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Аннотация 
 

Дисциплина «Электромагнитная совместимость» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу специалитета по специальности 13.05.02 

«Специальные электромеханические системы» направленности «Электромеханические 

системы специальных устройств и изделий». Дисциплина реализуется кафедрой «№32». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

ПК-3 «Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении 

типовых экспериментальных исследований по заданной методике» 

ПК-4 «Способность участвовать в эксплуатации электротехнических и 

электроэнергетических устройств, специальных электромеханических систем» 

ПК-5 «Способность использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров электроэнергетического и электромеханического оборудования» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением общих 

вопросов электромагнитной совместимости, источников электромагнитных помех (ЭМП) 

и особенностей их воздействия на электротехнические устройства, каналов и механизмов 

передачи ЭМП, методов и средств защиты от ЭМП, технико-экспериментального 

определения помехоустойчивости, принципов обеспечения электромагнитной 

совместимости (ЭМС), нормативной базы и стандартизации в области ЭМС.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с теоретическими и практическими 

положениями оценки и расчета условий электромагнитной совместимости 

электротехнических устройств, а также выбора способов и расчета устройств защиты от 

электромагнитных помех.  

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 Способность 

участвовать в 

планировании, 

подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по 

заданной методике 

ПК-3.З.1 знает методы и средства 

планирования и организации опытно-

конструкторских разработок и 

практических экспериментальных 

исследований; методы проведения 

экспериментов и наблюдений, обобщения 

и обработки информации, в том числе с 

применением технологий искусственного 

интеллекта 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 Способность 

участвовать в 

эксплуатации 

электротехнических и 

электроэнергетических 

устройств, 

специальных 

электромеханических 

систем 

ПК-4.З.1 знает правила и нормативные 

документы по эксплуатации 

электротехнического оборудования 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 Способность 

использовать 

технические средства 

для измерения и 

контроля основных 

параметров 

электроэнергетического 

и 

электромеханического 

оборудования 

ПК-5.З.1 знает взаимосвязи процессов 

проектирования и эксплуатации 

ПК-5.У.1 умеет проводить контроль 

режимов работы технологического 

оборудования; обеспечения безопасного 

производства 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

−  Математика. Математический анализ;  

−  Физика;  

−  Электротехника;  
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Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

−  Технико-экономические риски при создании новой техники;  

−  Конструирование, расчет и проектирование электромеханических и  

электроэнергетических устройств;  

– Надежность электромеханических и электроэнергетических систем и  

комплексов.  

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№9 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 17 17 

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 74 74 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 9 

Раздел 1. Основные понятия электромагнитной 

совместимости 
4     

Раздел 2. Источники и приемники 

электромагнитных помех 
2     

Раздел 3. Классификация электромаг-нитных помех. 

Узкополосные и широко-полосные помехи. 

Противофазные и синфазные помехи 
2     

Раздел 4. Механизмы связи и методы ослабления 

помех. Гальваническая связь. Ёмкостная связь. 

Индуктивная связь. Электромагнитная связь 
4     
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Раздел 5. Количественная оценка электромагнитной 

совместимости 
3     

Раздел 6. Нормативные документы в области 

электромагнитной совместимости 
2     

Итого в семестре: 17 17   74 

Итого 17 17 0 0 74 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Основные понятия электромагнитной совместимости. 

Определение понятий: электромагнитная совместимость, 

электромагнитная помеха, электромагнитная обстановка, 

источник помех, влияние помехи, допустимая помеха, 

недопустимая помеха, приемлемая помеха, приемлемая помеха, 

уровень помехи, норма на помеху. 

2 Источники и приемники электромагнитных помех. Источники 

естественного и искусственного происхождения. Функциональные 

и нефункциональные источники помех. Особенности типовых 

источников и приемников электромагнитных воздействий. 

Совместимые и несовместимые электрические устройства. 

Обратимые и необратимые нарушения работоспособности 

электрических устройств.  

