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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ                                              
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

1.1. Объем модуля – 11 з.е. 

 

1.2. Аннотация содержания модуля  

Модуль относится к вариативной части вуза образовательной программы и направлен на 

формирование результатов обучения в рамках расчетно-проектной и проектно-

конструкторской деятельности.  

Модуль направлен на формирование знаний и умений для выполнения проектно–

конструкторских работ по созданию систем автоматизации технологических процессов ТЭС и 

АЭС. Изучаются система нормативной правовой документации, структура технического и 

рабочего проекта АСУ ТП, построение и проектирование структурных схем управления, сетей 

передачи данных, подбор оборудования автоматизации технологических процессов. 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ 

Очная форма обучения (УП №5065, 6009) 

Наименования дисциплин с 

указанием, к какой части 

образовательной программы 

они относятся: базовой (Б), 

вариативной – по выбору вуза 

(ВВ), вариативной - по выбору 

студента (ВС).  
 

С
е
м

ес
т
р

 и
зу

ч
ен

и
я

 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

Аудиторные занятия, час. 

Самосто

ятельна

я 

работа, 

включа

я все 

виды 

текущей 

аттестац

ии, час. 

Про

меж

уточ

ная 

атте

стац

ия 

(зач

ет, 

экза

мен)

, 

час. 

Всего по 

дисциплине 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е
 р

а
б
о
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В
с
е
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Ч
а

с
. 

З
а

ч
. 
е
д
. 

1. (ВВ) Вычислительные 

комплексы, сети и 

системы 

6 34 17 17 68 72 4 144 4 

2. (ВВ) Измерительные 

каналы 

автоматизированных 

систем управления 

7 17 17 17 51 53 4 108 3 

3. (ВВ) Проектирование 

систем автоматизации 

технологических 

процессов 

6 17 51 - 68 72 4 144 4 

Всего на освоение модуля 68 85 34 187 197 12 396 11 
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3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ 

3.1. Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле 

Пререквизиты: Проектирование систем 

автоматизации технологических процессов, 

Вычислительные комплексы, сети и 

системы 

Постреквизиты: Измерительные каналы 

автоматизированных систем управления 

3.2. Кореквизиты Вычислительные комплексы, сети и 

системы, Проектирование систем 

автоматизации технологических процессов 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции

 

Коды 

ОП, для 

которых 

реализуе

тся 

модуль 

Планируемые в ОХОП 

результаты обучения -

РО, которые 

формируются при 

освоении модуля  

Компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО, 

а также дополнительные из 

ОХОП, формируемые при 

освоении модуля 

Универсальные 

компетенции 

(УОК, 

УОПК,УПК), 

формируемые 

при освоении 

модуля для 

нескольких ОП  

13.03.01/ 

01.01 

 

РО-О4. Способность в 

рамках расчетно-

проектной и проектно-

конструкторской 

деятельности составлять 

техническое задание на 

проектирование и 

проводить расчеты по 

типовым методикам с 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим заданием. 

ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-1 – способность 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации 

из различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 

ОПК-2 – способность 

демонстрировать базовые знания 

в области естественнонаучных 

дисциплин, готовность выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

применять для их разрешения 

основные законы естествознания, 

методы математического анализа 

и моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования; 

ПК-1 – способность участвовать 
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в сборе и анализе исходных 

данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

ПК-3 – способность участвовать 

в проведении предварительного 

технико-экономического 

обоснования проектных 

разработок энергообъектов и их 

элементов по стандартным 

методикам; 

ДПК-1.1 – способность 

применять стандартные средства 

автоматизации проектирования; 

ДПК-1.3 – способность 

составлять техническое задание, 

отвечающее требованиям 

действующих норм; 

ДПК-3.5 – способность 

выполнять расчеты и 

проектирование средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, 

управления технологическими 

процессами в энергетике в 

соответствии с техническими 

заданиями и использованием 

стандартных средств 

автоматизации расчетов и 

проектирования. 

РО-О5. Способность 

разрабатывать в рамках 

расчетно-проектной и 

проектно-

конструкторской 

деятельности проектную 

и рабочую техническую 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

документами во 

взаимодействии со 

специалистами другого 

профиля 

ОПК-1 – способность 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации 

из различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 

ПК-1 – способность участвовать 

в сборе и анализе исходных 

данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

ДПК-1.2 – способность 

эффективно сотрудничать со 

специалистами смежных 

разделов проекта в ходе 

подготовки документации;  

ДПК-3.3 – способность 

разрабатывать проектную и 
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рабочую техническую 

документацию в области 

автоматизации технологических 

процессов и производств в 

энергетике. 

РО-(ТОП 3)-1. 

Способность в рамках 

расчетно-проектной и 

проектно-

конструкторской 

деятельности 

осуществлять 

разработку, 

проектирование и 

наладку систем 

диагностики и 

автоматизированного 

управления 

технологическими 

процессами на 

предприятиях тепловой 

энергетики в пределах 

заданных полномочий 

ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-1 – способность 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации 

из различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 

ОПК-2 – способность 

демонстрировать базовые знания 

в области естественнонаучных 

дисциплин, готовность выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

применять для их разрешения 

основные законы естествознания, 

методы математического анализа 

и моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования; 

ПК-1 – способность участвовать 

в сборе и анализе исходных 

данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

ДПК-3.2 ‒ способность выбирать 

средства автоматизации 

технологических процессов и 

производств в энергетике. 
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4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля  
 

Дисциплины модуля 

О
К

-7
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-3
 

Д
П

К
-1

.1
 

Д
П

К
-1

.2
 

Д
П

К
-1

.3
 

Д
П

К
-3

.2
 

Д
П

К
-3

.3
 

Д
П

К
-3

.5
 

1 (ВВ) Вычислительные комплексы, сети 

и системы 
* *  *     *   

2 (ВВ) Измерительные каналы 

автоматизированных систем управления 
 * *      *  * 

3 (ВВ) Проектирование систем 

автоматизации технологических 

процессов 

 *  * * * * * * * * 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ  

 

5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю: 4,25 

(учебный план №5065), 5,25 (учебный план № 6009). 

Утвержден ученым советом Уральского энергетического института, протокол 

заседания ученого совета № 8 от 17.10.2016 г. 

 

5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю: 

 

Не предусмотрено. 

 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

модулю (Приложение 1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе модуля 
 

 

5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ  

 

5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

  Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на 

три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий. 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  
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5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ

 

5.3.2.1. Перечень примерных  вопросов для интегрированного экзамена по моду-

лю. 

 

Не предусмотрено. 

 

5.3.2.2. Перечень примерных  тем итоговых проектов по модулю. 

 

Не предусмотрено. 
 

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола 

заседания 

проектной 

группы модуля 

Дата 

заседания 

проектной 

группы модуля 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя 

проектной группы  

модуля 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     10 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельци-

на» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, СЕТИ И СИСТЕМЫ 

 

Перечень сведений о рабочей програм-

ме дисциплины 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМ-

ПЛЕКСЫ, СЕТИ И СИСТЕМЫ» 

1.1.Аннотация содержания дисциплины  

Дисциплина «Вычислительные комплексы, сети и систем» входит в модуль вариатив-

ной части ВУЗа «Проектирование автоматизированных систем управления технологическими 

системами» и совместно с дисциплиной модуля «Измерительные каналы автоматизированных 

систем управления», которая изучается позже, и дисциплиной «Проектирование систем авто-

матизации технологических процессов», которая изучается параллельно, формирует знания и 

умения для выполнения проектно-конструкторских работ по созданию систем автоматизации 

технологических процессов тепловых и атомных электрических станций.  

Изучение дисциплины направлено на освоение структуры технического и рабочего 

проекта автоматизированных систем управления технологическими процессами, структурных 

схем управления и сетей передачи данных. 

 

1.2. Язык реализации программы – русский. 

 

1.3. Планируемые  результаты обучения по дисциплине   

Результатом обучения в рамках дисциплины  является формирование у студента следую-

щих компетенций ( в рамках РО-04, РО-05,РО-(ТОП3)-1): 

РО-О4. Способность в рамках расчетно-проектной и проектно-конструкторской дея-

тельности составлять техническое задание на проектирование и проводить расчеты по типо-

вым методикам с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в со-

ответствии с техническим заданием. 

РО-О5. Способность разрабатывать в рамках расчетно-проектной и проектно-

конструкторской деятельности проектную и рабочую техническую документацию в соответ-

ствии с нормативными документами во взаимодействии со специалистами другого профиля. 

РО-(ТОП 3)-1. Способность в рамках расчетно-проектной и проектно-конструкторской 

деятельности осуществлять разработку, проектирование и наладку систем диагностики и ав-

томатизированного управления технологическими процессами на предприятиях тепловой 

энергетики в пределах заданных полномочий. 

