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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов фундаментальных знаний по управлению 

техническими системами путем формализации процессов, описывающих функционирование 

объектов в режиме статики и динамики; изучение принципов построения систем 

автоматического управления (САУ) техническими объектами. 

 

Задачи дисциплины – формирование у студентов фундаментальных знаний по управлению 

техническими системами путем формализации процессов, описывающих функционирование 

объектов в режиме статики и динамики; изучение принципов построения систем 

автоматического управления (САУ) техническими объектами. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (далее 

– ОП) БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина реализуется в качестве дисциплины по выбору и относится к профессиональному 

модулю.  

 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин:  

 Электротехника; 

 Электроника. 

 

Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

 Производственная практика: научно-исследовательская работа; 

 Производственная практика: преддипломная практика. 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Код 

компетенций 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 ПК-1.2 Способен организовывать контроль 
состояния и поддержания 
работоспособности 
электроэнергетических систем и 
оборудования АЭС. 

З-ПК-1.2 Знать: состояния 
электроэнергетических систем и 
оборудования АЭС; 
У-ПК-1.2 Уметь: поддерживать 
работоспособность 
электроэнергетических систем и 
оборудования АЭС; 
В-ПК-1.2 Владеть: навыками 
организации контроля состояния и 
поддержания работоспособности 
электроэнергетических систем и 
оборудования АЭС. 
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ПК-1.3 Способен выполнять работы по 

организационному и техническому 
обеспечению полного цикла или 
отдельных стадий эксплуатации 
электротехнического оборудования 

З-ПК-1.3 Знать: полный цикл или 

отдельных стадий эксплуатации 

электротехнического 

оборудования; 

У-ПК-1.3 Уметь: выполнять работы 

по организационному и 

техническому 

обеспечению полного цикла или 

отдельных стадий эксплуатации 

электротехнического 

оборудования; 

В-ПК-1.3 Владеть: навыками 

работы по техническому 

обеспечению полного цикла или 

отдельных стадий эксплуатации 

электротехнического 
оборудования. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Направления/цели 

воспитания 

Задачи воспитания 

(код) 

Воспитательный 

потенциал 

дисциплин 

Интеллектуальное 

воспитание 

Формирование 

культуры умственного 

труда (В11) 

Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

гуманитарного, естественнонаучного, 

общепрофессионального и 

профессионального модуля для 

формирования культуры 

умственного труда посредством 

вовлечения студентов в учебные 

исследовательские задания, курсовые 

работы и др. 

Профессиональное 

воспитание 

Формирование чувства 

личной 

ответственности за 

научно- 

технологическое 

развитие 

России, за результаты 

исследований и их 

последствия (В17) 

1. Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

профессионального модуля для 

формирования чувства личной 

ответственности за научно- 

технические достижения России, 

обсуждения социальной и 

практической значимости 

результатов научных исследований и 

технологических разработок. 

2. Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

профессионального модуля для 

формирования социальной 

ответственности за результаты 

исследований и их последствия, 

критический анализ публикаций в 

профессиональной области, 

вовлечение в реальные научно-

исследовательские проекты. 
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Профессиональное 

воспитание 

Формирование 

ответственности за 

профессиональный 

выбор, 

профессиональное 

развитие и 

профессиональные 

решения (В18) 

Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

профессионального модуля для 

формирования у студентов 

ответственности за свое 

профессиональное развитие 

посредством выбора студентами 

индивидуальных образовательных 

траекторий, организации системы 

общения между всеми участниками 

образовательного процесса, в том 

числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Профессиональное 

воспитание 

Формирование научного 

мировоззрения, 

культуры поиска 

нестандартных научно-

технических решений, 

критического 

отношения к 

исследованиям 

лженаучного толка 

(В19) 

1. Использование воспитательного 

потенциала дисциплин, 

профессионального модуля для: 

- формирования понимания 

основных принципов и способов 

научного познания мира, развития 

исследовательских качеств студентов 

посредством их вовлечения в 

исследовательские курсовые 

проекты. 

2. Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

профессионального модуля для 

формирования критического 

мышления, умения рассматривать 

различные исследования с 

экспертной позиции посредством 

обсуждения со студентами 

современных исследований, 

исторических предпосылок 

появления тех или иных 

открытий и теорий. 

Профессиональное 

воспитание 

Формирование 

навыков 

коммуникации, 

командной работы и 

лидерства (В20) 

1. Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

профессионального модуля для 

развития навыков коммуникации, 

командной работы и лидерства, 

творческого инженерного мышления, 

стремления следовать в 

профессиональной деятельности 

нормам поведения, обеспечивающим 

нравственный характер трудовой 

деятельности и неслужебного 

поведения, ответственности за 

принятые решения через подготовку 

групповых курсовых работ и 

практических заданий, решение 

кейсов, прохождение практик и 

подготовку ВКР. 
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2. Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

профессионального модуля для: 

- формирования производственного 

коллективизма в ходе совместного 

решения как модельных, так и 

практических задач, а также путем 

подкрепления рационально- 

технологических навыков 

взаимодействия в проектной 

деятельности эмоциональным 

эффектом успешного 

взаимодействия, ощущением роста 

общей эффективности при 

распределении проектных задач в 

соответствии с сильными 

компетентностными и 

эмоциональными свойствами членов 

проектной группы. 

