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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель освоения дисциплины – подготовка обучающихся к проектно-конструкторской и 

научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки 13.04.02. «Электроэнергети-

ка и электротехника» посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусматри-

ваемых ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачи дисциплины – ознакомление студентов с общими принципами в области техники 

автоматизированного и автоматического управления сложным динамическим процессом произ-

водства, передачи и распределения электроэнергии, подверженным случайно возникающим ма-

лым (в нормальном режиме) и большим (в аварийном режиме)возмущающим воздействием, угро-

жающим развитием общесистемной аварии.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-6– способность формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  принципы выполнения устройств релейной защиты автоматики и противоаварийной 

автоматики применяемых в энергосистемах; принципиальные схемы этих устройств; назначение и 

характеристики измерительных преобразователей; особенности процесса производства, передачи 

и распределения электроэнергии; проблемы обеспечение статической устойчивости параллельной 

работы  электрических станций в установившемся нормальном и послеаварийном режимах и 

необходимости сохранения динамической устойчивости при электромагнитных и электромехани-

ческих  переходных процессах в аварийном режиме; элементную базу технических устройств РЗ и 

А и противоаварийной  автоматики (ПК-6);  

уметь:  анализировать  схемы РЗ и А и системной автоматики: рассчитывать уставки защит 

различных элементов энергосистемы; выбирать конфигурацию и состав основных и резервных 

защит элементов энергосистем , их элементную базу; осуществлять технико-экономические расче-

ты при сопоставлении различных вариантов выполнения устройств РЗ и А и системной автомати-

ки (ПК-6); 

владеть:  методами  расчета  токов короткого замыкания; методами определения устойчиво-

сти; методами исследования электромагнитных и электромеханических переходных процессов в 

энергосистемах (ПК-6). 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части  цикла Б1 основной образовательной програм-

мы подготовки магистров по направлению «Электроэнергетика и электротехника».  

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины базируется на дисциплинах бака-

лавриата и дисциплине  

Б1.В.ОД.4 Специальные вопросы электроснабжения   

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения дисциплины, явля-

ются базой для   

Б2.П.1 производственной практики. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

 

Аудиторная работа 

 

Самостоятельная работа студентов 

Вид работ Трудоёмкость,  час 

Изучение материалов лекций (лк) 36 

Подготовка к практическим занятиям (пз) 54 

Подготовка к защите лабораторной работы (лаб) - 

Выполнение расчетно-графической работы (реферата) - 

Выполнение курсового проекта (работы) - 

Самостоятельное изучение дополнительных материалов 

дисциплины (СРС) 

36 

Подготовка к контрольным работам - 

Подготовка к тестированию - 

Подготовка к зачету 18 

Всего (в соответствии с УП): 144 

Подготовка к экзамену - 

 

Цикл: Б1 

Семестр Часть цикла: Вариативная 

№ дисциплины по учебному плану: Б1.В.ОД.3 

Часов (всего) по учебному плану: 180 2 семестр 

Трудоемкость в зачетных единицах (ЗЕТ) 5 2 семестр 

Лекции ( часов) 18 2 семестр 

Практические занятия ( часов) 18 2 семестр 

Лабораторные работы ( часов) - - 

Курсовые проекты (работы) - - 

Объем самостоятельной работы  

по учебному плану ( часов всего) 

144 2 семестр 

Зачет (в объеме часов сам.раб.) 18 2 семестр 



РПД  Б1.В.ОД.3 «Современные устройства релейной защиты и 

автоматики электроэнергетических систем» 
 

 

4 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Всего 
часов на 

тему 

Виды учебной занятий, включая самостоя-

тельную работу студентов,  и трудоемкость 

(в часах) (в соответствии с УП) 

лк пр лаб КР,КП СРС 
в т.ч. 

интеракт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Тема 1. Цифровые устройства релейной 

защиты энергосистем. 

26 4 2   20  

2 

Тема 2. Устройства автоматики выпол-

няемые на микропроцессорной эле-

ментной базе. 

38 4 4   30  

3 
Тема 3. Определение мест повреждений 

ЛЭП (ОМП). 