 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий  (ОПК-1); 

способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъ-

ектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

способность выбирать средства автоматизации технологических процессов и производств в 

энергетике (ДПК-3.2). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

– принципы применения современных информационных технологий в науке и предмет-

ной деятельности 

– историю, состояние и тенденции развития вычислительной техники; 

– структуру и принципы функционирования цифровых вычислительных устройств раз-

личного назначения; 

– классификацию вычислительных машин и основные характеристики различных клас-

сов ЭВМ и вычислительных систем; 

– архитектуру и принципы построения ЭВМ и систем в целом; 
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– принципы функционирования и построения основных компонент современной ЭВМ – опе-

рационных и запоминающих устройств, систем прерывания и прямого доступа к памяти, 

подсистем ввода/вывода. 

Уметь:  

– работать на компьютере (знание операционной системы, использование основных ма-

тематических программ, программ отображения результатов, публикации, поиска ин-

формации через Интернет, пользование электронной почтой); 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):  

– методами поиска и обработки информации как вручную, так и с применением совре-

менных информационных технологий; 

– навыками конфигурирования вычислительных комплексов, в том числе промышлен-

ных, реализации протоколов связи между элементами комплекса. 

1.4.Объем дисциплины  

Очная форма обучения (УП №5065, 6009) 

 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 
Распределение объема дисципли-

ны по семестрам (час.) 

№ 

п/

п 
Всего ча-

сов 

В  т.ч. 

контакт-

ная рабо-

та (час.)* 

6 

1. Аудиторные занятия 68 68 68 

2. Лекции 34 34 34 

3. Практические занятия 17 17 17 

4. Лабораторные работы 17 17 17 

5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей  атте-

стации 

72 10.20 72 

6. Промежуточная аттестация 4 0.25 
Зачет 

4 

7. Общий объем  по учебному плану, 

час. 
144 78.45 

144 

8. Общий объем  по учебному плану, 

з.е. 
4  

4 

*Контактная работа составляет: 

в п/п 2,3,4 -  количество часов, равное  объему соответствующего вида занятий;  

в п.5 – количество часов, равное  сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в 

группе (15% от объема аудиторных занятий) и  объема времени, выделенного преподавателю на руководство кур-

совой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена. 

в п.6 – количество часов, равное  сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение со-

ответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках дис-

циплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 

Общие вопросы истории 

развития и построения 

ЭВМ. 

Общие сведения об ЭВМ. 

Компоненты архитектур 

Общие сведения об ЭВМ, как устройстве пере-

работки информации. Представление информации в 

аналоговой и дискретной форме. Понятие об анало-

говой и цифровых вычислительных машинах, обла-

сти их применения. Основные моменты в истории 
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ЭВМ и ВС. развития цифровых вычислительных устройств. 

Принципы функционирования ЭВМ в целом и его 

основных узлов. Понятие о системе программного 

обеспечения ЭВМ. Конфигурации вычислительных 

систем различного назначения. Цифровые, аналого-

вые и гибридные ЭВМ и вычислительные комплек-

сы. Основные варианты организации ВС: универ-

сальные ЭВМ; персональные ЭВМ; ЭВМ коллектив-

ного пользования; конфигурация «сервер-рабочие 

станции»; сети ЭВМ и распределенные ВС; ЭВМ в 

контуре управления. 

Основные компоненты архитектур ЭВМ и ВС. Ядро 

ВС и его элементы. Семантические характеристики 

архитектур; системы команд. Роль интерфейсов в ор-

ганизации архитектуры. Варианты аппаратной реали-

зации ВС. 

Р2 

Традиционные архитектуры 

ЭВМ. 

 

Фон-неймановская архитектура ЭВМ, ее структур-

ные элементы. Функции центрального процессора, 

оперативной и внешней памяти, устройств ввода-

вывода (УВВ) и устройств сопряжения с объектом 

(УСО). Достоинства и недостатки фон-неймановской 

архитектуры. Вопросы технической реализации ЭВМ 

фон-неймановской архитектуры. Характеристика 

внешних и внутренних устройств. Функции арифме-

тико-логического устройства (АЛУ) и устройства 

управления (УУ). Иерархия подсистем памяти. Орга-

низация оперативной и постоянной памяти. 

Р3 

Представление информа-

ции в ЭВМ 

Системы счисления, ис-

пользуемые в ЭВМ 

Кодирование данных 

Системы счисления, используемые в ЭВМ. Пе-

ревод чисел из одной системы счисления в другую. 

Прямо, обратный и дополнительные коды. Арифме-

тические действия над целыми числами. Признаки 

переполнения разрядной сетки. Модификационные 

коды. Арифметика повышенной точности. Представ-

ление дробных чисел в ЭВМ. Числа с фиксированной 

и плавающей точкой, арифметические действия над 

ними. Методы ускорения арифметических операций. 

Арифметические действия над числами в двоично-

десятичной системе счисления.  

Представление нечисловой информации в ЭВМ. Ко-

дирование данных и выполнение вычислений с по-

вышенной надежностью. Коды и арифметика Фибо-

наччи. 

Р4 

Архитектура процессора. 

Структура простейшего 

процессора. 

Структура процессора од-

ноадресных и безадресных 

команд. 

Методы адресации в ма-

шинных командах. 

Структура сложного со-

временного процессора. 

Структура простейшего процессора. Форматы 

команд. Циклы выполнения многоадресной и одно-

адресной команд пересылки. Аккумулятор и регистр 

адреса команды, их назначение и функции.. 

Структура процессора одно- и безадресных ко-

манд. Регистры общего назначения, признаковые ре-

гистры. Циклы выполнения одноадресных команд 

чтения, записи, условного и безусловного переходов. 

Безадресные команды 

Методы адресации в машинных командах: ре-

гистровый, индексный, относительный; косвенная и 

многократная косвенная адресация. Адресация с ав-
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тоинкрементированием и автодекрементированием. 

Процессор, как сложный цифровой автомат, состоя-

щий из цифрового и управляющего устройств. Прин-

ципы микропрограммного управления. Принцип 

многоуровневости процессора и ЭВМ в целом. Блоч-

ные и многофункциональные операционные устрой-

ства. Управляющие устройства с жесткой логикой и 

хранимой в памяти микропрограммой. Выборка и 

выполнение микрокоманд. Синхронизация выполне-

ния потока микрокоманд 

Р5 

Архитектура внутренней 

памяти 

Структура внутренней па-

мяти ЭВМ 

Модели адресации к ячей-

кам памяти 

 

Иерархическая структура памяти ЭВМ. Клас-

сификация, основные параметры и характеристики 

запоминающихся устройств. Способы организации 

памяти. Линейная организация оперативной памяти. 

Физическое размещение полей адресов в машинных 

командах. Циклы выборки и записи. Регенерация ди-

намической памяти. Перекос сигналов в параллель-

ных шинах. 

Адресация при страничной организации памя-

ти. Виды страничной организации, методы адресации 

к ячейкам памяти. Сегментированная память. Huge- и 

flat-модели. 

Специальные виды оперативной памяти: стеки. Виды 

стеков. Организация программных и аппаратных сте-

ков. Стек и нуль- адресная машина. Структурные 

схемы и элементы запоминающих устройств различ-

ных типов. 

Р6 

Организация межкомпо-

нентных связей. 

Функции и виды интерфей-

сов. 

Режимы обмена при шин-

ной организации ЭВМ. 

Прерывания и их назначе-

ние. 

Метод прямого доступа к 

памяти ЭВМ. 

Функции и классификации интерфейсов. Ин-

терфейсы, как структурообразующие компоненты 

вычислительных систем. Виды и состав стандартов, 

определяющих интерфейс. Основные классификаци-

онные признаки интерфейсов. Варианты классифи-

кации интерфейсов по их назначению: классифика-

ция фирмы IBM. Требования к системным, внутрен-

ним, машинным, внешним, сетевым, приборным ин-

терфейсам и их особенности. Особенности шинной 

организации. Варианты пространственно-временной 

организации системных шин: раздельные шины, об-

щие шины, секционированные шины. Вариант с ра-

диальной организацией внешних устройств. Вариан-

ты шинной организации с раздельными и общими 

полями адресов памяти и ВУ. Адресация в командах 

ввода-вывода при раздельных и общих полях адре-

сов; при радиальной организации внешних 

устройств. 

Управление обменом при шинной организации,. 

Асинхронный и синхронный режимы обмена в муль-

типлексированных магистральных шинах. Дешифра-

ция адреса в пассивных устройствах. Четырехтакт-

ный цикл обмена в синхронной шине. 

Прерывания и их назначения. Радиальный и це-

почечный варианты. Вектор прерывания. Способы 

сохранения состояния прерванной программы. Прио-

ритет прерывания. Методы арбитража запросов. 
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Особые виды прерываний: диагностические; отла-

дочные; программные. Передача параметров при 

программных прерываниях. 

Назначение и организация прямого доступа к 

памяти (ПДП). Два основных вида организации ПДП: 

с управлением непосредственно от ВУ; с общим кон-

тролем ПДП. Структурная схема устройств ПД. Ор-

ганизация линии запроса/предоставления ПДП. Вре-

менные диаграммы представления прямого доступа. 