Профессиональное 

воспитание 

Формирование 

способности и 

стремления следовать в 

профессии нормам 

поведения, 

обеспечивающим 

нравственный характер 

трудовой деятельности 

и неслужебного 

поведения (В21) 

Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

профессионального модуля для 

развития навыков коммуникации, 

командной работы и лидерства, 

творческого инженерного мышления, 

стремления следовать в 

профессиональной деятельности 

нормам поведения, обеспечивающим 

нравственный характер трудовой 

деятельности и неслужебного 

поведения, ответственности за 

принятые решения через подготовку 

групповых курсовых работ и 

практических заданий, решение 

кейсов, прохождение практик и 

подготовку ВКР. 

Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

профессионального модуля для: 

- формирования производственного 

коллективизма в ходе совместного 

решения как модельных, так и 

практических задач, а также путем 

подкрепления рационально- 

технологических навыков 

взаимодействия в проектной 

деятельности эмоциональным 

эффектом успешного 

взаимодействия, ощущением роста 

общей эффективности при 

распределении проектных задач в 

соответствии с сильными 

компетентностными и 

эмоциональными свойствами членов 
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проектной группы. 

Профессиональное 

воспитание 

Формирование 

творческого 

инженерного мышления, 

навыков организации 

коллективной проектной 

деятельности (В22) 

Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

профессионального модуля для 

развития навыков коммуникации, 

командной работы и лидерства, 

творческого инженерного мышления, 

стремления следовать в 

профессиональной деятельности 

нормам поведения, обеспечивающим 

нравственный характер трудовой 

деятельности и неслужебного 

поведения, ответственности за 

принятые решения через подготовку 

групповых курсовых работ и 

практических заданий, решение 

кейсов, прохождение практик и 

подготовку ВКР. 

Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

профессионального модуля для: 

- формирования производственного 

коллективизма в ходе совместного 

решения как модельных, так и 

практических задач, а также путем 

подкрепления рационально- 

технологических навыков 

взаимодействия в проектной 

деятельности эмоциональным 

эффектом успешного 

взаимодействия, ощущением роста 

общей эффективности при 

распределении проектных задач в 

соответствии с сильными 

компетентностными и 

эмоциональными свойствами членов 

проектной группы. 

Профессиональное 

воспитание 

Формирование 

культуры 

информационной 

безопасности (В23) 

Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

профессионального модуля для 

формирования базовых навыков 

информационной безопасности через 

изучение последствий халатного 

отношения к работе с 

информационными системами, 

базами данных (включая 

персональные данные), приемах и 

методах злоумышленников, 

потенциальном уроне пользователям. 

Профессиональное 

воспитание 

Формирование 

культуры ядерной и 

радиационной 

безопасности (В24)  

 

1. Использование воспитательного 

потенциала блока профессиональных 

дисциплин для формирования 

чувства личной ответственности за 

соблюдение ядерной и радиационной 
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безопасности, а также соблюдение 

государственных и коммерческих 

тайн.  

4. Использование воспитательного 

потенциала содержания блока 

дисциплин «Экология», «Дозиметрия 

и защита от ионизирующих 

излучений», «Ядерные технологии», 

«Радиационная и экологическая 

безопасность объектов ЯТЦ», 

«Техногенные системы и 

экологический риск», «Безопасное 

обращение с РАО и ОЯТ», 

«Радиационная экология» для 

формирования ответственной 

экологической позиции посредством 

изучения вопросов обеспечения 

такого уровня безопасности АЭС, 

при котором воздействие на 

окружающую среду обеспечивает 

сохранение природных систем, 

поддержание их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций, 

через рассмотрение вопросов 

радиационного контроля при 

захоронении и переработке ядерных 

отходов, вопросов замыкания 

ядерного топливного цикла.  

Профессиональное 

воспитание 

Формирование 

профессиональной 

ответственности в 

области разработки, а 

также применения 

современных методов, 

приборов и систем для 

достижения устойчивого 

развития мирных 

ядерных технологий, 

направленных на 

улучшение труда и 

жизни человека (В25) 

1. Использование воспитательного 

потенциала блока профессиональных 

дисциплин для формирования 

чувства личной ответственности за 

соблюдение ядерной и радиационной 

безопасности, а также соблюдение 

государственных и коммерческих 

тайн. 

4. Использование воспитательного 

потенциала содержания блока 

дисциплин «Экология», «Дозиметрия 

и защита от ионизирующих 

излучений», «Ядерные технологии», 

«Радиационная и экологическая 

безопасность объектов ЯТЦ», 

«Техногенные системы и 

экологический риск», «Безопасное 

обращение с РАО и ОЯТ», 

«Радиационная экология» для 

формирования ответственной 

экологической позиции посредством 

изучения вопросов обеспечения 

такого уровня безопасности АЭС, 

при котором воздействие на 

окружающую среду обеспечивает 

сохранение природных систем, 
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поддержание их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций, 

через рассмотрение вопросов 

радиационного контроля при 

захоронении и переработке ядерных 

отходов, вопросов замыкания 

ядерного топливного цикла. 

Профессиональное 

воспитание 

Формирование 

ответственной позиции 

по применению ядерных 

технологий в свете 

сохранения 

окружающей среды для 

будущих поколений 

(В26) 

1. Использование воспитательного 

потенциала блока профессиональных 

дисциплин для формирования 

чувства личной ответственности за 

соблюдение ядерной и радиационной 

безопасности, а также соблюдение 

государственных и коммерческих 

тайн. 

