, начальная фаза) синусоидальных функ-

ций. Мгновенное, среднее и действующее значения синусоидального тока (на-

пряжения). Активное, реактивное и полное сопротивления ветви. Фазовые соот-

ношения между током и напряжением. Мощность в цепях переменного тока. 

Задача 

№ 6 

 

Вопросы для защиты лабораторных работ 

Вопросы для защиты лабораторных работ представлены методических 

указаниях: [3, 4] в списке литературы в разделе 7.3. 

 

Лабораторная работа № 1. Исследование цепи переменного тока с последо-

вательно соединёнными активным сопротивлением, индуктивностью и ёмко-

стью 

1. Что такое реактивное сопротивление? 

2. Напишите формулу полного сопротивления цепи переменному току. 

3. Напишите закон Ома для цепи переменного тока. 

4. Постройте векторную диаграмму для цепи, содержащей активное и ём-

костное сопротивления и определите подведенное напряжение, если I = 1 А, 

R = 80 Ом; XC = - 60 Ом. 

6. Что такое полная мощность? По каким формулам она может быть опре-

делена? 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине 
1. Получение синусоидального тока, его основные параметры, преиму-
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щества по сравнению с постоянным током. 
2. Закон Ома для цепей переменного тока. 

 

3. Последовательное соединение элементов R, L и С. Векторная диа-

грамма. 

4. Резонанс напряжений. 

5. Пути получения резонанса. 

6. Параллельное соединение элементов R, L и С. Векторная диаграмма. 

7. Резонанс токов. 

8. Мощность однофазных цепей переменного тока. 

9.  Способы соединения фаз 3-х фазного источника питания. Фазные и 

линейные напряжения и токи. 

10.  Соединения элементов 3-х фазной цепи звездой. 

11.  Соединения элементов 3-х фазной цепи треугольником. 

12.  Примеры несимметричных режимов при соединении звездой. По-

строить векторные диаграммы: неравномерная нагрузка с нулевым 

проводником и без него. 

13.  Примеры несимметричных режимов при соединении звездой. По-

строить векторные диаграммы: обрыв фазного провода при наличии 

нулевого проводника и обрыв фазного провода при отсутствии нулево-

го проводника. 

14.  Примеры несимметричных режимов при соединении треугольником. 

Построить векторные диаграммы: неравномерная нагрузка и обрыв 

фазного провода. 

15.  Примеры несимметричных режимов при соединении треугольником. 

Построить векторные диаграммы – обрыв линейного провода и обрыв 

фазного провода. 

16.  Мощность 3-х фазных цепей. 

17.  Определение, основные параметры и классификация трансформато-

ров. 

18.  Устройство и принцип действия трансформатора (на примере про-

стейшего). 

19.  Устройство силового трансформатора. 

20.  Потери в трансформаторе. Условия включения их на параллельную 

работу. 

21.  Диаграмма мощности трансформатора. 

22.  Роль нулевого проводника в 3-х фазных цепях переменного тока. 

23.  Коэффициент мощности – сos φ. 

24.  Пути повышения сos φ. 

25.  Измерительные трансформаторы. 

26.  Методы измерений. 

27.  Погрешности измерений. 

28.  Измерение тока. 

29.  Измерение напряжения. 

30.  Измерение мощности. 
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31.  Устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя. 

32.  Энергетические процессы, происходящие в асинхронном электродви-

гателе. 

33.  Диаграмма мощностей асинхронного электродвигателя. 

34.  Механическая характеристика асинхронного электродвигателя.  

35.  Регулирование скорости вращения асинхронного электродвигателя. 

36.  Паспорт асинхронного электродвигателя. 

37.  Пуск асинхронного электродвигателя. 
38.  Устройство и принцип действия генератора постоянного тока. 
39.  Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока. 
40. Синхронные двигатели. 
41.  КПД трансформатора. 

42.  Индукционные измерительные механизмы. 

43.  Элементы электронных схем. 

44.  Типовые схемные конфигурации. 

45.  Обратная связь. 

46.  Логические и цифровые схемы. 

47.  Преобразование сигналов. 

48.  Системы заземления электроустановок. 

49.  Действие электрического тока на организм человека. Защитные меры 

электробезопасности в электроустановках. Средства защиты, исполь-

зуемые в электроустановках. 

50.  Автоматизация и управление техническими системами в 

природообустройстве и водопользовании. 