Р7 

Архитектура внешних 

устройств. 

Сопряжения ЭВМ с внеш-

ними устройствами. 

Алгоритмы обмена ЭВМ с 

внешними устройствами. 

Организация сопряжения с ВУ. Цепочка адап-

тер-контроллер-устройство. Виды регистров ВУ: ре-

гистры данных, управления, команд, состояния, 

ошибок, адреса на устройстве. Регистры управления 

ПДП: регистр текущего адреса, регистр счета слов. 

Способы адресации регистров ВУ: одноступенчатая, 

двухступенчатая, с автопереключением номера внут-

реннего регистра, с отображением состояния реги-

стров на оперативную память. 

Типовые алгоритмы обмена с ВУ в программ-

ном режиме и режиме с прерываниями. Программная 

реализация обмена. Операторы ввода/вывода в язы-

ках Паскаль и Си. Регистры Centronics и его про-

граммирование в режиме программного обмена. Ре-

гистры последовательного порта и его программиро-

вание в режиме программного обмена. Управление 

модемом. 

Р8 

Основные периферийные 

устройства. 

Клавиатура и сенсорный 

манипулятор «мышь». 

Устройства печати (прин-

теры). 

Дисплей. Внешняя память. 

Клавиатура. Структурная схема и интерфейс. 

Скан-коды. Таблицы кодировок символов. 

Сенсорный манипулятор «Мышь». Типы датчи-

ков перемещения. Кодирование данных. Разрешаю-

щая способность. Манипулятор «Трекбол». 

Устройства печати (принтеры). Классификация 

и применение. Матричные принтеры: кинематиче-

ская схема, исполнение печатающих головок, схемы 

питания головок и шаговых двигателей. Управление 

принтерами. Лазерные принтеры: принцип работы, 

кинематическая схема, способы кодирования симво-

лов. Программное управление принтером. 

Дисплей. Основные типы цифровых и аналого-

вых адаптеров, параметры, работа в режиме сим-

вольного и графического ввода. Внешние интерфей-

сы дисплеев. Структурные схемы адаптеров диспле-

ев. 

Дисковая подсистема памяти. Организация па-

мяти на гибких магнитных дисках. Методы кодиро-

вания данных. Интерфейсы стандарта SASI и типы 

накопителей на гибких дисках. Подсистемы внешней 

памяти на жестких магнитных дисках; стандарты 

ST412, IDE, EDSI, SCSI. Внешняя память на оптиче-

ских дисках. Файловые системы, их назначение, ар-

хитектура, особенности реализации. 

Р9 

Модификации архитекту-

ры фон-Неймана. 

Архитектура микропро-

Элементы архитектуры современных однопро-

цессорных ЭВМ, выходящие за рамки классической 

структуры Неймана. Теги и дескрипторы, самоопре-



     17 

цессорных ЭВМ. 

Вычислительные системы и 

сети. 

деляемые данные. ЭВМ RISC архитектуры. Методы 

оптимизации обмена процессор-память. Конвейер 

команд. Расслоение памяти. Буферизация памяти. 

Динамическое расслоение памяти. Основные прин-

ципы построения виртуальной памяти с сегментно-

страничной организацией. Некоторые методы орга-

низации защиты памяти. Сопроцессоры, основные 

принципы их включения в вычислительную систему. 

Распределенные ВС традиционной архитекту-

ры. Области применения распределенных ВС. Вы-

числительные сети и сетевые конфигурации. Муль-

типроцессорные системы и методы их организации. 

Распределение ресурсов в многомашинных ВС. 

Р10 

Архитектура IBM PC. 

Архитектура персонального 

компьютера IBM РС. 

Особенности архитектуры процессоров i80x86. 

Организация памяти. Система шин IBM PC. Органи-

зация внутренних шин IBM PC. Локальные шины. 

Системная шина IBM PC (стандарт ISA). Состав и 

назначение линий, основные режимы. Способы орга-

низации взаимодействия внешних устройств и цен-

трального процессора в IBM PC. Структурные схемы 

адаптеров ВУ и методы организации доступа к реги-

страм адаптеров. Организация прерываний и прямого 

доступа в ISA. Интерфейс Micro Channel. Расшире-

ния ISA. Архитектура подсистем внешней памяти. 

Шины расширения VLB и PCI, их достоинства и не-

достатки. Шина AGP. Мосты и чипсеты, как средство 

комплексирования устройства PC. 

Р11 

Построение локальных 

вычислительных сетей и 

систем управления. 

Логические стандарты по-

следовательных интерфей-

сов. 

Синхронизация обмена 

данными в интерфейсах. 

Логические стандарты последовательных ин-

терфейсов. Синхронизация обмена и передача дан-

ных в последовательных радикальных интерфейсах. 

Кодирование данных в последовательных каналах. 

Коды БВН и фазовые коды. Организация интерфейса 

в стандарте RS-234. Схемы соединения абонентов. 

Токовая петля. 

Способы синхронизации обмена данными в ин-

терфейсах: побитовая, пословная, покадровая син-

хронизация; синхронный, асинхронный, квазисин-

хронный режимы обмена. Сетевые топологии. Де-

терминированные и случайные методы доступа к пе-

редающей среде. Международные стандарты на ин-

терфейсы. Информационная и техническая скорость 

передачи данных. Модемы. Кодирование и сжатие 

данных. Протоколы обмена в радиальных и сетевых 

конфигурациях. Методы повышения надежности при 

передаче данных. Корректирующие коды. Прием с 

подтверждением и переспросом. Использование об-

ратного каналах в вариантах информационной и ре-

шающей обратной связи. Электрические стандарты. 

Адаптеры локальных сетей. Связные интерфейсы. 

Р12 
Перспективные архитек-

турные решения. 

Направления развития архитектур в современ-

ных ВС. Самоопределенные данные; теговая и де-

скриптовая организация памяти. Архитектура систем, 

управляемых потоком данных. Нейронные сети и 

нейрокомпьютеры. Транспьютеры. Векторизация и 
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конвейеризация вычислений. ЭВМ пятого поколения. 

Особенности организации отказоустойчивых ВС. 

Аналоговые и гибридные ЭВС и вычислительные 

комплексы. 

Системотехническое проектирование архитек-

тур. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

разделам дисциплины 
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Очная форма обучения (УП №5065, 6009) 

Объем модуля (зач.ед.):11 
Объем дисциплины (зач.ед.):4 

Раздел дисциплины 
Аудиторные за-

нятия (час.) 
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 
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Подготовка к аудиторным 
занятиям (час.) 

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ 
(колич.) 

Подготов-
ка к кон-

трольным 
меропри-

ятиям 
текущей 
аттеста-
ции (ко-

лич.) 

Подго-
товка к 

промежу-
точной 

аттеста-
ции по 
дисци-
плине 
(час.) 

Подго-
товка в 
рамках 
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плины к 
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Р1 Общие вопросы истории развития ЭВМ 4 2 2   2 2 2                  

Р2 Традиционные архитектуры ЭВМ 10 6 2  4 4 4 2  2                

Р3 Представление информации в ЭВМ 18 8 2 6  10 8 2 6              2 1  

Р4 Архитектура процессора 16 8 2 5  8 8 2 5                 

Р5 Архитектура внутренней памяти 14 8 4  4 6 6 4  2                

Р6 Организация межкомпонентных связей 26 13 4 4 4 13 11 4 4 2             2 1  

Р7 Архитектура внешних устройств 8 4 4   4 4 4                  

Р8 Основные периферийные устройства 17 7 4  3 10 6 4  2  4 1             

Р9 Модификации архитектуры Фон-Нейм. 6 2 2   4 2 2               2 1  

Р10 Архитектура IBM PC 4 2 2   2 2 2                  

Р11 Построение локальных выч.сетей 10 4 4   6 4 4               2 1  

Р12 Перспективные архитектурные решения 7 4 2 2 2 3 3 2 2 1                

 Всего (час), без учета промежуточной 
аттестации: 

140 68 34 17 17 72 60 34 17 9 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 

 Всего по дисциплине (час.): 144 68  76 В т.ч. промежуточная аттестация 4 0 0 0 
*Суммарный объем в часах на мероприятие  
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Лабораторные работы  

К
о
д

 

р
а
зд

ел
а
, 

т
ем

ы
 

Номер 

работы 
Наименование работы 

Время на 

выполнение 

работы (час.) 

Р2 1 Программирование процедуры DISKEDIT 4 

Р5 2 Исследование распределения памяти IBM PC 4 

Р6 3 
Регистры последовательного порта.  

Программирование межмашинного обмена 
4 

Р8 4 Программирование обмена с принтером 3 

Р12 5 
Моделирование тригерных  схем на основе комби-

национной логики  
2 

Всего: 17 

    

6.2. Практические занятия 

 

К
о
д

 

р
а
зд

ел
а
, 

 

т
ем

ы
 

Номер 

занятия 
Тема занятия 

Время на 

проведение 

занятия (час.) 