4. Использование воспитательного 

потенциала содержания блока 

дисциплин «Экология», «Дозиметрия 

и защита от ионизирующих 

излучений», «Ядерные технологии», 

«Радиационная и экологическая 

безопасность объектов ЯТЦ», 

«Техногенные системы и 

экологический риск», «Безопасное 

обращение с РАО и ОЯТ», 

«Радиационная экология» для 

формирования ответственной 

экологической позиции посредством 

изучения вопросов обеспечения 

такого уровня безопасности АЭС, 

при котором воздействие на 

окружающую среду обеспечивает 

сохранение природных систем, 

поддержание их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций, 

через рассмотрение вопросов 

радиационного контроля при 

захоронении и переработке ядерных 

отходов, вопросов замыкания 

ядерного топливного цикла. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Вид работы 
Количество часов на 

вид работы: 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
 

Аудиторные занятия (всего) 96 

В том числе:  

лекции 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

Неделя Наименование раздела / 

темы дисциплины 

Виды учебной работы 

Лек Пр Лаб Внеауд СРО 

1-3 1. Основные понятия, цели и 

принципы управления, 

классификация  

4 4 4   

1 1.1. Основные понятия и 

определения. Функциональная 

система САУ  

1    10 

1-2 1.2. Основные элементы САУ. 

Классификация элементов САУ  
1 2 2  10 

3 1.3. Передаточные функции. 

Общие характеристики элементов 

САУ  

2 2 2  10 

4-6 2. Типовые звенья САУ. 

Линейные САУ  

6 6 6   

4 2.1. Режимы работы объекта 

управления. Частотные 

характеристики  

2 2 2  10 

5 2.2. Типовые звенья САУ  2 2 2  10 

6 2.3. Соединение звеньев в САУ. 

Статические и динамические 

режимы работы САУ. 

2 2 2  10 

7-10 3. Синтез САУ и выбор типа 

регулятора  

8 8 8   

7 3.1. Структурные схемы САУ. 

Обратные связи  

2 2 2  10 

8 3.2. Классификация регуляторов и 

их характеристики  
2 2 2  10 

9 3.3. Корректирующие устройства. 

Практические регуляторы. 
2 2 2  10 

10 3.4. Постановка задач 

формирования структур САУ  
2 2 2  10 

11-14 4. Анализ устойчивости и 

качества работы САУ  

8 8 8   

11 4.1. Понятие устойчивости и 

показатели качества работы САУ 
2 2 2  10 

практические занятия 32 

лабораторные занятия 32 

Промежуточная аттестация  

В том числе:  

зачет - 

зачет с оценкой - 

экзамен 54 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа обучающихся 174 

Всего (часы): 324 

Всего (зачетные единицы): 9 
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12 4.2. Анализ устойчивости 

замкнутой САУ. 

Характеристическое уравнение.  

2 2 2  10 

13 4.3. Прямой метод исследования 

устойчивости. Алгебраические 

критерии.  

2 2 2  10 

14 4.4. Частотные критерии 

устойчивости. Методы оценки 

качества регулирования. 

2 2 2  10 

15-16 5 Синтез регуляторов САУ  6 6 6   

15 5.1. Структура САУ. Синтез 

регуляторов методом ЛАЧХ  
2 2 2  10 

16 5.2. Синтез регулятора 

статической системы 

стабилизации скорости  

2 2 2  12 

16 5.3. Синтез регулятора 

статической системы управления 

положением 

2 2 2  12 

 Итого за 7 семестр: 32 32 32  174 

 Всего: 32 32 32  174 

Прим.: Лек – лекции, Пр – практические занятия / семинары, Лаб – лабораторные занятия, 

Внеауд – внеаудиторная контактная работа, СРО – самостоятельная работа. 

 

6.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

Неделя 
Наименование раздела / 

темы дисциплины 

Содержание 

1-3 1. Основные понятия, цели и принципы управления, классификация  

1 1.1. Основные понятия и определения. 

Функциональная система САУ  

Основные понятия и определения. Примеры 

систем автоматического управления. Типовая 

функциональная схема системы автоматического  

управления (САУ). Цели и принципы 

автоматического управления. 

1-2 
1.2. Основные элементы САУ. 

Классификация элементов САУ  
Основные понятия об элементах САУ. 

Классификация элементов САУ. Типовые 

возмущающие воздействия. Динамические 

характеристики САУ. 

3 1.3. Передаточные функции. Общие 

характеристики элементов САУ  
Математические модели элементов САУ. Прямые 

и обратные преобразования Лапласа. 

Передаточные функции элементов САУ, 

разомкнутой и замкнутой систем. Определение 

переходного процесса с помощью обратных 

преобразований Лапласа.  

4-6 2. Типовые звенья САУ. Линейные САУ  

4 2.1. Режимы работы объекта управления. 

Частотные характеристики  

Статический и динамический режимы работы 

системы управления. Преобразование Фурье для 

передаточной функции. Выделение частотных 

характеристик. АЧХ, ФЧХ, АФЧХ, ЛАЧХ, 

ЛФЧХ.  

5 2.2. Типовые звенья САУ  Анализ типовых звеньев. Усилительное звено. 

Интегрирующее звено. Идеальное 

дифференцирующее звено. Апериодическое звено 

первого порядка. Колебательное звено. 

6 2.3. Соединение звеньев в САУ. Последовательное соединение типовых звеньев. 
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Статические и динамические режимы 

работы САУ. 

Параллельное соединение типовых звеньев. 