36 2 4   30  

4 Тема 4. Вопросы резервирования. 24 2 2   20  

5 
Тема 5. Эксплуатационная эффектив-

ность устройств РЗ и А. 
20 2 2   16  

6 
Тема 6. Противоаварийная системная 

автоматика. 
36 4 4   28  

всего по видам учебных занятий 180 18 18   144  
 

Содержание по видам учебных занятий  

Тема 1. Цифровые устройства релейной защиты энергосистем. 

Лекция 1 Принципиальные отличия защит элементов энергосистем выполненных на элек-

тромеханической электронной и микропроцессорной элементной базе. 

Лекция 2 Основные элементы цифровой релейной защиты. Вспомогательные функции. 

Практическое занятие 1. Методика определения уставок микропроцессорной защиты. 

Самостоятельная работа 1 Работа с научной и учебной литературой по теме. 

Текущий контроль: Опрос по теме.   

 

Тема 2. Устройства автоматики выполняемые на микропроцессорной элементной базе. 

Лекция 3. Автоматика пуска и включения на параллельную работу синхронных генерато-

ров. Автоматическое регулирование частоты и активной мощности синхронных генераторов. 

Лекция 4 Автоматическое регулирование напряжения и реактивной  мощности синхрон-

ных генераторов. Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности в электри-

ческих сетях. 

Практическое занятие 2,3 Использование испытательного комплекса РЕТОМ-61 для 

наладки и испытаний устройств релейной защиты. 

Самостоятельная работа 2. Работа с научной и учебной литературой по теме.  

Текущий контроль: опрос по теме. 

 

Тема 3. Определение мест повреждений ЛЭП (ОМП). 

Лекция 5. Определение МП линий с заземленной нейтралью. ОМП линий с изолированной 

нейтралью. 

Практическое занятие 4.  Определение места повреждений с помощью прибора ФИО 65. 

Проведение расчетных мероприятий. 

Практическое занятие 5.  Определение места повреждений на линии 110-500 кВ с помо-

щью прибора ФНП 01. 
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Самостоятельная работа 3: Работа с научной и учебной литературой по теме.  

Текущий контроль: опрос по теме. 

 

Тема 4. Вопросы резервирования. 

Лекция 6. Ближнее резервирование, дальнее резервирование, УРОВ. 

Практическое занятие 6 Организация устройства УРОВ на модели подстанции. Опреде-

ление логической защиты шин 10 кВ на модели подстанции. 

Самостоятельная работа 4. Работа с научной и учебной литературой по теме.  

Текущий контроль: опрос по теме. 

 

Тема 5. Эксплуатационная эффективность устройств РЗ и А. 

Лекция 7. Эффективность устройств РЗ и А выполненных на микропроцессорной элемент-

ной базе. 

Практическое занятие 7 Методика расчета уставок направленной высокочастотной защи-

ты линии 110-220 кВ на микропроцессорной базе. 

Самостоятельная работа 5. Работа с научной и учебной литературой по теме.  

Текущий контроль: опрос по теме. 

 

Тема 6. Противоаварийная системная автоматика. 

Лекция 8. АПНУ, АЛАР на новой элементной базе. 

Лекция 9 Автоматика предотвращения недопустимых изменений режимных параметров. 

Практическое занятие 8  Признаки асинхронного режима. 

Практическое занятие 9.  Методика расчета уставок дистанционной защиты линии 110-

220 кВ выполненной на основе шкафа микропроцессорной защиты. 

Самостоятельная работа 6. Работа с научной и учебной литературой по теме.  

Текущий контроль: опрос по теме. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине:    зачет 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. Зачет проводится в соответствии с Положе-

нием о зачетной и экзаменационной сессиях в НИУ МЭИ и инструктивным письмом от 

14.05.2012 г. № И-23.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

Для обеспечения самостоятельной работы разработаны: демонстрационные слайды лекций,  

методические указания по выполнению и оформлению магистерской диссертации и научно-

исследовательских работ, а также темы рефератов по выбору студентов.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-6– способность формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства; 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компе-

тенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). 
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2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями (прак-

тические занятия, самостоятельная работа студентов).  