Р3 1 
Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую 
2 

Р3 2 Двоичная арифметика  2 

Р3 3 Кодирование данных  2 

Р4 4 Методы адресации в машинных командах  5 

Р6 5 
Вектор прерываний. Программирование обра-

ботки прерываний 
4 

Р12 6 Векторизация и конвейеризация вычислений 2 

Всего: 17 

    

 

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 

Передача параметров при программных прерываниях (по вариантам) 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 
Не предусмотрено 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
Не предусмотрено 

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

           Не предусмотрено 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
Не предусмотрено 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
Не предусмотрено 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)   

Не предусмотрено 

4.4.1. Примерная тематика контрольных работ 
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Контрольная работа № 1: 

Прямо, обратный и дополнительные коды. 

Признаки переполнения разрядной сетки. 

Представление дробных чисел в ЭВМ. 

Методы ускорения арифметических операций. 

Контрольная работа № 2: 

Виды и состав стандартов, определяющих интерфейс. 

Требования к системным, внутренним, машинным, внешним, сетевым, приборным ин-

терфейсам и их особенности. 

Адресация в командах ввода-вывода при раздельных и общих полях адресов. 

Управление обменом при шинной организации. 

Дешифрация адреса в пассивных устройствах. 

Контрольная работа № 3: 

Методы оптимизации обмена процессор-память 

Конвейер команд. Расслоение памяти. 

Основные принципы построения виртуальной памяти с сегментно-страничной органи-

зацией. 

Распределенные ВС традиционной архитектуры. 

Контрольная работа № 4: 

Логические стандарты последовательных интерфейсов. 

Кодирование данных в последовательных каналах. 

Информационная и техническая скорость передачи данных. 

Методы повышения надежности при передаче данных. 

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов 
Не предусмотрено 

 

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  
 

Код раздела, темы дисци-

плины 

Активные методы обучения 

Дистанционные образователь-

ные технологии и электронное 

обучение 
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     Р1   *          

Р2     *        

Р3   *          

Р4   *          

Р5     *        

Р6   *          

Р7   *          

Р8     *        

Р9   *          

Р10     *        
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Р11   *          

Р12     *        

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Прило-

жение 1) 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИ-

СИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

9.1.Рекомендуемая литература 

9.1.1.Основная литература 

1.   Новожилов О.П. Архитектура ЭВМ и систем. Учебное пособие для бакалавров. М.: 

Юрайт, 2013 г. – 520 с.  

2.  Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 

СПб:Питер, 2015. – 944 с. 

3.    Мелехин В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети: учебник для студентов выс-

ших учебных заведений/В.Ф. Мелехин, Е.Г. Павловский. – М.: Изд. Центр «Академия». 

2006. – 560 с.  

9.1.2.Дополнительная литература 

1. Э. Таненбаум. Компьютерные сети. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 992 с.: ил. 

2. Каган Б. М. Электронные вычислительные машины и системы: учебное пособие для 

вузов. 3-е издание. М.: Энергоатомиздат, 1991, 592с..   

2.    Смирнов А.Д. Архитектура вычислительных систем: учебное пособие для вузов. М.: 

Наука, 1990, 320с. 

3.   Майерс Г. Архитектура современных ЭВМ: / в 2-х к. Пер. с англ. М.: Мир, 1985, книга 

1 –364с; книга 2 – 312с. 

4.   Мячев А.А., Степанов В.Н., Щербо В.К. Интерфейсы систем обработки данных. М.: 

Радио и связь, 1989, 416с. 

5.    Гук М. Интерфейсы ПК: справочник. СПб.: Питер, 1999, 416с. 

9.2.Методические разработки  

Не используются. 

9.3.Программное обеспечение 

– программа «двоичный калькулятор»; 

– демонстрационно-обучающая программа i80386; 

– компьютерные программы, моделирующие процессы в элементах схемотехники ЭВМ; 

– дисковый редактор прямого доступа. 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

[http://lib.urfu.ru - зональная научная библиотека 

http://study.urfu.ru -  Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 

http://lib.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
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9.5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Мультимедийная аудитория Т-121. Лаборатория автоматизации технологических процессов Т-

026. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе дисциплины 
 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1,5 (учебный план № 5065),- 1,75 

(учебный план № 6009). Утвержден ученым советом Уральского энергетического института, 

протокол заседания ученого совета № 8 от 17.10.2016 г. 

 

6.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине  

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,2 

Текущая аттестация  на лекциях  Сроки – се-

местр, 

учебная неде-

ля 

Макси-

мальная 

оценка в 

баллах 

Посещение лекций 6, 1-17 34 

Контрольная работа № 1 6, 3 16 

Контрольная работа № 2 6, 8 16 

Контрольная работа № 3 6, 13 17 

Контрольная работа № 4 6,16 17 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям –0,4 

Промежуточная аттестация по лекциям – зачет  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 

0,6 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  результа-

тов практических/семинарских занятий – 0,3 

Текущая аттестация  на практических/семинарских заня-

тиях  

Сроки – се-

местр, 

учебная неде-

ля 

Макси-

мальная 

оценка в 

баллах 

Выполнение практических заданий на занятии 6, 1-8 32 

Домашняя работа № 1 6, 6 68 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практиче-

ским/семинарским занятиям– 1,0 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практиче-

ским/семинарским занятиям– 0 

3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лаборатор-

ных занятий – 0,5 

Текущая аттестация на лабораторных занятиях  Сроки – се-

местр, 

учебная неде-

ля 

Макси-

мальная 

оценка в 

баллах 

Выполнение лабораторной работы № 1 6, 10 25 

Выполнение лабораторной работы № 2 6, 12 25 

Выполнение лабораторной работы № 3 6, 14 25 

Выполнение лабораторной работы № 4 6, 15 15 

Выполнение лабораторной работы № 5 6, 17 10 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным за-

нятиям – 1,0  

Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям– не предусмотрено  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лаборатор-
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ным занятиям–0 

 

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта  

Не предусмотрено 

 

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному пла-

ну, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре 

Семестр 6 1,0 

*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом 

тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, 

имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе дисциплины 
 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИ-

СИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале 

СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, 

на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК 

не проводится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе дисциплины 
 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕ-

РОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достиже-

ний студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оцени-

вания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня 

освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, зна-

ние-копию: узнает объек-

ты, явления и понятия, 

находит в них различия, 

проявляет знание источ-

ников получения инфор-

мации, может осуществ-

лять самостоятельно ре-

продуктивные действия 

над знаниями путем само-

стоятельного воспроизве-

дения и применения ин-

формации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной классифика-

ционной группе, само-

стоятельно системати-

зирует их, устанавлива-

ет взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может само-

стоятельно извлекать 

новые знания из окру-

жающего мира, творче-

ски их использовать 

для принятия решений 

в новых и нестандарт-

ных ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо изменяю-

щейся ситуации 

Студент умеет самосто-

ятельно выполнять дей-

ствия (приемы, опера-

ции) по решению не-

стандартных задач, тре-

бующих выбора на ос-

нове комбинации  из-

вестных методов, в не-

предсказуемо изменяю-

щейся ситуации 

Студент умеет само-

стоятельно выполнять 

действия, связанные с 

решением исследова-

тельских задач, демон-

стрирует творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной дея-

тельности, проявляет без-

различное, безответствен-

ное отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет выра-

женную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитив-

ное отношение к обуче-

нию и будущей трудо-

вой деятельности, про-

являет активность.  

Студент имеет разви-

тую мотивацию учеб-

ной и трудовой дея-

тельности, проявляет 

настойчивость и увле-

ченность, трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттеста-

ции применяется  методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. 

Процентные показатели результатов независимого тестового контроля  переводятся в баллы 

промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:   

 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных 

баллов от общего числа возможных баллов по тесту; 

 при отсутствии балльной оценки по тесту  переводится процент верно выполненных зада-

ний теста, от общего числа заданий. 

 

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.3.1. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий  

 Задача 1.  По таблице истиности создать схему дешифратора 3 в 8, и промоделировать ее. Со-

здать символ для этого дешифратора. 

Задача 2.  По таблице истиности создать схему мультиплексора 4 в 1, и промоделировать ее. 

Создать символ для этого мультиплексора. 

Задача 3.  Создать таблицу истиности для одноразрядного двоичного сумматора, создать схе-

му такого сумматора и промоделировать ее. Создать символ для этого сумматора. 

Задача 4.  По таблице истиности создать схему мультиплексора 6 в 1, и промоделировать ее. 

Создать символ для этого мультиплексора. 

8.3.2. Примерные  задания для проведения домашней работы 

Составить таблицу умножения для восьмеричной системы счисления. 

Составить таблицу умножения для шестнадцатиричной системы счисления. 

Найти схему ускоренного переноса и промоделировать ее совмесно с 8 разрядным двоичным 

сумматором. 