Соединение звеньев с обратной связью. 

Разомкнутые и замкнутые САУ.  

7-10 3. Синтез САУ и выбор типа регулятора  

7 
3.1. Структурные схемы САУ. Обратные 

связи  

Регулятор как корректирующий и управляющий 

элемент САУ. Включение регулятора в САУ 

последовательно, параллельно и в обратную связь 

по отношения к объекту регулирования.  

8 
3.2. Классификация регуляторов и их 

характеристики  

Регуляторы, воспроизводящие типовые законы 

регулирования: пропорциональный (П), 

интегральный (И), пропорционально-

интегральный (ПИ), пропорционально-

дифференциальный (ПД), пропорционально-

интегро-дифференциальный (ПИД). Частотные 

характеристики и настройки регулирования.  

9 
3.3. Корректирующие устройства. 

Практические регуляторы. 

Последовательная коррекция, параллельная 

коррекция, коррекция обратной связи. Влияние 

различных видов коррекции на параметры 

качества переходного процесса.  

10 
3.4. Постановка задач формирования 

структур САУ  

Построение структурных схем САУ. Выбор и 

включение технических элементов в САУ для  

формирования желаемых характеристик САУ. 

Выбор структуры системы стабилизации 

скорости.  

11-14 4. Анализ устойчивости и качества работы САУ  

11 
4.1. Понятие устойчивости и показатели 

качества работы САУ 

Сходящийся процесс регулирования. 

Расходящийся процесс регулирования. 

Автоколебания. Показатели качества работы 

САУ: время регулирования, статическая ошибка, 

степень затухания, перерегулирование, 

максимальное динамическое отклонение, 

Обобщенный интегральный среднеквадратичный 

показатель качества.  

12 
4.2. Анализ устойчивости замкнутой 

САУ. Характеристическое уравнение.  

Оптимальные процессы регулирования. 

Определение характеристического уравнения. 

Анализ коэффициентов и корней 

характеристического уравнения для устойчивых 

систем. Необходимые условия устойчивости.  

13 
4.3. Прямой метод исследования 

устойчивости. Алгебраические критерии.  

Теоремы устойчивости Ляпунова. Устойчивость в 

малом и устойчивость в большом. Вывод 

характеристического уравнения замкнутой САУ 

из передаточных функций объекта и регулятора. 

Критерий устойчивости Гурвица. Два 

необходимых и достаточных условий 

устойчивости замкнутой системы.  

14 
4.4. Частотные критерии устойчивости. 

Методы оценки качества регулирования. 

Получение ЛФЧХ разомкнутой и замкнутой 

систем. Определение устойчивости системы по 

критерию Найквиста на основании ЛФЧХ 

разомкнутой системы. Годограф Михайлова. 

Критерий Михайлова. Определение устойчивости 

САУ с помощью ЛАЧХ и ЛФЧХ.  

15-16 5 Синтез регуляторов САУ  

15 
5.1. Структура САУ. Синтез регуляторов 

методом ЛАЧХ  

Определение ЛАЧХ неизменной части САУ. 

Определение желаемой ЛАЧХ. Правила 
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построения желаемой ЛАЧХ для получения САУ 

с желаемыми показателями качества. 

Определение разницы между желаемой и 

неизменной ЛАЧХ. Запись передаточной 

функции регулятора на основании полученной 

ЛАЧХ.  

16 
5.2. Синтез регулятора статической 

системы стабилизации скорости  
Постановка задачи. Определение 

математического описания объекта. Определение 

передаточной функции объекта. Определение 

структурной схемы САУ для синтеза регулятора. 

Определение неизменной ЛАЧХ. Определение 

желаемой ЛАЧХ. Определение ЛАЧХ регулятора. 

Определение передаточной функции регулятора. 

Определение качественных показателей 

полученной САУ.  

16 
5.3. Синтез регулятора статической 

системы управления положением 
Постановка задачи. Определение 

математического описания объекта. Определение 

передаточной функции объекта. Определение 

структурной схемы САУ для синтеза регулятора. 

Определение неизменной ЛАЧХ. Определение 

желаемой ЛАЧХ. Определение ЛАЧХ регулятора. 

Определение передаточной функции регулятора. 

Определение качественных показателей 

полученной САУ.  
 

Практические/семинарские занятия 

Неделя 
Наименование раздела / 

темы дисциплины 

Содержание 

1-3 1. Основные понятия, цели и принципы управления, классификация  

1 1.1. Основные понятия и определения. 

Функциональная система САУ  

Основные понятия и определения. Примеры 

систем автоматического управления. Основные 

понятия об элементах САУ. Классификация  

 

 1-2 
1.2. Основные элементы САУ. 

Классификация элементов САУ  

3 1.3. Передаточные функции. Общие 

характеристики элементов САУ  
Математические модели элементов САУ. Прямые 

и обратные преобразования с помощью 

преобразований Лапласа. 

4-6 2. Типовые звенья САУ. Линейные САУ  

4 2.1. Режимы работы объекта управления. 

Частотные характеристики  

Статический и динамический режимы работы 

системы управления. типовых звеньев. 

Усилительное звено. Интегрирующее звено. 5 2.2. Типовые звенья САУ  

6 2.3. Соединение звеньев в САУ. 

Статические и динамические режимы 

работы САУ. 

Последовательное соединение типовых звеньев. 