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, а также решения конкретных научно=исследовательских задач при подготовке 

рефератов и успешной сдачи зачета. 
 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описания шкал оценивания 
 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценива-

ется по трехуровневой шкале: 

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения 

дисциплины; 

- продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сфор-

мированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

- эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетен-

ции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

При достаточном качестве освоения более 80% приведенных знаний, умений и навыков 

преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей дисциплины на эта-

лонном уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, умений и навыков – на продвину-

том, при освоении более 40% приведенных знаний, умений и навыков - на пороговом уровне. В 

противном случае компетенция в рамках настоящей дисциплины считается неосвоенной. 
 

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее формирования в 

процессе освоения данной дисциплины оценивается в ходе текущего контроля успеваемости и 

представлен различными видами оценочных средств. 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенций преподавателем 

оценивается содержательная сторона и качество материалов, приведенных в отчетах студента по 

практическим занятиям, курсовой работе, контрольным работам. Учитываются также ответы сту-

дента на вопросы по соответствующим видам занятий при текущем контроле – контрольных опро-

сах, контрольные работы. 

 

Сформированность уровня компетенций не ниже порогового является основанием для до-

пуска обучающегося к промежуточной аттестации по данной дисциплине. 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет, оцениваемый по 

принятой в НИУ «МЭИ» четырехбалльной системе: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". 

Зачет с оценкой проводится в устной форме  (в соответствии с инструктивным письмом 

НИУ МЭИ от 14 мая 2012 года № И-23). 

Критерии оценивания: 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание материалов изученной дисциплины, умение свободно выполнять задания, преду-

смотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, реко-

мендованной рабочей программой дисциплины; проявивший творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании материалов изученной дисциплины, безупречно ответившему не 

только на вопросы билета, но и на дополнительные вопросы в рамках рабочей программы дисци-

плины, правильно выполнившему практические задание 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание материала изучен-

ной дисциплины, успешно выполняющий предусмотренные задания, усвоивший основную лите-

ратурой, рекомендованную рабочей программой дисциплины; показавшему систематический ха-
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рактер знаний по дисциплине, ответившему на все вопросы билета, правильно выполнившему 

практические задание, но допустившему при этом непринципиальные ошибки. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание материала изу-

ченной дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с выполнением заданий, знакомы с основной литературой, рекомен-

дованную рабочей программой дисциплины; допустившим погрешность в ответе на теоретические 

вопросы и/или при выполнении практических заданий, но обладающий необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя, либо неправильно выполнившему практиче-

ское задание, но по указанию преподавателя выполнившим другие практические задания из того 

же раздела дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему серьезные пробе-

лы в знаниях основного материала изученной дисциплины, допустившему принципиальные ошиб-

ки в выполнении заданий, не ответившему на все вопросы билета и дополнительные вопросы и 

неправильно выполнившему практическое задание (неправильное выполнение только практиче-

ского задания не является однозначной причиной для выставления оценки «неудовлетворитель-

но»). Как правило, оценка «неудовлетворительно ставится студентам, которые не могут продол-

жить обучение по образовательной программе без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине (формирования и развития компетенций, закреплённых за данной дисциплиной). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если студент после начала экзамена отказался 

его сдавать или нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался полу-

чить более высокую оценку и т.д.)  

 

В зачетную книжку студента и выписку к диплому выносится оценка зачет по дисциплине за 2 

семестр. 
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Вопросы по формированию и развитию теоретических знаний, предусмотренных компетен-

циями, закрепленными за дисциплиной. 

 Примерный перечень вопросов по лекционному материалу дисциплины: 

1. Какова структурная схема устройств РЗ выполненных на микропроцессорной элементной 

базе? Функциональное назначение её основных узлов. 

2. Какие основные преимущества использования микропроцессорной элементной базы в 

устройствах РЗ и А? 

3. Каким образом осуществляется связь между терминалами защиты и измерительными 

преобразователями тока и напряжения электроустановок? 

4. Какие вспомогательные функции имеются у цифровой РЗ и А? 

5. В чем состоят особенности защит ЛЭП СВН и УВН? 

6. Какие автоматические  устройства применяются для управления пуском турбогенерато-

ров ТЭС? 

7. Как осуществляется автоматическое управление пуском гидрогенераторов (нормальным 

и ускоренным)? 

8. Каковы условия точной автоматической синхронизации генераторов? 