8.3.3. Примерные  контрольные кейсы  
Не предусмотрено 

8.3.4. Перечень примерных  вопросов для зачета  

1. Фон-неймановская архитектура ЭВМ, ее структурные элементы.  

2. Функции центрального процессора, оперативной и внешней памяти, устройств ввода-

вывода (УВВ) и устройств сопряжения с объектом (УСО).  

3. Функции арифметико-логического устройства (АЛУ) и устройства управления (УУ).  

4. Организация оперативной и постоянной памяти.  

5. Дешифрация адресов.  

6. Форматы данных и команд.  

7. Системы счисления, используемые в ЭВМ.  

8. Арифметические действия над целыми числами.  

9. Признаки переполнения разрядной сетки.  

10. Модифицированные коды.  

11. Арифметика повышенной точности.  

12. Коды и арифметика Фибоначчи. 

13. Структура простейшего процессора.  

14. Форматы команд.  

15. Циклы выполнения многоадресной и одноадресной команд пересылки.  

16. Аккумулятор и регистр адреса команды, их назначение и функции. 

17. Структура процессора одно- и безадресных команд.  

18. Регистры общего назначения, признаковые регистры.  

19. Циклы выполнения одноадресных команд чтения, записи, условного и безусловного 

переходов.  
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20. Безадресные команды. 

21. Методы адресации в машинных командах: регистровый, индексный, относительный; 

косвенная и многократная косвенная адресация.  

22. Адресация с автоинкрементированием и автодекрементированием. 

23. Иерархическая структура памяти ЭВМ.  

24. Адресация при страничной организации памяти.  

25. Виды страничной организации, методы адресации к ячейкам памяти.  

26. Сегментированная память. Huge- и flat- модели. 

27. Специальные виды оперативной памяти: стеки. Виды стеков. Организация межкомпо-

нентных связей 

28. Функции и классификация интерфейсов.  

29. Интерфейсы, как структурообразующие компоненты вычислительных систем.  

30. Виды и состав стандартов, определяющих интерфейс. Основные классификационные 

признаки интерфейсов.  

31. Управление обменом при шинной организации 

32. Назначение и организация прямого доступа к памяти (ПДП). 

33. Два основных вида организации ПДП: с управлением непосредственно от ВУ; с общим 

контролем ПДП.  

34. Структурная схема устройств  ПД. Организация линии запроса/предоставления ПДП.  

35. Временные диаграммы предоставления прямого доступа. 

36. Организация сопряжения с ВУ. Цепочка адаптер- контроллер- устройство.  

37. Виды регистров ВУ: регистры данных, управления, команд, состояния, ошибок, адреса 

на устройстве.  

38. Типовые алгоритмы обмена с ВУ в программном режиме и режиме с прерываниями.  

39. Программная реализация обмена. Основные периферийные устройства 

40. Направления развития архитектур в современных ВС. Самоопределенные данные; те-

говая и дескрипторная организация памяти.  

41. Архитектура систем, управляемых потоком данных. Нейронные сети и нейрокомпью-

теры. Транспьютеры. Векторизация и конвейеризация вычислений. ЭВМ пятого поко-

ления. Особенности организации отказоустойчивых ВС. Аналоговые и гибридные ЭВС 

и вычислительные комплексы. 

42. Системотехническое проектирование архитектур. 

 

8.3.5. Перечень примерных  вопросов для экзамена  

Не предусмотрено 

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках 

текущей и промежуточной аттестации  
Не используются 

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   

Не используются 

8.3.8. Интернет-тренажеры  
Не используются 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

 

Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные 

Модуль  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ 

Код модуля 1118792 

 

Учебный план в ЕИСУ № 5065 (версия 1) 

Учебный план в ЕИСУ № 6009 (версия 1) 

 

Образовательная программа  
Теплоэнергетика и теплотехника 

Код ОП  

13.03.01/01.01 

Направление подготовки 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

1.2.Аннотация содержания дисциплины  

Дисциплина «Измерительные каналы автоматизированных систем управления» входит в 

состав модуля вариативной части ВУЗа «Проектирование автоматизированных систем управ-

ления технологическими процессами» и изучается после двух других  дисциплин модуля: 

«Вычислительные комплексы, сети и системы», «Проектирование систем автоматизации тех-

нологических процессов».  

Дисциплина делится на три самостоятельных части: первая – метрология, вторая – техни-

ческое регулирование, третья – методы и средства измерений на ТЭС.   

Первая часть предполагает изучение проблем и задач метрологии, как с нормативно-

правовой, так и с научно-практической стороны. 

Вторая часть предполагает изучение вопросов технического регулирования. Это прежде 

всего изучение положений закона №184-ФЗ «О техническом регулировании», положившего 

начало реформе системы технического регулирования в Российской Федерации в начале 2003 

года. Под «техническим регулированием» согласно этому закону понимается система регули-

рования безопасности, а также системы сертификации и стандартизации.  

Третья часть предполагает изучение методов и средств измерений, применяемых на ТЭС. 

 

1.2. Язык реализации программы - русский 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих 

компетенций( в рамках РО-04, РО-05,РО-(ТОП3)-1): 

РО-О4. Способность в рамках расчетно-проектной и проектно-конструкторской дея-

тельности составлять техническое задание на проектирование и проводить расчеты по типо-

вым методикам с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в со-

ответствии с техническим заданием. 

РО-О5. Способность разрабатывать в рамках расчетно-проектной и проектно-

конструкторской деятельности проектную и рабочую техническую документацию в соответ-

ствии с нормативными документами во взаимодействии со специалистами другого профиля. 

РО-(ТОП 3)-1. Способность в рамках расчетно-проектной и проектно-конструкторской 

деятельности осуществлять разработку, проектирование и наладку систем диагностики и ав-

томатизированного управления технологическими процессами на предприятиях тепловой 

энергетики в пределах заданных полномочий. 

 

 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 Способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисци-

плин, готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естествознания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

 Способность выбирать средства автоматизации технологических процессов и произ-

водств в энергетике (ДПК-3.2); 

 Способность выполнять расчеты и проектирование средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления технологическими процессами в энергетике в со-

ответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации рас-

четов и проектирования (ДПК-3.5);  

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

 Знать теоретические основы метрологии, организационные, научные и 

методические основы метрологического обеспечения; правовые основы обеспечения 

единства измерений; исторические и правовые основы стандартизации и сертифика-

ции; условия осуществления сертификации, правила и порядок проведения сертифи-

кации; принципы действия, устройство типовых измерительных приборов для изме-

рения электрических и неэлектрических величин применительно к теплотехниче-

ским и теплотехнологическим установкам и системам.  

 Знать основы управления технологическими объектами, основы теории 

автоматического управления; принципы и особенности построения АСУ сложными 

теплотехническими объектами; функции АСУТП; состав информационных и управ-

ляющих функций; виды обеспечения АСУТП; содержание и назначение математи-

ческого, программного, метрологического, организационного обеспечения АСУТП, 

теплотехнические объекты как объекты управления, их основные особенности; 

управление в режимах пуска, останова и нормальной эксплуатации, автоматизацию 

управления; 

 

Уметь:  

 Умение измерять основные параметры объекта с помощью типовых из-

мерительных приборов, оценивать погрешности измерений, готовить оборудование 

и документацию к сертификации; 

 Умение рассчитывать цепи постоянного тока, однофазные и трехфазные 

цепи переменного тока, асинхронные и синхронные машины, простейшие электрон-

ные усилители; проводить измерения в цепях. 

 Уметь читать чертежи и схемы, выполнять технические изображения в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, выполнять эскизирование, детали-

рование, сборочные чертежи, технические схемы, в том числе с применением 

средств компьютерной графики. 

 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): 

 Владение системами программирования технических комплексов автома-

тизации; 

 Владеть методами измерения электрических и неэлектрических величин 

типовыми приборами, основными методами измерений, обработки результатов и 

оценки погрешностей измерений. 

 Владеть методиками проектирования и расчета цепей постоянного и пе-

ременного тока, электрических машин, трансформаторов; простейших электронных 

приборов. 

 Владеть правовой базой стандартизации и сертификации;  
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5.4. Объем дисциплины  

Очная форма обучения (УП №5065, 6009) 

№ 

п/п 
Виды учебной работы  

Объем дисциплины 
Распределение объема дисципли-

ны по семестрам (час.) 

Всего ча-

сов 

В  т.ч. 

контакт-

ная рабо-

та (час.)* 

7 

1. Аудиторные занятия 51 51 51 

2. Лекции 17 17 17 

3. Практические занятия 17 17 17 

4. Лабораторные работы 17 17 17 

5. 

Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей аттеста-

ции 

53 7.65 53 

6. Промежуточная аттестация 4 0.25 
Зачет 

4 

7. 
Общий объем  по учебному плану, 

час. 
108 58.90 108 

8. 
Общий объем  по учебному плану, 

з.е. 
3  3 

*Контактная работа составляет: 

в п/п 2,3,4 -  количество часов, равное  объему соответствующего вида занятий;  

в п.5 – количество часов, равное  сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в 

группе (15% от объема аудиторных занятий) и  объема времени, выделенного преподавателю на руководство кур-

совой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена. 