Параллельное соединение  

 

7-10 3. Синтез САУ и выбор типа регулятора  

7 
3.1. Структурные схемы САУ. Обратные 

связи  

Регулятор как корректирующий и управляющий 

элемент САУ. Включения, воспроизводящие 

типовые законы регулирования: 

пропорциональный-интегро-дифференциальный 

(ПИД). Частотные характеристики  

8 
3.2. Классификация регуляторов и их 

характеристики  

9 
3.3. Корректирующие устройства. 

Практические регуляторы. 

Последовательная коррекция, параллельная 

коррекция, коррекция САУ. Выбор и включение 

технических элементов в САУ. 

 
10 

3.4. Постановка задач формирования 

структур САУ  
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11-14 4. Анализ устойчивости и качества работы САУ  

11 
4.1. Понятие устойчивости и показатели 

качества работы САУ 

Сходящийся процесс регулирования. 

Расходящийся процесс регулирования. 

перерегулирование, максимальное динамическое 

отклонение, Обобщенный характеристического 

уравнения. Анализ коэффициентов и корней. 

12 
4.2. Анализ устойчивости замкнутой 

САУ. Характеристическое уравнение.  

13 
4.3. Прямой метод исследования 

устойчивости. Алгебраические критерии.  

Теоремы устойчивости Ляпунова. Устойчивость в 

малом и устойчивость в большом. Вывод 

характеристического уравнения замкнутой САУ 

из передаточных функций объекта и регулятора. 

Критерий устойчивости Гурвица. Два 

необходимых и достаточных условий 

устойчивости замкнутой системы. Получение 

ЛФЧХ разомкнутой и замкнутой систем. 

Определение устойчивости системы по критерию 

Найквиста на основании ЛФЧХ разомкнутой 

системы. Годограф Михайлова. Критерий 

Михайлова. Определение устойчивости САУ с 

помощью ЛАЧХ и ЛФЧХ.  

14 
4.4. Частотные критерии устойчивости. 

Методы оценки качества регулирования. 

15-16 5 Синтез регуляторов САУ  

15 
5.1. Структура САУ. Синтез регуляторов 

методом ЛАЧХ  

Определение ЛАЧХ неизменной части САУ. 

Определение желаемой между желаемой и 

неизменной ЛАЧХ. Запись передаточной 

функции. 

 

16 
5.2. Синтез регулятора статической 

системы стабилизации скорости  

16 
5.3. Синтез регулятора статической 

системы управления положением 

 

Лабораторные занятия 

Неделя 
Наименование раздела / 

темы дисциплины 

Содержание 

1-3 1. Основные понятия, цели и принципы управления, классификация  

1 1.1. Основные понятия и определения. 

Функциональная система САУ  

Временные характеристики звеньев. 

1-2 
1.2. Основные элементы САУ. 

Классификация элементов САУ  

3 1.3. Передаточные функции. Общие 

характеристики элементов САУ  

4-6 2. Типовые звенья САУ. Линейные САУ  

4 2.1. Режимы работы объекта управления. 

Частотные характеристики  

Частотный анализ типовых звеньев.  

 

5 2.2. Типовые звенья САУ  Исследование типовых звеньев.  

 6 2.3. Соединение звеньев в САУ. 

Статические и динамические режимы 

работы САУ. 

7-10 3. Синтез САУ и выбор типа регулятора  

7 
3.1. Структурные схемы САУ. Обратные 

связи  

Расчет корректирующих устройств. 

8 
3.2. Классификация регуляторов и их 

характеристики  

9 
3.3. Корректирующие устройства. 

Практические регуляторы. 

10 
3.4. Постановка задач формирования 

структур САУ  
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11-14 4. Анализ устойчивости и качества работы САУ  

11 
4.1. Понятие устойчивости и показатели 

качества работы САУ 

Критерии устойчивости САУ  

 

12 
4.2. Анализ устойчивости замкнутой 

САУ. Характеристическое уравнение.  

13 
4.3. Прямой метод исследования 

устойчивости. Алгебраические критерии.  

14 
4.4. Частотные критерии устойчивости. 

Методы оценки качества регулирования. 

15-16 5 Синтез регуляторов САУ  

15 
5.1. Структура САУ. Синтез регуляторов 

методом ЛАЧХ  

Анализ и параметрическая оптимизация системы 

автоматического регулирования частоты 

вращения вала двигателя постоянного тока (САР 

ЧВ ДПТ).  

 

16 
5.2. Синтез регулятора статической 

системы стабилизации скорости  

16 
5.3. Синтез регулятора статической 

системы управления положением 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых на них 

материалов является недостаточным условием для усвоения необходимых знаний по предмету. 

Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу, заучивая базовые определения, классификации, схемы и 

типологии. Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке подумать, 

разобраться с информацией по теме, при необходимости обратиться к справочной литературе. 

Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание 

темы, структурировать знания.  

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, целесообразно 

изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, поскольку последующие темы, 

как правило, опираются на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной 

работы приурочена к практическим занятиям. При подготовке к семинарам целесообразно 

прочитать материал изучаемой темы, попытавшись разобраться со всеми теоретическими 

положениями и примерами. Если возникли трудности, обратиться за помощью к учебной, 

справочной литературе или к преподавателю за консультацией.  

Для получения более глубоких и устойчивых знаний студентам рекомендуется изучать 

дополнительную литературу, список которой приведен в рабочей программе дисциплины.  