51. Управление электроприводом задвижки трубопровода. 

52. Автоматическое управление электрическими двигателями насосной 

станции.  

53. Автоматическое регулирование уровня воды. Установки регулятора 

уровня на перегораживающем сооружении. 

 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 

описание шкал оценивания 

Используем традиционную систему контроля и оценки успеваемости 

студентов «зачет», «незачет». 

Таблица 8 

Критерии оценки 

Оценка Критерии оценивания 

«Зачет» 

Оценку «зачет» заслуживает студент, полностью или частично с про-

белами освоивший знания, умения, компетенции и теоретический ма-

териал. Допускаются отдельные незначительные неточности в форме 

и стиле ответа 

«Незачет» 
оценку «незачет» заслуживает студент, не освоивший знания, умения, 

компетенции и теоретический материал, учебные задания не выпол-

нил, практические навыки не сформированы  
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 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Основная литература 

1. Маркелов, Сергей Николаевич. Электротехника и электроника: Учебное 

пособие / Маркелов, Сергей Николаевич, Сазанов, Борис Яковлевич . – 

М. : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2018 . – 272 с. 

2. Данилов И. А. Общая электротехника: часть 1 / Данилов, Илья Алек-

сандрович. – М.: Юрайт, 2018 . – 426 с. 

3. Данилов И. А. Общая электротехника: часть 2 / Данилов, Илья Алек-

сандрович. – М.: Юрайт, 2018 . – 251 с. 

4. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники: учебник / И. И. 

Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 10-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-0523-7. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112073 

5. Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника: учебник / В. А. 

Скорняков, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 176 с. — 

ISBN 978-5-8114-4733-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142339 

7.2. Дополнительная литература 

1. Белов, Н. В. Электротехника и основы электроники: учебное пособие / 

Н. В. Белов, Ю. С. Волков. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 432 с. — 

ISBN 978-5-8114-1225-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3553 

2. Сторчевой В.Ф., Голобородько В.В., Сучугов С.В., Уманский П.М. 

Электропривод и автоматизация машин и оборудования природообуст-

ройства. – М.: МГУП, 2010. - 164с. 

3. Сторчевой В.Ф., Сучугов С.В., Уманский П.М. Практикум по электро-

технике, основам электроники и электрическим машинам природообу-

стройства. – М.: МЭСХ, 2018. – 252 с. 

4. Данилов И. А. Общая электротехника. Учебное пособие для бакалав-

ров. – М.: Юрайт, 2012 . – 673 с. 

5. Рекус Г.Г. Общая электротехника и основы промышленной электроники 

/ Г.Г. Рекус . – М. : "Высшая школа", 2008 . – 654 с. 

6. Ю. М. Борисов. Общая электротехника. — М.: Высшая школа, 2007. 

7. Смирнов, Ю. А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной тех-

ники : учебное пособие / Ю. А. Смирнов, С. В. Соколов, Е. В. Титов. — 

2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 496 с. — ISBN 978-

5-8114-1379-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/12948 
 

7.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к заня-

тиям 

1. Сторчевой В.Ф., Уманский П.М., Сучугов С.В. Электротехника и осно-

вы электроники: учебно-методическое пособие по выполнению лабора-

торных работ. – М.: МЭСХ, 2018. – 90 с. 

https://e.lanbook.com/book/112073
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2. Сторчевой В.Ф., Уманский П.М., Сучугов С.В. Электротехника с осно-

вами электроники и электроснабжение: учебное пособие. – М.: МЭСХ, 

2017. – 52 с. 

3. Сторчевой, Владимир Федорович. Электротехника и электроника: ме-

тодические указания / В. Ф. Сторчевой, П. М. Уманский, С. В. Сучугов; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. 

А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва, 2018 

— 77 с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая ли-

тература. — Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/umo301.pdf. - 

Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/umo301.pdf>. 

4. Методические указания к лабораторным работам (с 1 по 6) по курсу 

"Электротехника и основы электроники" : (8 - е издание, переработан-

ное и дополненное) / В.В. Голобородько, В. Ф. Сторчевой, П.М. Уман-

ский, С. В. Сучугов . – М. : ФГБОУ ВПО МГУП, 2014 . – 115 с.. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.  http://window.edu.ru («Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»), http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470 (Электротехника 

и электроника: учебное пособие) – открытый доступ. 