в п.6 – количество часов, равное  сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение со-

ответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках дис-

циплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Код раз-

дела  

Раздел  

дисциплины 
Содержание 

Р1 

Правовые основы техническо-

го регулирования в РФ. Си-

стема технического регулиро-

вания в РФ. Реформа системы. 

Реформа системы технического регулирования в Рос-

сийской Федерации. Закон «О техническом регулировании». 

Принципы технического регулирования в Российской Феде-

рации. Обязательные и рекомендательные требования к про-

дукции, процессам производства, товарам и услугам. 

 

Р2 

Техническое регулирование в 

области использования 

устройств работающих под 

давлением. 

Федеральные нормы и правила в области использова-

ния опасного оборудования. 

 

Р3 
Основы метрологии. Законо-

дательная, научная и практи-

ческая метрология. 

Государственная система обеспечения единства изме-

рений в Российской Федерации. Закон «Об обеспечении 

единства измерений». Принципы обеспечения единства изме-

рений в РФ. 

Физическая величина. Измерение. Виды измерений. 

Единицы физических величин. Международная система еди-

ниц СИ. Эталоны. Классификация эталонов.  

 

Р4 Измерение температуры; тем- Температура – параметр теплового состояния системы. 
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пературные шкалы, преобра-

зователи температуры, обла-

сти и способы их применения 

Температура – один из основных контролируемых технологи-

ческих параметров на АЭС. Точки контроля температуры в 

технологических системах АЭС.  

Практические температурные шкалы. Температурная 

шкала МПТШ. 

Классификация преобразователей, температурные диа-

пазоны и области применения.  

Р5 

Способы создания и измере-

ния давления; создание и из-

мерение вакуума, высоких и 

сверхвысоких давлений. 

Давление – основной контролируемый технологиче-

ский параметр на АЭС. Точки контроля давления и разности 

давлений в технологических системах АЭС.  

Абсолютное, избыточное и вакууметрическое давле-

ние. Классификация приборов измерения давления. Общая 

методика измерения давления и разности давления, монтаж 

преобразователей ''по месту'' и на стендах. Проводка импуль-

сных линий и объвязка стендов. 

Р6 

Измерение расхода жидкости, 

газа и пара, сужающие 

устройства, электромагнитные 

и тахометрические расходо-

меры, термоанемометры, 

напорные трубки, калоримет-

рические методы. 

Точки контроля расхода в технологических схемах 

АЭС. Классификация средств измерения расхода. 

Измерение расхода и количества жидкости, газа и пара 

по перепаду давления в сужающем устройстве (метод пере-

менного перепада давления). Уравнение расхода для несжи-

маемой жидкости. Уравнение расхода сжимаемой жидкости. 

Стандартные сужающие устройства: диафрагма, сопло, сопло 

Вентури. Выбор и расчет сужающего устройства. Погрешно-

сти измерения расхода по перепаду давления в сужающем 

устройстве. 

Р7 

Измерение уровня жидкости; 

типы уровнемеров и их при-

менения в энергетике. 

 

Измерение уровня жидкости дифманометрами. По-

плавковые уровнемеры. Сигнализаторы и индикаторы уровня.  

Схема установки дифманометра для измерения уровня 

в открытых резервуарах. Схема установки дифманометра для 

измерения уровня в резервуарах под давлением. Измерение 

уровня в компенсаторе объема, парогенераторе, конденсато-

рах и регенеративных подогревателях паровых турбин. 

 

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

разделам дисциплины 
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 Объем модуля (зач.ед.): 
Объем дисциплины (зач.ед.): 

Раздел дисциплины 
Аудиторные за-

нятия (час.) 
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 

К
о

д
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Наименование раздела, темы 

В
с
е
го

 п
о
 р

а
зд

ел
у
, 

т
е
м

е
 (

ч
а

с.
) 

В
с
е
го

 а
у
д

и
т
о

р
н

о
й

 р
а
б

о
т
ы

 (
ч

а
с
.)

 

Л
ек
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и

и
 

П
р
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ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

В
с
е
го

  
с
а
м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 с
т
у

д
е
н

т
о

в
 (

ч
а
с
.)

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям (час.) 
Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.) 

Подготовка к 

контрольным 
мероприятиям 

текущей аттеста-

ции (колич.) 

Подго-

товка к 
проме-

жуточ-

ной 
аттеста-

ции по 

дисци-
плине 

(час.) 

Под-

готов-
ка в 

рам-

ках 
дис-

ципли

ны к 
про-

межу-

точ-
ной 

атте-

ста-
ции 

по 

моду-
лю 

(час.) 

В
с
е
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 (
ч

а
с.

) 

Л
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ц
и

я 

П
р
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м
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и
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р
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у

р
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В
с
е
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ч

а
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) 

Д
о

м
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н
я
я
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о
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*

 

Г
р
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и
ч
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к
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о
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*
 

Р
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ер
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, 

тв
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р
ч
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р
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о
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*

 

П
р

о
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о
та

*
 

Р
ас

ч
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н
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 р
аб

о
та

, 
р
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р
аб

о
тк

а 
п

р
о

-

гр
ам

м
н
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р
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д
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*
 

Р
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н
о
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р
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и
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*
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я
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П
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д
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н
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К
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К
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р
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В
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К
о
н
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ь
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 р
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о

та
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К
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л
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о
к
в
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у
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*
 

З
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ет
  

Э
к
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м
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И
н
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и
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о
в
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н
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й
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к
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д
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т 
п

о
  

м
о

д
у

л
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Р1 

Правовые основы технического 
регулирования в РФ. Система 

технического регулирования в 

РФ. Реформа системы. 

3 2 2   1 1 1    

              

Р2 

Техническое регулирование в 

области использования устройств 

работающих под давлением. 
3 2 2   1 1 1     

         

 

   

Р3 

Основы метрологии. Законода-

тельная, научная и практическая 

метрология. 
10.5 6 3 3  4.5 4.5 1.5 3   

              

Р4 

Измерение температуры; темпе-
ратурные шкалы, преобразовате-

ли температуры, области и спо-

собы их применения 

28 13 3 3 7 15 15 5 3 7  

              

Р5 

Способы создания и измерения 

давления; создание и измерение 

вакуума, высоких и сверхвысо-
ких давлений 

18.5 9 3 4 2 9.5 7.5 1.5 4 2  

           2 1  
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Р6 

Измерение расхода жидкости, 

газа и пара, сужающие устрой-

ства, электромагнитные и тахо-

метрические расходомеры, тер-

моанемометры, напорные труб-

ки, калориметрические методы. 

26 11 2 3 6 15 10 1 3 6  5 1 

                

Р7 

Измерение уровня жидкости; 

типы уровнемеров и их примене-
ния в энергетике. 

15 8 2 4 2 7 7 1 4 2  

              

 Всего (час), без учета промежу-

точной аттестации: 
104 51 17 17 17 53 46 12 17 17 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 

 Всего по дисциплине (час.): 108 51  57 В т.ч. промежуточная аттестация 4 0 0 0 

*Суммарный объем в часах на мероприятие  
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации    
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Лабораторные работы  

№ 
Раздел 

дисциплины  
Наименование работы 

Объем учебного 

времени, час. 

1 Р4 
Изготовление и градуировка термоэлектри-

ческих преобразователей 
2 

2 Р4 
Определение постоянной времени термо-

электрического преобразователя 
2 

3 Р4 
Построение статической характеристики 

термометра сопротивления 
2 

4 Р4 
Определение температуры и излучательной 

способности поверхности нагретых тел 
1 

5 Р5 
Снятие статической характеристики сужаю-

щего устройства 
2 

6 Р6 

Демонстрация влияния возмущения потока 

на точность измерений расхода методом пе-

ременного перепада давления 

6 

7 Р7 
Оценка потерь давления при использовании 

диафрагмы 
2 

Всего: 17 

4.2. Практические занятия 

 

№ 
Раздел дисци-

плины  
Тема занятия 

Объем учебного 

времени, час. 

1 Р3 
Основы метрологии. Законодательная, 

научная и практическая метрология. 
3 

2 Р4 Измерение температуры 3 

3 Р5 

Способы создания и измерения давления; 

создание и измерение вакуума, высоких 

и сверхвысоких давлений. 

4 

4 Р6 

Измерение расхода жидкости, газа и па-

ра, сужающие устройства, электромаг-

нитные и тахометрические расходомеры, 

термоанемометры, напорные трубки, ка-

лориметрические методы. 

3 

5 Р7 

Измерение уровня жидкости; типы 

уровнемеров и их применения в энерге-

тике. 