Для расширения знаний по дисциплине и для выполнения реферата рекомендуется 

использовать Интернет-ресурсы: поисковые сайты, базы данных химических соединений, 

электронные библиотеки. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

8.1. Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индикатор достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

текущей и 

промежуточной 
аттестации 

Текущая аттестация, 7 семестр 
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1. Основные понятия цели и 

принципы управления, 

классификация  

З-ПК-1.2; У-ПК-1.2; В-ПК-1.2; 
З-ПК-1.3; У-ПК-1.3; В-ПК-1.3. 

 

Тест 

2. Типовые звенья САУ, 

Линейные САУ 
З-ПК-1.2; У-ПК-1.2; В-ПК-1.2; 
З-ПК-1.3; У-ПК-1.3; В-ПК-1.3. 

 

3. Синтез САУ и выбор типа 

регулятора  
З-ПК-1.2; У-ПК-1.2; В-ПК-1.2; 
З-ПК-1.3; У-ПК-1.3; В-ПК-1.3. 

4. Анализ устойчивости и 

качества работы САУ 
З-ПК-1.2; У-ПК-1.2; В-ПК-1.2; 
З-ПК-1.3; У-ПК-1.3; В-ПК-1.3. 

5. Синтез регуляторов САУ  З-ПК-1.2; У-ПК-1.2; В-ПК-1.2; 
З-ПК-1.3; У-ПК-1.3; В-ПК-1.3. 

6. Решение задач по 

определению по 

исследованию типовых 

звеньев САУ  

З-ПК-1.2; У-ПК-1.2; В-ПК-1.2; 
З-ПК-1.3; У-ПК-1.3; В-ПК-1.3. 

Допуск к  

лабораторной работе  

Защита лабораторной  

работы  

7. Решение задач по 

определению частотных 

характеристик типовых 

звеньев  

З-ПК-1.2; У-ПК-1.2; В-ПК-1.2; 
З-ПК-1.3; У-ПК-1.3; В-ПК-1.3. 

Допуск к  

лабораторной работе  

Защита лабораторной  

работы 

8. Решение задачи по анализу 

устойчивости САУ  
З-ПК-1.2; У-ПК-1.2; В-ПК-1.2; 
З-ПК-1.3; У-ПК-1.3; В-ПК-1.3. 

Допуск к  

лабораторной работе  

Защита лабораторной  

работы 

9. Решение задачи по анализу и 

параметрической 

оптимизации системы 

автоматического 

регулирования частоты 

вращения вала двигателя 

постоянного тока  

З-ПК-1.2; У-ПК-1.2; В-ПК-1.2; 
З-ПК-1.3; У-ПК-1.3; В-ПК-1.3. 

Допуск к  

Лабораторной работе  

Защита лабораторной  

работы 

Промежуточная аттестация, 7 семестр 

 Экзамен З-ПК-1.2; У-ПК-1.2; В-ПК-1.2; 
З-ПК-1.3; У-ПК-1.3; В-ПК-1.3. 

Вопросы к экзамену 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых 

результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

 
Оценочные средства приведены в Приложении «Фонд оценочных средств». 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 Итоговая аттестация по дисциплине является интегральным показателем качества 

теоретических и практических знаний и навыков обучающихся по дисциплине и складывается из 

оценок, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестации. 

 Текущая аттестация в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. 
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 Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

 Текущая аттестация осуществляется два раза в семестр: 

o контрольная точка № 1 (КТ № 1) – выставляется в электронную ведомость не 
позднее 8 недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий текущего контроля 
аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по разделам/темам учебной дисциплины с 
1 по 8 неделю учебного семестра. 

o контрольная точка № 2 (КТ № 2) – выставляется в электронную ведомость не 
позднее 16 недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий текущего контроля 
аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по разделам/темам учебной дисциплины 
с 9 по 16 неделю учебного семестра. 

 Результаты текущей и промежуточной аттестации подводятся по шкале балльно- 

рейтинговой системы. 

 

Этап рейтинговой системы / 

Оценочное средство 

Неделя Балл 

Минимум* Максимум** 

Текущая аттестация 1-16 36 - 60% от 
максимума 

60 

Контрольная точка № 1 7-8 18 (60% от 30) 30 

Кл 8 18 30 

Контрольная точка № 2 15-16 18 (60% от 30) 30 

Кл 15 18 30 

Промежуточная аттестация - 24 – (60% 40) 40 

Экзамен -   

Вопрос 1 - 12 20 

Вопрос 2 - 12 20 

ИТОГО по дисциплине  60 100 

* - Минимальное количество баллов за оценочное средство – это количество баллов, набранное 

обучающимся, при котором оценочное средство засчитывается, в противном случае 

обучающийся должен ликвидировать появившуюся академическую задолженность по текущей 

или промежуточной аттестации. Минимальное количество баллов за текущую аттестацию, в 

т.ч. отдельное оценочное средство в ее составе, и промежуточную аттестацию составляет 60% 

от соответствующих максимальных баллов. 