2. http://www.kodges.ru/ (тексты книг по электротехническим дисципли-

нам, в основном, в формате pdf для бесплатного перекачивания) – от-

крытый доступ. 

3. http://www.electrolibrary.info (электронная электротехническая библио-

тека) – открытый доступ. 

4. http://www.rsl.ru (официальный сайт российской государственной биб-

лиотеки) 

5. http://www.cnshb.ru/elbib.shtm (электронная библиотека ЦНСХБ) – от-

крытый доступ. 

 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Операционная система Windows,  

Прикладные программы Microsoft Office: Word, Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elib.timacad.ru/dl/local/umo301.pdf
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68772
http://www.kodges.ru/
http://www.kodges.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/elbib.shtm
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинета-

ми, лабораториями  

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

(№ учебного корпуса, 

№ аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы  

Корпус № 29, аудитория 

№ 221 (лаборатория) 

Лаборатория (ауд. 221). Мультимедийные лекции 

(экран на штативе 135х178 см.- 210136000001034, 

проектор 410124000602865, ноутбук Lenovo idealpad 

-210134000000923). Плакаты              410138000000-

41138000000271, комплект электрических стендов и 

лабораторных комплексов ЛЭC-5 №41036000005107, 

№41036000005108, №41036000005109, осциллограф 

410134000000224, Эл. приборы: вольтметры № 

210134000000449-210134000000457; амперметры  

№210134000000454-210134000000459; фазометры: 

410134000000226, 210134000000623,установка ЛАТ-

1 №410134000000281,  №410134000000285;счетчик 

410134000000231 

Корпус № 29, аудитория 

№ 222 (лаборатория) 

ЛКЭТ-2, ЛКЭТ-3 №410124000602788, 

№410124000602824, 

 

Для самостоятельной работы студентов также предусмотрены читаль-

ные залы библиотеки в корпусе № 29 (ауд. 123), Центральной научной биб-

лиотеки имени Н. И. Железнова, в которых имеются компьютеры, подклю-

ченные к сети интернет 
 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть основны-

ми методами в области электроники и электротехники, пользоваться указан-

ной преподавателем литературой: учебники, лекции, методические указания. 

Подготовить ответы на контрольные вопросы, предложенные преподавателем 

к данной лабораторной работе. 

Практические работы по дисциплине «Электротехника, электроника и 

автоматика» должны обеспечить знакомство студентов с современным элек-

трооборудованием, с различными способами соединения элементов электри-

ческих цепей, и снятия показаний. А также методиками проведения исследо-

ваний, методами измерений, измерительной аппаратурой и приборами 

(вольтметрами, амперметрами, ваттметрами и т. д.), факторами, влияющими 
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на электромагнитные процессы, протекающие в электрических цепях сину-

соидального тока с различными способами соединений активного, индуктив-

ного и емкостного сопротивлений. 

К экзаменационной сессии студент должен решить задачи и пройти со-

беседование (устный опрос). Студенты, не выполнившие лабораторные рабо-

ты, к экзамену не допускаются. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия, обязан ознакомиться с теоретическим 

материалом по теме пропущенного занятия; решить задачи и пройти устный 

опрос по пропущенным темам. 

 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обуче-

ния по дисциплине 

Лекция 

 Используются следующие методы, средства и формы  обучения: 

1. Методы обучения.  В процессе чтения лекции необходимо привлекать 

студентов активно принимать участие в усвоении и понимания материала, за-

давая вопросы и комментируя ответы студентов.  

а) по характеру познавательной деятельности:  

      - репродуктивный,   

      - проблемный. 

б) по источнику знаний: 

       - словесный, 

       - наглядный  (Электрические схемы, рисунки, модели, плакаты).  

Контроль усвоения осуществляется путем проведения лабораторных работ,  

контрольной работы и экзамена. 

Лекция – традиционно ведущая форма обучения в вузе. Она является 

методологической и организационной основой для всех форм учебных заня-

тий, в том числе самостоятельных. Ее основная цель  – формирование у сту-

дентов ориентировочной основы для последующего усвоения студентами 

учебного материала.  