3 Классификация электромаг-нитных помех. Узкополосные и 

широко- полосные помехи. Количественная оценка 

узкополосности. Разновидности электромагнитных помех. 

Источники узкополосных помех. Источники широкополосных 

помех. Противофазные и синфазные помехи. коэффициент 

преобразования синфазной помехи в противофазную. 

Экспериментальное определение коэффициента преобразования 

синфазной помехи в противофазную. 

4 Механизмы связи и методы ослабления помех. Гальваническая 

связь. Возникновение противофазных помех в контуре с общим 

заземлением. Гальваническая связь через цепи питания. 

Гальваническая связь через контур заземления. Мероприятия для 

снижения гальванической связи. Ёмкостная связь и способы ее 

ослабления. Ёмкостная связь контуров с общим проводом системы 

опорного потенциала. Контуры с большой емкостью относительно 

земли. Мероприятия по снижению емкостного влияния. 

Индуктивная связь и способы ее ослабления. Мероприятия по 

снижению индуктивного влияния. Электромагнитная связь. 

Воздействие электромагнитного излучения. Способы защиты от 

электромагнитного поля. 

5 Количественная оценка электромагнитной совместимости. 
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Логарифмические относительные характеристики. Уровни помех. 

Характеристики защитного воздействия средств защиты от помех. 

Степень передачи. Помехоподавление. Коэффициент затухания. 

Коэффициент экранирования. коэффициент синфазно-

противофазного затухания. Возможные диапазоны значений 

типовых электромагнитных помех. 

6 Нормативные документы в области электромагнитной 

совместимости. Стандарты в области ЭМС: общие стандарты, 

стандарты, содержащие конкретные требования к аппаратуре 

определенного назначения, стандарты на методы испытаний, 

нормы предельно допустимых уровней излучений от технических 

средств. Международные стандарты в области ЭМС. 

Международные организации, занимающиеся стандартизацией в 

области ЭМС. Международная электротехническая комиссия 

(МЭК). Технический Комитет МЭК ТК 77 «Электромагнитная 

совместимость». Международный специальный комитет по 

радиопомехам (CISPR). Международная конференция по большим 

энергетическим системам (СИГРЭ). Международная 

совещательная комиссия телеграфной и телефонной службы 

(CCITT). Международный союз по производству и распределению 

электроэнергии (UNIPEDE). Европейский Комитет по 

стандартизации в области электротехники (CENELEC). 

Европейский Институт по стандартизации в области 

телекоммуникаций (ETSI).  

 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 

Темы практических 

занятий 

Формы 

практических 

занятий 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Семестр 9 

 Использование 

ЭМС-номограммы 

при описании 

импульсных помех  

Практическая 

работа 

3 3  

 Изучение методов 

анализа 

характеристик 

пассивных 

помехоподавляющих 

фильтров для 

обеспечения 

электромагнитной 

совместимости  

Практическая 

работа 

4 4  

 Оценка 

коэффициента 

затухания 

Практическая 

работа 

2 2  
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электромагнитного 

экрана 

 Расчет параметров 

контура заземления 

группового 

заземлителя 

Практическая 

работа 

4 4  

 Расчет параметров 

электрического поля 

линии 

электропередачи 

высокого 

напряжения 

Практическая 

работа 

4 4  

Всего 17 17  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 9, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
46 46 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
16 16 

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
12 12 

Всего: 74 74 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 

УДК 

[621.311:5 

37.8](076.5 

) 

+537.8.001. 

365(075.8)  

 

Коржов, А.В. Электромагнитная 

совместимость в электроэнергетике: 

учебное пособие для самостоятельной 

работы студентов / А.В. Коржов. – 

Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. – 70 с.  

 

- 

УДК: 621.3 

(075)  

 

Дейс, Д.А. Электромагнитная 

совместимость в электроэнергетике: 

Учебное пособие / Д.А. Дейс. – Чита, 

ЧитГУ, 2008. – 171 с.  