4 

Всего: 17 

 

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 
Измерение расхода жидкости, газа и пара, сужающие устройства, электромагнитные и 

тахометрические расходомеры, термоанемометры, напорные трубки, калориметрические ме-

тоды 

 
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 

«не предусмотрено» 
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4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
«не предусмотрено» 

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

«не предусмотрено» 

4.3.5.  Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
«не предусмотрено» 

4.3.6.  Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
«не предусмотрено» 

4.3.7.  Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)   

«не предусмотрено» 

4.3.8.  Примерная тематика контрольных работ  

Точки контроля давления и разности давлений в технологических схемах АЭС 

Абсолютное, избыточное и вакууметрическое давление. 

Классификация приборов измерения давления. 

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов 
«не предусмотрено» 

 

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ   
 

Код раздела, темы дисци-

плины 

Активные методы обучения 

Дистанционные образователь-

ные технологии и электронное 

обучение 

П
р
о
ек

тн
ая

 р
аб

о
та

 

К
ей

с-
ан

ал
и

з 

Д
ел

о
в
ы

е 
и

гр
ы

 

П
р
о
б

л
ем

н
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

К
о
м

ан
д

н
ая

 р
аб

о
та

 

Д
р
у
ги

е 
(у

к
аз

ат
ь
, 
к
ак

и
е)

 

С
ет

ев
ы

е 
у
ч

еб
н

ы
е 

к
у
р
сы

 

В
и

р
ту

ал
ьн

ы
е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
 т

р
ен

аж
ер

ы
 

В
еб

и
н

ар
ы

  
и

 в
и

д
ео

к
о
н

ф
е-

р
ен

ц
и

и
 

А
си

н
х
р
о
н

н
ы

е 
w

eb
-

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 и
 с

ем
и

н
ар

ы
 

С
о
в
м

ес
тн

ая
 р

аб
о
та

 и
 р

аз
р
а-

б
о
тк

а 
к
о
н

те
н

та
 

Д
р
у
ги

е 
(у

к
аз

ат
ь
, 
к
ак

и
е)

 

Р1 +            

Р2 +            

Р3 +   +         

Р4 +            

Р5 +            

Р6 +   +         

Р7 +            

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Прило-

жение 1) 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИ-

СИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

9.1.Рекомендуемая литература 

9.1.1.Основная литература 

1. Гвоздев В.Д. Прикладная метрология: Точность измерений. – М.:МИИТ, 2013 – 72 c. 

2. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, эксперимен-

том, оборудованием. — М.: Горячая линия-Телеком, 2009. — 608 с., ил. 

3. Сергеев А.Г. Метрология: история, современность, перспективы: учебное пособие. — 

М.: Логос, 2009. – 273 c. 

4. Шишкин. И. Ф. Теоретическая метрология. — М.: Питер, 2010.  — 186 с. 

5. Гвоздев В.Д. Прикладная метрология: Величины и измерения. — М.: МИИТ, 2011. — 

205 с. 

6. Сергеев А. Г., Терегеря В. В. Метрология стандартизация и сертификация. — М.: 

Юрайт, 2012. — 211 с. 

9.1.2.Дополнительная литература 
1. ГОСТ 8.009-84 ГСИ.  Нормируемые метрологические характеристики средств изме-

рений. 
2. ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы 

обработки результатов наблюдений. Основные положения. 
3.  ГОСТ 8.256-77 Нормирование и определение динамических характеристик аналого-

вых средств измерений. Основные положения. 
4.  ГОСТ 8.381-80 ГСИ. Эталоны. Способы выражения погрешностей. 
5.  ГОСТ 8.395-80 ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. 
6.  ГОСТ 8.401-80 ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования. 
7.  ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин. 
8.  ГОСТ Р 8.000-2000  ГСИ. Основные положения. 
9.  ГОСТ Р 8.563-96 ГСИ. Методики выполнения измерений. 
10.  ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения. 
11.  ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизво-
димости стандартного метода измерений. 

12.  ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного 
метода измерений. 

13.  ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного 
метода измерений. 

14.  ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стан-
дартного метода измерений. 

15.  ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике. 

16. Евтихиев Н.Н., Купершмидт Я.А., Папуловский В.Ф., Скугоров В.Н. Измерение 
электрических и неэлектрических величин: Учебное пособие для вузов., М.: Энергоатомиздат, 
1990 г. 

17.  Закон Российской Федерации №15-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 
27.04.1993. 

18.  Закон Российской Федерации №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 
27.12.2002.  

19.  Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии., М.: Издательство стандартов, 
1998 г. 

20.  МИ 2083-90  Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оцени-
вание их погрешностей. 
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21. Пахалуев В.М., Акифьева Н.Н. Основы метрологии: учебное пособие., Екатерин-
бург, Изд-во УГТУ-УПИ, 2004 г. 

22. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы: Учебник для вузов 
по специальности «Автоматизация теплоэнергетических процессов»., М.: Энергия, 1978 г. 

23. РМГ 29-99 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. ГСИ. Метроло-
гия. Основные термины и определения. 

24. Рабинович О.Г. Погрешности средств измерений., Л.: Энергия, 1978 г. 
25. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: Учебное пособие., М.: Логос, 2001г. 
26. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические 

средства измерений., М.: Высшая школа, 2001 г. 
27. Трофимов А.И. Приборы и системы контроля ядерных энергетических установок: 

Учебное пособие., М.: Энергоатомиздат, 1999 г. 

9.2.Методические разработки  

Не используется 

9.3.Программное обеспечение 

Не используется 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://lib.urfu.ru - зональная научная библиотека 

http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/mas/ - база данных по тепломеханическому и 

вспомогательному оборудованию электростанций. 

9.5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используется 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Лабораторные работы выполняются на специализированных установках в специально 

оборудованной лаборатории Т-026. 

 

 

 

http://lib.urfu.ru/
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/mas/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе дисциплины 
 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1,25 (учебный план № 5065),- 1,75 

(учебный план № 6009). Утвержден ученым советом Уральского энергетического института, 

протокол заседания ученого совета № 8 от 17.10.2016 г. 

6.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине  

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,2 

Текущая аттестация  на лекциях   Сроки – се-

местр, 

учебная неде-

ля 

Макси-

мальная 

оценка в 

баллах 

Посещение лекций 7,1-8 64 

Контрольная работа 7,5 36 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4 

Промежуточная аттестация по лекциям – зачет  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 

0,6 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  результа-

тов практических/семинарских занятий – 0,5 

Текущая аттестация  на практических/семинарских заня-

тиях  

Сроки – се-

местр, 

учебная неде-

ля 

Макси-

мальная 

оценка в 

баллах 

Выполнение практических заданий на занятиях 7,1-8 50 

Домашняя работа 7,7 50 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практиче-

ским/семинарским занятиям– 1,0 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практиче-

ским/семинарским занятиям– 0,0 

3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лаборатор-

ных занятий –0,3 

Текущая аттестация на лабораторных занятиях  Сроки – се-

местр, 

учебная неде-

ля 

Макси-

мальная 

оценка в 

баллах 

Выполнение лабораторных работ 7,9-17 10 

Защита отчетов по лабораторным работам 7,9-17 

 

90 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным за-

нятиям -1,0 

Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям– не предусмотрено 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лаборатор-

ным занятиям– 0,0 
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6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта  

Не предусмотрено. 

 

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному пла-

ну, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре 

Семестр  1,0 

*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом 

тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, 

имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе дисциплины 
 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИ-

СИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сай-

те ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сай-

те Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

портале СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирова-

ние, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в 

рамках НТК не проводится. 

http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе дисциплины 
 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕ-

РОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достиже-

ний студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оцени-

вания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня 

освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, зна-

ние-копию: узнает объек-

ты, явления и понятия, 

находит в них различия, 

проявляет знание источ-

ников получения инфор-

мации, может осуществ-

лять самостоятельно ре-

продуктивные действия 

над знаниями путем само-

стоятельного воспроизве-

дения и применения ин-

формации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной классифика-

ционной группе, само-

стоятельно системати-

зирует их, устанавлива-

ет взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может само-

стоятельно извлекать 

новые знания из окру-

жающего мира, творче-

ски их использовать 

для принятия решений 

в новых и нестандарт-

ных ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо изменяю-

щейся ситуации 

Студент умеет самосто-

ятельно выполнять дей-

ствия (приемы, опера-

ции) по решению не-

стандартных задач, тре-

бующих выбора на ос-

нове комбинации  из-

вестных методов, в не-

предсказуемо изменяю-

щейся ситуации 

Студент умеет само-

стоятельно выполнять 

действия, связанные с 

решением исследова-

тельских задач, демон-

стрирует творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной дея-

тельности, проявляет без-

различное, безответствен-

ное отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет выра-

женную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитив-

ное отношение к обуче-

нию и будущей трудо-

вой деятельности, про-

являет активность.  

Студент имеет разви-

тую мотивацию учеб-

ной и трудовой дея-

тельности, проявляет 

настойчивость и увле-

ченность, трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттеста-

ции применяется  методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. 