Лекция должна излагаться простым и доступным языком; иметь четкую 

логику изложения; последовательно раскрывать причинно-следственные свя-

зи; содержать только достоверные и научно проверенные факты; включать 

достаточное количество ярких и убедительных примеров, фактов, доказы-

вающих правильность выдвигаемых положений; быть эмоциональной; отра-

жать элементы личной оценки и отношения преподавателя к излагаемым 

фактам, событиям. В ходе лекции преподаватель опираясь на имеющиеся у 

студентов знания и практический опыт, подводит их к пониманию и усвое-

нию новых знаний, формулированию правил и выводов  

На лекции рекомендуется использовать преимущественно проблемный 

метод обучения, когда преподаватель ставит перед студентами учебную про-

блему, побуждая их к самостоятельным поискам её решения. Например, объ-

яснение причины увеличения тока при резонансе напряжений в электриче-

ской цепи, преподаватель просит высказать соображения о возможности 
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уменьшения этого тока, комментируя предложения студентов. Аналогично 

может проходить изучение любых разделов рабочей программы, касающихся 

сугубо технических вопросов. Например, ознакомив студентов со способами 

расчета электрических цепей синусоидального тока, можно попросить сту-

дентов высказать соображения по условиям применения каждого из них, от-

мечая и усиливая мотивацию верных решений и поясняя, в чём состоит оши-

бочность решений неверных. 

В ходе лекций целесообразно обращать внимание на энергетическую 

сторону процессов и явлений в электрических цепях, поясняя, например, что 

КПД показывает потери активной мощности в цепи и зависит от части актив-

ной мощности, используемой потребителем полной активной мощности, ко-

торая включает также и различные потери в цепи. А коэффициент мощности 

зависит только от параметров цепи (активного и полного сопротивлений це-

пи). Обсуждение вопроса о преимуществе способов соединения сопротивле-

ний нагрузки и обмоток генератора, какими соображениями пользуются при 

выборе этих способов. Как показывает опыт, ответы на подобные вопросы 

часто не являются очевидными для студентов даже старших курсов. 

Полезно использовать метод обучения, основанный на обмене взгляда-

ми по определенной задаче, причем эти взгляды отражают собственное мне-

ние студентов или опираются на материалы, приведенные в различных ис-

точниках. Этот метод формирует у студента самостоятельное мышление, 

умение аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. На-

пример, когда при подборе способа повышения коэффициента мощности рас-

сматриваются несколько способов, это и метод подбора мощности двигателя, 

соответствующей мощности рабочей машины. В этом случае необходимо 

учитывать изменение нагрузки, способы пуска двигателя и регулирования 

скорости вращения двигателя. Кроме того, использование для повышения ко-

эффициента мощности конденсаторных батарей. При этом следует учитывать 

затраты на конденсаторные батареи, а также на надежность их работы. Таким 

образом, при выборе способа повышения коэффициента двигателя необходи-

мо проанализировать их достоинства и недостатки в сравнении друг с другом 

и показать, в каких условиях применение одного из способов может оказаться 

более рациональным и почему. Необходимо проанализировать их достоинст-

ва и недостатки в сравнении друг с другом и показать, в каких условиях при-

менение одного из них может оказаться более рациональным и почему. В хо-

де обсуждения постоянно следует обращать внимание студентов на то, что 

вопрос: «какой из способов лучше?» без указания конкретных условий его 

применения не имеет ответа. Нужно показать, что лучшим будет тот способ, 

который, удовлетворяя всем техническим требованиям, окажется наиболее 

дешёвым. Хорошо проведенная дискуссия имеет большую обучающую и 

воспитательную ценность: учит более глубокому пониманию задачи; умению 

защищать свою позицию; считаться с мнениями других. 

В процессе чтения лекции полезно использовать наглядные методы 

обучения. Их условно можно подразделить на две большие группы: - метод 

иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстраций предполагает показ 
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ученикам компьютерных презентаций, макетов, слайдов, иллюстративных 

пособий: плакатов, таблиц, пр. Метод демонстраций обычно связан с демон-

страцией приборов, опытов, технических установок, кинофильмов, видеоро-

ликов, диафильмов и др. При использовании наглядных методов обучения 

необходимо соблюдать ряд условий: а) применяемая наглядность должна со-

ответствовать уровню подготовки студентов; б) наглядность должна исполь-

зоваться в меру и показывать ее следует постепенно и только в соответст-

вующий момент лекции; в) наблюдение должно быть организовано таким об-

разом, чтобы все студенты могли хорошо видеть демонстрируемый материал; 

г) необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстра-

ций;  д) детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации яв-

лений; е) демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с со-

держанием материала; ж) привлекать самих студентов к нахождению желае-

мой информации в демонстрационном или наглядном пособии. 