 

8.4. Шкала оценки образовательных достижений 

 

Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет 

сумму баллов, заработанных обучающимся при выполнении заданий в рамках текущей и 

промежуточной аттестации 

 

Сумма 

баллов 

Оценка по 4-х балльной шкале Оценка 

ECTS 

Требования к уровню освоения 

учебной дисциплины 

 

 

 

 
90-100 

 

 

 

 
5- «отлично»/ «зачтено» 

 

 

 

 
А 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, использует в ответе 

материал монографической 
литературы 
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85-89 

 

 

4 - «хорошо»/ 

«зачтено» 

 
В 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твёрдо 

знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос 

 

75-84 

 

С 

70-74  

D 
65-69  

 

 

3 - «удовлетворительно»/ 

«зачтено» 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 
программного материала 

 

 

 
60-64 

 

 

 
Е 

 

 

 

 

0-59 

 

 

 

 
2 - «неудовлетворительно»/ 

«не зачтено» 

 

 

 

 

F 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без 

дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная учебная литература: 

1. Егупов Н. Д., Колесников Л.В., Пупков К.А., Трофимов А.И. Алгоритмическая теория систем 

управления, основанная на спектральных методах. Том 1. Аппарат обобщения 

математической базы частотного метода. Под ред. В.А. Матвеева. М., Изд. МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 2014. 464 с. 

2. Егупов Н. Д., Колесников Л.В., Пупков К.А., Трофимов А.И. Алгоритмическая теория систем 

управления, основанная на спектральных методах. Том 2. Матрично-вычислительные 

технологии на базе интегральных уравнений. Под ред. В.А. Матвеева. М., Изд. МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 2014. 464 с. 

3. Бунько Е. Б., Меша К. И., Мурачев Е. Г., и др.; Управление техническими системами; под ред. 

В. И. Харитонова - М.; «ФОРУМ», 2010 - 384 с. 

4. Шишмарев В.Ю. Теория автоматического управления (Бакалавриат) Учебник для студ., М., 

Изд. Центр «Академия», 2012 352 с.  

5. Кудинов Ю.И. Теория автоматического управления (с использованием MATLAB — 

SIMULINK) [Электронный ресурс] [Текст]: учебное пособие / Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф. 

- 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 312 с. 

6. Малышенко А.М. Сборник тестовых задач по теории автоматического управления 

[Электронный ресурс] [Текст]: учебное пособие / Малышенко А. М., Вадутов О. С. - 3-е изд., 

стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 368 с. 

 

б) дополнительная учебная литература: 
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1. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т.1. Линейные системы М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2008, 288 с.  

2. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т.2. Многомерные, нелинейные, оптимальные 

и адаптивные системы, Учеб. пособие- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 464 с. 

3. Подчукаев В.А. Теория автоматического управления (аналитические методы), М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2006, 392 с. 

4. Певзнер Л.Д. Теория систем управления М.: Издательство Московского государственного 

горного университета, 2005, 472 с.  

5. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы СПб: Питер, 2005, 

336 с. 

6. Ерофеев А.А. Теория автоматического управления, Учебник для вузов,2-е издание, перераб. и 

доп., СПб.: Политехника, 2006, 302 с. 

7. Егоров А.И. Основы теории управления М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005, 504 с.  

8. Андриевский Б.Р. Фрадков А.Л., Избранные главы теории автоматического управления с 

примерами на языке MATLAB, СПб.: Наука, 2007, 475 с. 

9. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования М.:Наука, 2005 

г.  

10.  Теория автоматического управления. Под ред. Нетушина В. А. Изд-во "Машиностроение", 

М., 2006 г.  

11. Егоров К.В. Основы теории автоматического регулирования. М.: Энергия, 2005 

12. Теория автоматического управления. Под. ред. Воронова А.А. ч. 1 и 2. М.: Высшая школа, 

2005 г.  

13. Солодовников В.В. и др. Основы теории и элементов систем автоматического регулирования. 

М.: Машиностроение, 2005 г.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Росатом - корпорация знаний [Официальный сайт]. — URL: 

https://www.youtube.com/user/MirnyAtom [Режим доступа: 20.08.2023] 

2. Энциклопедия атома Росатом - корпорация знаний [Официальный сайт]. — URL: 

http://www.rosatom.ru/journalist/videogallery/enciklopediya_atoma /defDocument [Режим 

доступа: 20.08.2023] 

3. Научная электронная библиотека [Официальный сайт]. — URL: http://elibrary.ru/ [Режим 

доступа: 20.08.2023] 

4. Журнал «Известия вузов. Ядерная энергетика» [Официальный сайт]. — URL: 

http://journal.iate.obninsk.ru/ [Режим доступа: 20.08.2023] 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание основным 
понятиям. 

http://www.youtube.com/user/MirnyAtom
https://www.youtube.com/watch?v=1HIo21qhm_Q
http://www.rosatom.ru/journalist/videogallery/enciklopediya_atoma
http://elibrary.ru/
http://journal.iate.obninsk.ru/
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Практические 

занятия 

При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и 

схемы по темам лекционных занятий. Предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно изучить для практического занятия. 
Обратиться за дополнительной информацией в интернет источники. 

Коллоквиум При подготовке к коллоквиуму повторить основные понятия и схемы по 
темам лекционных и практических занятий. Обратиться за  дополнительной 

информацией в интернет источники. 

Доклад Поиск литературы по теме доклада, использование от 10 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением доклада. Выстроить план будущего доклада. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, перечень ресурсов сети интернет. 

Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться 

учебниками по дисциплине. Вместо «заучивания» материала важно 

добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к зачету 

нужно освоить теорию: разобрать определения всех понятий, рассмотреть 

примеры и самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой 

темы. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 

действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Использование информационных технологий при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине осуществляется в соответствии с утвержденным Положением об Электронной 

информационно-образовательной среде ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

 

Электронная система управления обучением (LMS) используется для реализации 

образовательных программ при очном, дистанционном и смешенном режиме обучения. Система 

реализует следующие основные функции: 

1) Создание и управление классами, 

2) Создание курсов, 

3) Организация записи учащихся на курс, 

4) Предоставление доступа к учебным материалам для учащихся, 

5) Публикация заданий для учеников, 

6) Оценка заданий учащихся, проведение тестов и отслеживание прогресса обучения, 

7) Организация взаимодействия участников образовательного процесса. 

Система интегрируется с дополнительными сервисами, обеспечивающими возможность 

использования таких функций как рабочий календарь, видео связь, многопользовательское 

редактирование документов, создание форм опросников, интерактивная доска для рисования. 

Авторизация пользователей в системе осуществляется посредством корпоративных аккаунтов, 

привязанных к домену oiate.ru. 

 

12.1. Перечень информационных технологий 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 проведение лекций и практических занятий с использованием слайд-презентаций; 

 Интерактивное общение с помощью программы Skype; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 
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ЭИОС. 

 

12.2. Перечень программного обеспечения 

 

– Программы для демонстрации и создания презентаций (Microsoft Power Point). 

 

12.3. Перечень информационных справочных систем 

 

Доступ к электронным библиотечным ресурсам и электронной библиотечной системе 

(ЭБС) осуществляется посредством специальных разделов на официальном сайте ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ. Обеспечен доступ к электронным каталогам библиотеки ИАТЭ НИЯУ МИФИ, а также 

электронным образовательным ресурсам (ЭИОС), сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, методических 

пособий: 

1) Электронно-библиотечная система НИЯУ МИФИ, 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe7C21COM=F&I21DBN=BOOK&Z 

21ID=&P21DBN=BOOK; 

2) ЭБС «Издательства Лань», https://e.lanbook.com/; 

3) Электронно-библиотечная система BOOK.ru, https://.book.ru; 

4) Базы данных «Электронно-библиотечная система  elibrary» (ЭБС elibrary), 

https://elibrary.ru; 

5) Базовая версия ЭБС IPRbooks, https://.iprbooks.ru; 

6) Базы данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» https://.studentlibrary.ru; 

7) Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru», 

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf; 

8) Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ», https://urait.ru/. 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий № 3-406 

Специализированная мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол двухместный – 29 шт.; 

Стул – 58 шт.; 

Доска маркерная –1 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер (Мини ПК, CPU – i3 1220P, GPU - Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors, 

RAM – 16 Gb, Встраиваемый дисплей TS-LINE TS2236L) – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

-Windows 7 Professional 

-Kaspersky EndPoint Security 11 

-Microsoft Office 2010 Professional 

Учебная аудитория для проведения практических занятий № 3-416 

Специализированная мебель: 

Стол письменный – 16 шт.; 

Стулья – 32 шт.; 

Доска маркерная –1 шт. 

Учебная лаборатория «Промышленная автоматика» для проведения лабораторных занятий № 2-

311 

Лабораторное оборудование: 

Комплексы учебно-лабораторного оборудования «Промышленная автоматика и программируемый 

логический контроллер Siemens» (5 шт.) 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe7C21COM%3DF%26I21DBN%3DBOOK%26Z
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Интерактивные электрифицированные стенды: «Панели оператора Siemens», «Программируемые 

контроллеры Siemens S7», «Программируемое (интеллектуальное) реле», «Промышленные сети», 

«Правила эксплуатации и основные правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием». 

Специализированная мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Посадочные места – 12 шт.; 

Доска интерактивная – 1 шт.; 

Интерактивная панель – 1 шт.; 

Доска раздвижная маркерная для интерактивных панелей – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть Интернет.  

Читальный зал №2 

Специализированная мебель: 

Стол двухместный – 11 шт. 

Стол компьютерный – 3 шт. 

Стул – 22 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер (Мини ПК, CPU – i3 1220P, GPU - Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors, 

RAM – 16 Gb, Встраиваемый дисплей TS-LINE TS2236L) – 3 шт. 

МФУ – 2 шт. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе отечественного производства: 

-Windows 7 Professional 

-Kaspersky EndPoint Security 11 

-Microsoft Office 2010 Professional. 

 

14. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

14.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
 

14.2. Формы организации самостоятельной работы обучающихся (темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для 

самопроверки 

 

15. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

№ АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации обучающихся с ОВЗ с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний обучающихся на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие 
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требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом может быть 

проведен дома (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей аппаратуры 

(наушники)). В таком случае обучающийся предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний, обучающихся на практических занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания). При необходимости анализа фильма может быть 

заменен описанием ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и развития психики, 

позволяющими учитывать влияние этнических факторов. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий может 

быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия обучающийся может воспользоваться кратким конспектом 

лекции. 

При невозможности посещения практического занятия обучающийся должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое 

задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype). 

Для этого по договоренности с преподавателем обучающийся в определенное время 

выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной аттестации для лиц с 

нарушениями зрения). Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

Примечание: Фонды оценочных средств, включающие типовые задания и методы оценки, 

критерии оценивания, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины 

обучающимися с ОВЗ могут входить в состав РПД на правах отдельного документа. 

 
 

Программу составил: 

 

Е.Г. Мурачев, к.т.н., доцент отд. ЯФиТ 
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А.В. Нахабов, к.т.н., доцент отд. ЯФиТ 
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