 

- 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

https://profstandart.rosmintrud.ru База профессиональных стандартов 

https://www.elibrary.ru База методических пособий и научных статей 

https://lib.guap.ru/jirbis2/index.php Электронная библиотека ГУАП 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 
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Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

2 Мультимедийная лекционная аудитория 21-18; 21-21 

3 Компьютерный класс 31-04 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов к зачету. 
 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 
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Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы для зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов для зачета 
Код  

индикатора 

 1. Основные понятия электромагнитной совместимости. 

Электромагнитная совместимость. Электромагнитная 

помеха. Электромагнитная обстановка. Источник помех. 

Влияние помехи. Допустимая помеха. Недопустимая 

помеха. Приемлемая помеха. Уровень помехи.  

2. Механизмы связи источников и приемников помех.  

3. Источники помех. Функциональные и 

нефункциональные источники помех.  

4. Приемники (рецепторы) электромагнитных воздействий.  

5. Особенности планирования работ по обеспечению 

электромагнитной совместимости.  

6. Стандарты РФ в области электромагнитной 

совместимости. Показатели качества электроэнергии.  

7. Стандартизация в области электромагнитной 

совместимости на международном уровне (МЭК, ТК77, 

CISPR, CCITT, UNIPEDE, CENELEC, ETSI).  

8. Количественная оценка электромагнитной 

совместимости. Степень передачи. помехоподавление.  

9. Измерение уровней помех в децибелах и неперах.  

10. Классификация электромагнитных помех. 

Узкополосные и широкополосные помехи.  

11. Количественная оценка узкополосности. Ширина 

полосы энергетического спектра.  

ПК-3.З.1 
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12. Характеристика основных источников узкополосных 

помех.  

 13. Характеристика основных источников 

широкополосных помех.  

14. Разряды статического электричества как источник 

электромагнитных помех.  

15. Коммутация тока в индуктивных цепях как источник 

электромагнитных помех.  

16. Переходные процессы в сетях высокого напряжения 

как источник электромагнитных помех.  

17. Электромагнитный импульс молнии как источник 

электромагнитных помех.  

ПК-4.З.1 

 18. Электромагнитный импульс ядерного взрыва как 

источник электромагнитных помех.  

19. Классификация электромагнитных помех. 

Противофазные и синфазные помехи.  

20. Преобразование синфазной помехи в противофазную. 

Коэффициент преобразования синфазной помехи в 

противофазную.  

21. Гальваническая связь через цепи питания. Способы 

уменьшения напряжения помехи.  

22. Мероприятия для снижения гальванической связи через 

цепи питания.  

23. Гальваническая связь через контур заземления. 

Способы уменьшения гальванического влияния.  

24. Мероприятия по снижению гальванического влияния в 

цепях заземления. не  

ПК-5.З.1 

 25. Ёмкостная связь и способы ее ослабления.  

26. Ёмкостная связь в контурах с общим проводом системы 

опорного потенциала.  

27. Методы борьбы с помехами в контурах с большой 

емкостью относительно земли. 

28. Индуктивная связь и способы ее ослабления.  

29. Воздействие электромагнитного излучения. Защита от 

электромагнитных помех. 

ПК-5.У.1 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

 Не предусмотрено  

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

− получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

− получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

− развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

− появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

− получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 

− научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

− получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 
 

Структура предоставления лекционного материала производится согласно темам 

разделов дисциплины, представленным в таблице 4. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  
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− закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

− развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

− овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

− выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

− обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

 

Требования к проведению практических занятий 

Структура отчета о практической работе/практическом задании представлена ниже: 

 

Название учебного заведения 

КАФЕДРА № __ 

ОТЧЕТ  

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

        

должность, уч. степень, звание   подпись, дата   инициалы, фамилия 

  

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

по курсу: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

  

  

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ 

СТУДЕНТ ГР. №         

      подпись, дата   инициалы, фамилия 



15 

 

  

 

 

Санкт-Петербург 20__ 

 

Содержание отчета: 

Цель работы: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задачи: 

1. 