Контроль усвоения лекционного материала может осуществляться  как 

по реакции аудитории на поставленные учебные проблемы, так и путём оп-

роса отдельных студентов. В последнем случае полезно оценивать достовер-

ность и полноту ответа, учитывая впоследствии это обстоятельство при за-

щите внеаудиторного задания, проведении зачёта или экзамена, о чём студен-

тов следует информировать в начале лекционного курса.  

При оставлении, какого-либо раздела или его части на самостоятельное 

изучение студентов следует дать перечень вопросов, на которые нужно будет 

найти ответы в учебнике и указать номера соответствующих глав и парагра-

фов. Контроль усвоения  этих знаний можно провести в виде контрольной 

работы во время практических занятий, (желательно, в тестовой форме) с 

указанием критериев оценки её результатов. Следует пояснить, где и как бу-

дут учтены эти результаты при проведении итогового контроля знаний. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

В процессе проведения практических занятий полезно использовать 

наглядные методы обучения. Их условно можно подразделить на две боль-

шие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстра-

ций предполагает показ ученикам компьютерных презентаций, макетов, 

слайдов, иллюстративных пособий: плакатов, таблиц, пр. Метод демонстра-

ций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, технических устано-

вок, кинофильмов, видеороликов, диафильмов и др. При использовании на-

глядных методов обучения необходимо соблюдать ряд условий: а) приме-

няемая наглядность должна соответствовать уровню подготовки студентов; 

б) наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует по-

степенно и только в соответствующий момент лекции; в) наблюдение долж-

но быть организовано таким образом, чтобы все студенты могли хорошо ви-

деть демонстрируемый материал; г) необходимо четко выделять главное, 

существенное при показе иллюстраций; д) детально продумывать поясне-

ния, даваемые в ходе демонстрации явлений; е) демонстрируемая нагляд-

ность должна быть точно согласована с содержанием материала; ж) привле-



 

 

25 

кать самих студентов к нахождению желаемой информации в демонстраци-

онном или наглядном пособии. 

Практические занятия, целью которых является закрепление и углубле-

ние знаний, полученных в лекционном курсе, целесообразно проводить так-

же с использованием проблемного метода обучения. При использовании это-

го метода преподаватель, входе изложения материала, ставит проблему, фор-

мулирует познавательную задачу, а затем, совместно со студентами раскры-

вает систему доказательств, сравнивает различные точки зрения и подходы, 

показывает способ решения поставленной задачи. Путем постановки тща-

тельно продуманной системы вопросов подводит студентов к пониманию но-

вого материала или проверяет усвоение ими уже изученного. Вопросы долж-

ны быть краткими, четкими, содержательными, сформулированными так, 

чтобы заставляли студента думать. Не следует ставить двойных, подсказы-

вающих вопросов или наталкивающих на угадывание ответа. Также не следу-

ет формулировать альтернативных вопросов, требующих однозначных отве-

тов типа “да” или “нет”. Например, при рассмотрении вопроса о выборе спо-

соба соединения нагрузки, преподаватель ставит перед студентами познава-

тельную задачу - «Какие факторы следует учитывать при выборе способа со-

единения обмоток генератора и сопротивлений нагрузки?». Затем сравнивает 

различные способы соединения (обмотки генератора соединяют в звезду, а 

сопротивления потребителей в треугольник и наоборот), путем постановки 

тщательно продуманной системы вопросов подводит их к пониманию факто-

ров, влияющих на решения поставленной задачи. Репродуктивный метод 

проведения занятия, суть которого состоит в изучении материала на основе 

образца или правила и носит алгоритмический характер, т.е. выполняется по 

инструкциям, предписаниям, правилам, следует использовать только при из-

ложении материала, имеющего справочный характер. Однако и в последнем 

случае следует обратить внимание студентов на физическую природу явления 

той или иной рекомендации, величины норматива, коэффициента и др.  