9. Каким воздействием подвергается синхронный генератор при самосинхронизации и при 

полной синхронизации? 

10. В чем состоит задача автоматического регулирования частоты вращения турбин син-

хронных генераторов? 

11. В чем основная задача автоматических регуляторов активной мощности? 
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12. Почему необходимо автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности 

электрической станции? Какие задачи автоматического регулирования возбуждения син-

хронных генераторов? 

13. Какие применяются автоматические регуляторы напряжения и реактивной мощности 

синхронных генераторов? 

14. Какие управления источника реактивной мощности применяются на общесистемных и 

распределительных подстанциях? Почему они должны быть реверсивными? 

15. Какое назначение и особенности автоматического регулирования коэффициента транс-

формации трансформаторов и АТ?  

16. Что такое параметры аварийного режима? 

17. Чем объясняется широкое применение двухсторонних измерений при определении места 

повреждения? 

18. Какова структура устройства ФНП-01? 

19. Как долго хранится информация в приборе ФНП-01? 

20. Почему при двухсторонних измерениях можно не учитывать переходные сопротивления 

в месте к.з.? 

21. Какое быстродействие должно быть у прибора ОМП? 

22. Какие функции могут выполнять проверочные и измерительные устройства РЗ и А по-

следнего поколения? 

23. Какие есть способы резервирования и каково их  назначение? 

24. Как выполняются защиты линий 10-220 кВ с учетом требований по  повышению эффек-

тивности ближнего резервирования? 

25. Какие особенности ближнего резервирования защит линий напряжением 330 кВ и выше? 

26. Как осуществляется ближнее резервирование защит понижающих трансформаторов (АТ) 

и сборных шин напряжением 110 кВ и выше? 

27. Каково назначение и область применения устройств резервирования отказа выключате-

лей? 

28. Какие основные принципы выполнения УРОВ? 

29. Какова эффективность и область использования  дальнего резервирования в сетях 110 кВ 

и выше? 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине: 
 

1. Назначение устройств противоаварийной автоматики  на примерах  качественного анали-

за влияния аварийных возмущений на режим работы энергосистемы. 

2. Структурная схема устройства АПНУ. Пусковые органы устройства автоматического 

преобразования нарушения устойчивости. Схема пускового органа фиксирующего отключения 

линии по положению ее выключателя. 

3. Устройства автоматической  дозировки управляющих воздействий. Исполнительные 

устройства АПНУ. Устройство передачи аварийных сигналов. 

4. Асинхронный режим, признаки, графики изменения параметров. 

5. Принципы выполнения автоматической ликвидации асинхронного режима АЛАР. Струк-

турная схема АЛАР. 

6. Автоматическое ограничение повышения напряжения. АОПИ схема устройства. 

7. Автоматика шунтирующего реактора с искровым промежутком. 

8. Определение мест повреждения в линиях 6-35 кВ и сетях с заземленной нейтралью. Ме-

тоды и способы определения мест повреждения.  

9. Фиксирующие приборы. ФИП, ФИС, микропроцессорные. 

10. Вопросы регулирования действия релейной защиты. 

11. Принцип действия дистанционных защит линий от междуфазных коротких замыканий. 

12. Защиты линий 110-330 кВ от замыканий на землю. 
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13. Дифференциально - фазные высокочастотные защиты линий. 

14. Направленные защиты линии с высокочастотной блокировкой. 

15. Защиты линий сверхвысокого напряжения. 

16. Защиты на микросхемной элементной базе. 

17. Защиты линий на микросхемной элементной базе. 

18. Принципы выполнения устройств,  предотвращающих ложные и излишние срабатыва-

ния защит при качаниях. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций, изложены в методических рекомендациях по выполнению заданий на самостоятель-

ную работу, зачета.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 

а) основная литература 

1. Овчаренко Н.И. Автоматика энергосистем. -М.: Изд. Дом МЭИ, 2007. 

http://www.nelbook.ru/?book=2  

б) дополнительная 

1. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения. Учебник для вузов/ В.А. 

Андреев/- – М. Высшая школа, 2006. 

2. Релейная защита  элементов электрических систем. Сборник лабораторных работ по 

учебной дисциплине «Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения», «Системная 

автоматика и релейная защита» /Сост. В.С. Ковженкин, Л.С. Певцова. – Смоленск: РИО филиала 

ГОУВПО «МЭИ(ТУ)» в г. Смоленске, 2008. 