____________________________________________________________________________ 

2. 

____________________________________________________________________________ 

3. 

____________________________________________________________________________ 

Теоретические сведения 

В отчете по лабораторной работе обязательно должны быть указаны теоретические 

сведения, необходимые для выполнения лабораторной работы, в том числе данные об 

установке, на которой выполнялась работа. 

Расчетно-графическая часть 

В начале указываются исходные данные, расчеты, графические построения. 

Выводы 

Отчет по лабораторной работе обязательно должен содержать выводы по лабораторной 

работе, в которой должны отражаться факты достижения цели. 

Список используемой литературы 

Список используемой литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018 – 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. 

Требования к оформлению отчета о практической работе/практическом задании 

Правила оформления отчета 

1. Общие требования 

1.1. В соответствии с ГОСТ 7.32-2017 – СИБИД. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления отчет по лабораторной работе оформляется 

любым печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

http://regstands.guap.ru/db/docs/gost_7.32-2017.pdf
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1.2. В отчете по лабораторной работе допускается интервал 1.0 и 1.5, кегль не 

менее 12, выравнивание по ширине, отступ красной строки 1.0. 

1.3. Цвет шрифта должен быть черным. 

2. Нумерация страниц отчета 

2.1. Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляется в низу каждого листа 

по центру. 

2.2. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется. 

3. Нумерация разделов и подразделов отчета 

3.1. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего отчета, обозначенные 

арабскими цифрами. 

3.2. Разделы могут быть разбиты на подразделы. Нумерация подразделов составляется из 

номера раздела и подраздела, обозначенного через точку, например, «1.1.». В конце 

названия разделов и подразделов точка не ставится. 

4. Иллюстрации 

4.1. Иллюстрации подписываются снизу арабскими цифрами через пробел после 

слова «Рисунок» и имеют либо сквозную нумерацию, либо нумерацию в соответствии с 

разделами отчета. 

4.2. Все иллюстрации (рисунки) должны иметь название, которое указывается после 

номера иллюстрации через тире, например, «Рисунок 1 – Структурная схема 

одноконтурной̆ САР». 

4.3. Подписи всех иллюстрации выравниваются по центру строки. 

5. Графики 

5.1. Графики должны быть четкими. При оформлении графиков необходимо указывать 

обозначения координатных осей и самих графиков. 

5.2. Если графики отражают сравнение двух экспериментов, рекомендуется их 

выполнение в одной системе координат. 

6. Таблицы 

 6.1. В отчете по лабораторной работе рекомендуется сквозная нумерация 

таблиц. Допускается нумерация таблиц в пределах раздела отчета. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.  

6.2. Таблицы нумеруются арабскими цифрами. 

 

 6.3. Нумерация таблиц производится со словом «Таблица» без знака «No», например, 

«Таблица 1». 
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 6.5.4. Каждая таблица должна иметь название, которое следует помещать над таблицей 

слева без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихсяявляются:  

− учебно-методический материал по дисциплине. 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Для текущего контроля успеваемости используются комплекты тестовых заданий 

по темам. Тест должен состоять из 10-12 вопросов. Время выполнения 20 минут. Тест 

считается сданным, если выполнено не менее 80% заданий. 

Результаты текущего контроля сообщаются студентам непосредственно на 

следующем занятии. Результаты текущего контроля успеваемости учитываются при 

проведении промежуточной аттестации. При непрохождении текущего контроля студенту 

ставится оценка «неудовлетворительно». 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

− зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Заачет проводится в 

устной форме по билетам в виде подготовки и изложения развёрнутого ответа. Время на 

подготовку ответа - 60 минут. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 
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образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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