Желательно добиться, чтобы на практических занятиях студенты имели 

конкретный учебник или пособие, где содержится материал данного занятия, 

использовали информационные технологии, ресурсы сети интернет. В ходе 

занятия, после объяснения преподавателя, целесообразно попросить студен-

тов внимательно ознакомиться с иллюстрациями, поясняющими конструкцию 

реального насоса, насосной станции, после чего, задавая соответствующие 

вопросы, выяснить, как усвоен материал. Опыт применения подобной мето-

дики показывает, что студенты часто не дают себе труда внимательно разо-

браться не только в деталях электродвигателя, но даже и в принципе его ра-

боты. Полезным, оказывается, дать задание студентам найти в учебнике ответ 

на конкретный вопрос. Работа с книгой в аудитории в известной степени, да-

ёт определённый навык чтения электрических схем и облегчит работу сту-

денту при самостоятельном изучении поставленных задач. 

Порядок контроля усвоения знаний и организация самостоятельной ра-

боты студентов во многом аналогичен изложенному выше.  
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Лабораторные занятия являются связующим звеном теории и практики. 

Они позволяют углубить и закрепить теоретические знания, получаемые на 

лекциях, проверить научно-теоретические положения экспериментальным 

путем, выработать у студентов практические умения и навыки. Одновремен-

но они являются базой для научно-исследовательской работы студентов. 

Лабораторные работы должны тематически следовать за определенны-

ми разделами теоретического курса. Особое внимание при проведении лабо-

раторных работ преподавателю следует уделить вопросам, направленным на 

понимание студентами их необходимости для своей специальности, на их 

связь с теоретическим материалом, на уяснение физических процессов и сде-

ланные обучаемым выводы. 

Студенты должны заранее самостоятельно подготовиться к лаборатор-

ной работе с использованием указанной преподавателем литературы: учебни-

ки, лекции, методические указания, рабочие тетради. Подготовить ответы на 

контрольные вопросы, предложенные преподавателем к данной лабораторной 

работе. 

Перед проведением лабораторных работ преподаватель проводит под-

робный инструктаж по технике безопасности, и каждый студент расписыва-

ется в своем журнале о его получении. Допуск студентов к проведению лабо-

раторной работы производится после проверки усвоения последовательности 

проведения лабораторной работы и контрольных вопросов, указанных в за-

дании, включая правила техники безопасности. 

Преподаватель должен тщательно организовать проведение лаборатор-

ной работы и принимать все меры к развитию у студентов самостоятельно-

сти, инициативы и творческого подхода при ее выполнении, оказывать им в 

необходимых случаях помощь, но, не ограничивая их самостоятельность. 

Следить за правильным использованием аппаратуры, приборов, инструмента, 

точным выполнением студентами правил техники безопасности и эффектив-

ности использования учебного времени. 

Лабораторные работы по дисциплине «Электротехника, электроника и 

автоматика» должны обеспечить знакомство студентов с современным элек-

трооборудованием, с различными способами соединения элементов электри-

ческих цепей, и снятия показаний. А также методиками проведения исследо-

ваний, методами измерений, измерительной аппаратурой и приборами 

(вольтметрами, амперметрами, ваттметрами и т. д.), факторами, влияющими 

на электромагнитные процессы, протекающие в электрических цепях сину-

соидального тока с различными способами соединений активного, индуктив-

ного и емкостного сопротивлений. 

В соответствии с учебным планом дисциплины «Электротехника, элек-

троника и автоматика» в четвертом семестре предусмотрено 6 лабораторных 

работ. 

Рассмотрим методику проведения лабораторных работ на примере ла-

бораторной работы №2 «Исследование цепи переменного тока при парал-

лельном соединении токоприемников».  
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Лабораторная работа №2. 

Тема: «Исследование цепи переменного тока при параллельном соеди-

нении токоприемников».  

Цель работы:  

1.Экспериментально проверить справедливость первого закона Кирх-

гофа в векторной форме для цепей переменного тока при наличии реактив-

ных сопротивлений в параллельных ветвях. 

Освоить построение векторных диаграмм токов. 

2.Ознакомиться с методами определения суммарного общего тока при 

параллельном включении потребителей. 

2.1.При помощи составляющих токов; 

2.2.По закону Ома через проводимость всей цепи. 

3.Определить условие и проверить возникновения резонанса токов. 

4.Ознакомиться с сущностью экономичного потребления электроэнер-

гии в зависимости от значения cos φ и способами его повышения в производ-

ственных условиях. 

Освоение методики проведения исследований. Планирование работы 

студентов в группе. Методы обработки результатов эксперимента. 

Используемые методы обучения: словесные, демонстрационные, прак-

тические, комбинированные. 