3. Релейная защита воздушных линий электропередачи/Сост.: В. С. Кавженкин, Л. С. Пев-

цова – Смоленск: РИО филиала ГОУ ВПО «МЭИ(ТУ)» в г. Смоленске, 2009. – 28 с. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Школа электрика http://electricalschool.info/ 

2. Релейная защита и автоматика лекции http://rza-lekcii.ru/ 

3. Советы бывалого релейщика http://rzia.ru/ 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Дисциплина предусматривает лекции раз в неделю, практические занятие три раза в две не-

дели. Изучение курса завершается экзаменом. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на практических за-

нятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополни-

тельной литературой. 

Во время лекции студент должен вести краткий конспект.  

Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. 

При этом необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для пони-

http://www.nelbook.ru/?book=2
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мания. При этом обучающийся должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, ис-

пользуя рекомендуемую литературу. Если ему самостоятельно не удалось разобраться в материа-

ле, необходимо сформулировать вопросы и обратится за помощью к преподавателю на консульта-

ции или ближайшей лекции. 

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного мате-

риала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 
 

Практические (семинарские) занятия составляют важную часть профессиональной подго-

товки студентов. Основная цель проведения практических (семинарских) занятий - формирование у 

студентов аналитического, творческого мышления путем приобретения практических навыков.  

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям по дисциплине наряду с 

рабочей программой и графиком учебного процесса относятся к методическим документам, опре-

деляющим уровень организации и качества образовательного процесса. 

Содержание практических (семинарских) занятий фиксируется в РПД в разделе 4 настоя-

щей программы. 

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения (за-

дания). Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лекции. 

Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и 

определяет содержание деятельности студентов - решение задач, графические работы, уточнение 

категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи. 

Практические (семинарские) занятия выполняют следующие задачи: 

стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное от-

ношение к лекционному курсу; 

закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной рабо-

ты над литературой; 

расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, навыков; 

позволяют проверить правильность ранее полученных знаний; 

прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления; 

способствуют свободному оперированию терминологией; 

предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать уровень само-

стоятельной работы студентов. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций и 

методические указания, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 

контрольные вопросы. 

В ходе выполнения индивидуального задания практического занятия студент готовит отчет 

о работе (в программе MS Word или любом другом текстовом редакторе). В отчет заносятся ре-

зультаты выполнения каждого пункта задания (схемы, диаграммы (графики), таблицы, расчеты, 

ответы на вопросы пунктов задания, выводы и т.п.). Примерный образец оформления отчета име-

ется у преподавателя (либо прилагается к настоящей программе). 

За 10 мин до окончания занятия преподаватель проверяет объём выполненной на занятии 

работы и отмечает результат в рабочем журнале. 

Оставшиеся невыполненными пункты задания практического занятия студент обязан доде-

лать самостоятельно. 

После проверки отчета преподаватель может проводить устный или письменный опрос 

студентов для контроля усвоения ими основных теоретических и практических знаний по теме за-

нятия (студенты должны знать смысл полученных ими результатов и ответы на контрольные во-

просы). По результатам проверки отчета и опроса выставляется оценка за практическое занятие. 

 

При подготовке к экзамену в дополнение к изучению конспектов лекций, учебных пособий 

и слайдов, необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной к настоящей про-
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грамме. При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы 

к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых 

задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь качественно интерпретиро-

вать итог решения. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине играет важную роль в ходе все-

го учебного процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС готовятся 

преподавателем и выдаются студенту. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
 

При проведении лекционных занятий возможно с  использование систем мультимедиа. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Лекционные занятия: 

Проводятся в лекционных аудиториях. 

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в лаборатории релейной защиты 

А-119. 
 

 

 

 

Автор: канд. техн. наук  доцент                                                                                       В.С. Ковженкин  

 

И.о. зав. кафедрой ЭЭС  канд. техн. наук, доцент                                                         В.Ф. Киселев  
 

 

Программа  одобрена на заседании кафедры ЭЭС  от 28.08.2015 года, протокол №01. 
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