Программу разработали: 

Уманский П. М., старший преподаватель           _________________ 

Сучугов С. В., к.т.н., доцент                                 _________________ 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу учебной дисциплины Б1.Б.23 «Электротехника, электроника 

и автоматика» ООП ВО по направлению 20.03.02 Природообустройство и водополь-

зование, направленность: Инженерные системы водоснабжения, обводнения и водо-

отведения (квалификация выпускника - бакалавр) 

 

Коноплиным Н. А., доцентом, зав. кафедрой Физики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, к.ф.-м.н. (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей про-

граммы дисциплины «Электротехника, электроника и автоматика» ОПОП ВО по направ-

лению 20.03.02 Природообустройство и водопользование, направленности Инженерные 

системы водоснабжения, обводнения и водоотведения, (академический бакалавриат), раз-

работанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева», на кафедре Технической эксплуатация технологических машин и 

оборудования природообустройства (разработчики – Уманский Пётр Михайлович, стар-

ший преподаватель, Сучугов Сергей Васильевич, доцент, к.т.н.).   

Рассмотрев представленную на рецензию рабочую программу, рецензент пришел к 

следующим выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Электротехника, электроника и 

автоматика» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по на-

правлению 20.03.02 Природообустройство и водопользование. Программа содержит все 

основные разделы, соответствует требованиям к нормативно-методическим докумен-

там. 

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реа-

лизации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к базовой части 

учебного цикла – Б1. 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления 20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «Электротехника, электроника и 

автоматика» закреплено 4 компетенции. Дисциплина «Электротехника, электроника и ав-

томатика» и представленная Программа способна реализовать их в объявленных требова-

ниях. 

5. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 

владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют воз-

можность получения заявленных результатов. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины «Электротехника, электроника и автоматика» 

составляет 3 зачётных единицы (108 часа). 

 7. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дуб-

лирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина 

«Электротехника, электроника и автоматика» взаимосвязана с другими дисциплинами 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 20.03.02 Природообустройство и водополь-

зование и возможность дублирования в содержании отсутствует. Поскольку дисциплина не 

предусматривает наличие специальных требований к входным знаниям, умениям и компе-

тенциям студента, хотя может являться предшествующей для специальных, в том числе 

профессиональных дисциплин, использующих знания в области электроники и электро-

техники в профессиональной деятельности бакалавра по данному направлению подготов-

ки. 

8. Представленная Программа предполагает использование современных образова-

тельных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. 

Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

9. Программа дисциплины «Электротехника, электроника и автоматика» предпола-

гает 2 занятия в интерактивной форме. 
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10. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, пред-

ставленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, со-

держащимся во ФГОС ВО направления 20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

11. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний 

(решение задач, собеседование – устный опрос), соответствуют специфике дисциплины 

и требованиям к выпускникам. 

12. Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная Програм-

мой, осуществляется в форме ЗАЧЕТА, что соответствует статусу дисциплины, как дис-

циплины базовой части учебного цикла – Б1.Б.23 ФГОС ВО направления 20.03.02 Приро-

дообустройство и водопользование. 

13. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют специ-

фике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

14. Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено: основной лите-

ратурой – 5 источников (базовый учебник), дополнительной литературой – 4 наименова-

ния, Интернет-ресурсы – 5 источников и соответствует требованиям ФГОС ВО направ-

ления 20.03.02 – «Природообустройство и водопользование». 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует специфике 

дисциплины «Электротехника, электроника и автоматика» и обеспечивает использование 

современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения. 

16. Методические рекомендации студентам и методические рекомендации препода-

вателям по организации обучения по дисциплине дают представление о специфике обуче-

ния по дисциплине «Электротехника, электроника и автоматика». 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, 

структура и содержание рабочей программы дисциплины «Электротехника, электроника и 

автоматика» ОПОП ВО по направлению 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование, направленность Инженерные системы водоснабжения, обводнения и 

водоотведения, (квалификация выпускника – бакалавр), разработанная Уманским П. М., 

старшим преподавателем; Сучуговым С. В., доцентом, к.т.н., соответствует требованиям 

ФГОС ВО, современным требованиям экономики, рынка труда и позволит при её 

реализации успешно обеспечить формирование заявленных компетенций. 

 

 

Рецензент: Коноплин Н.А., доцент, зав. каф. Физики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, к.ф.-м.н.______________________      

                                                                                          «______» ____________2020-2021   г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