Процентные показатели результатов независимого тестового контроля  переводятся в баллы 

промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:   

 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных 

баллов от общего числа возможных баллов по тесту; 

 при отсутствии балльной оценки по тесту  переводится процент верно выполненных зада-

ний теста, от общего числа заданий. 

 

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.3.1. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий  

Задача 1. Для котла марки ПК-14 необходимо выбрать модель и указать заказной но-

мер измерительного преобразователя температуры. 

Параметры пара взять из паспорта котла. 

Диаметр трубопровода принять 400 мм. 

Заказной номер датчика выбрать из каталога фирмы ПГ "Метран". 

В ответе указать заказной номер на датчик и вспомогательные элементы для установки датчи-

ка на трубопровод. 

           Задача 2. Для паровой конденсационной турбины К-200 необходимо выбрать датчик 

давления в конденсаторе. 

Значение давления в конденсаторе взять из паспорта турбины. 

Заказной номер датчика выбрать из каталога фирмы ПГ "Метран". 

В ответе указать заказной номер на датчик и вспомогательные элементы для установки датчи-

ка  

          Задача 3. Для котла марки ПК-14 необходимо выбрать модель и указать заказной номер 

измерительного преобразователя уровня в барабане. 

В качестве датчика уровня выбрать дифференциальный манометр. 

Параметры пара в барабане и геометрические размеры барабана взять из паспорта котла. 

Заказной номер датчика выбрать из каталога фирмы ПГ "Метран". 

В ответе указать заказной номер на датчик и вспомогательные элементы для установки датчи-

ка. 

 

8.3.2. Примерные  задания для проведения домашней работы 

1. Преобразование сигнала 4-20 мА в значение технологической величины в контроллере. 

Необходимо разработать для ПТК "КОНТАР" алгоритм преобразования сигнала 4-20 мА от 

датчика в значение технологической величины. 

Алгоритм должен поддерживать возможность настройки типа сигнала датчика и диапазонов 

измерения датчика. 

2. Схема импульсной трубной проводки. 

Необходимо спроектировать схему импульсной трубной проводки для измерения давления 

пара 100 атм с температурой 450 гр. С. 

Точка измерения находится ниже точки отбора. 

В ответе привести чертеж и спецификацию оборудования. 

8.3.3. Примерные  контрольные кейсы  
Не предусмотрено 

8.3.4. Перечень примерных  вопросов для зачета  

1 Особенности технического регулирования в РФ; 
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2 Принципы регулирование в области использования устройств работающих под 

давлением; 

3 Определение  метрологии; 

4 Способы измерения температуры в АСУ;  

5 Температурные шкалы, преобразователи температуры; 

6 Способы создания и измерения давления;  

7 Создание и измерение вакуума, высоких и сверхвысоких давлений; 

8 Измерение расхода жидкости, газа и пара, сужающие устройства; 

9 Электромагнитные и тахометрические расходомеры; 

10 Термоанемометры, напорные трубки, калориметрические методы; 

11 Измерение уровня жидкости; типы уровнемеров и их применения в энергетике; 

8.3.5. Перечень примерных  вопросов для экзамена  

Не предусмотрено 

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках 

текущей и промежуточной аттестации  
Не используются 

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   

Не используются 

8.3.8. Интернет-тренажеры  
Не используются 

8.3.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Не предусмотрено 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

1.3.Аннотация содержания дисциплины  

Дисциплина «Проектирование систем автоматизации технологических процессов» входит 

в состав модуля «Проектирование автоматизированных систем управления технологическими 

процессами» и изучается вместе со второй дисциплиной модуля «Вычислительные комплек-

сы, сети и системы» перед третьей дисциплиной «Измерительные каналы автоматизирован-

ных систем управления». 

Дисциплина является одной из основных дисциплин профессионального цикла, умения и 

навыки, полученные при изучении этой дисциплины, будут использоваться в выпускной ква-

лификационной работе как ее основа. 

Дисциплина посвящена изучению нормативно-технического материала и направлена на 

развитие технического мышления при восприятии информации. Уделяется внимание вопро-

сам построение отдельных элементов систем управления технологическими процессами и до-

кументальному описанию разрабатываемых технических решений в соответствии с действу-

ющими в РФ нормами и правилами. 

Основная цель дисциплины «Проектирование систем автоматизации технологических 

процессов» - формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

дополнительных профессиональных компетенций  бакалавра в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника и подготовка бакалав-

ра к деятельности, требующей  углубленных   фундаментальных   и  профессиональных  зна-

ний и умений, в том числе в  научно-исследовательской  деятельности  по автоматизации и 

управлению технологических процессов.   

 

1.2. Язык реализации программы - русский 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих 

компетенций( в рамках РО-04, РО-05,РО-(ТОП3)-1): 

РО-О4. Способность в рамках расчетно-проектной и проектно-конструкторской дея-

тельности составлять техническое задание на проектирование и проводить расчеты по типо-

вым методикам с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в со-

ответствии с техническим заданием. 

РО-О5. Способность разрабатывать в рамках расчетно-проектной и проектно-

конструкторской деятельности проектную и рабочую техническую документацию в соответ-

ствии с нормативными документами во взаимодействии со специалистами другого профиля. 

РО-(ТОП 3)-1. Способность в рамках расчетно-проектной и проектно-конструкторской 

деятельности осуществлять разработку, проектирование и наладку систем диагностики и ав-

томатизированного управления технологическими процессами на предприятиях тепловой 

энергетики в пределах заданных полномочий. 

 

 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 Способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

 Способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по стандартным методикам 

(ПК-3); 

 Способность применять стандартные средства автоматизации проектирования (ДПК-

1.1); 

 Способность эффективно сотрудничать со специалистами смежных разделов проекта в 

ходе подготовки документации (ДПК-1.2);   
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 Способность составлять техническое задание, отвечающее требованиям действующих 

норм (ДПК-1.3);   

 Способность выбирать средства автоматизации технологических процессов и произ-

водств в энергетике (ДПК-3.2); 

 Способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию в обла-

сти автоматизации технологических процессов и производств в энергетике (ДПК-3.3);  

 Способность выполнять расчеты и проектирование средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления технологическими процессами в энергетике в со-

ответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации рас-

четов и проектирования (ДПК-3.5);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 Знать основы построения алгоритмов; 

 Знать теорию и основные правила построения эскизов, чертежей, схем, нанесения 

надписей, размеров и отклонений, правила оформления графических изображений в соответ-

ствии со стандартами ЕСКД; 

 Знать основы управления технологическими объектами, основы теории автомати-

ческого управления; принципы и особенности построения АСУ сложными теплотехническими 

объектами; функции АСУТП; состав информационных и управляющих функций; виды обес-

печения АСУТП; содержание и назначение математического, программного, метрологическо-

го, организационного обеспечения АСУТП, теплотехнические объекты как объекты управле-

ния, их основные особенности; управление в режимах пуска, останова и нормальной эксплуа-

тации, автоматизацию управления. 

 

Уметь:  

 Умение проектировать алгоритмы и строить проекты в интегрированных системах 

управления технологическими процессами и производством; 

 Умение измерять основные параметры объекта с помощью типовых измерительных 

приборов, оценивать погрешности измерений, готовить оборудование и документацию к сер-

тификации; 

 Уметь читать чертежи и схемы, выполнять технические изображения в соответ-

ствии с требованиями стандартов ЕСКД, выполнять эскизирование, деталирование, сборочные 

чертежи, технические схемы, в том числе с применением средств компьютерной графики; 

 Умение  контролировать работу системы АСУ объектом. 

 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): 

 Владение системами программирования технических комплексов автоматизации; 

 Владеть методами измерения электрических и неэлектрических величин типовыми 

приборами, основными методами измерений, обработки результатов и оценки погрешностей 

измерений; 

 Владеть правовой базой стандартизации и сертификации;  

 Владеть правовыми и нормативно-техническими основами управления безопасно-

стью жизнедеятельности; методами контроля уровня безопасности на производстве, планиро-

вания и реализации мероприятий по его повышению; 

 Владеть способами построения графических изображений, создания чертежей и эс-

кизов, конструкторской документации с применением компьютерных пакетов программ; 

 Владеть методами экономической теории; 

 Владеть основными принципами работы и составом АСУ объектом. 
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4.4.Объем дисциплины  

Очная форма обучения (УП  №…..) 

№ 

п/

п 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 
Распределение объема дисципли-

ны по семестрам (час.) 

Всего ча-

сов 

В  т.ч. 

контакт-

ная рабо-

та (час.)* 

7 

1. Аудиторные занятия 68 68 68 

2. Лекции 17 17 17 

3. Практические занятия 51 51 51 

4. Лабораторные работы 0 0 0 

5. 

Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей аттеста-

ции 

72 14.20 72 

6. Промежуточная аттестация 4 0.25 
Зачет 

4 

7. 
Общий объем  по учебному плану, 

час. 
144 82.45 144 

8. 
Общий объем  по учебному плану, 

з.е. 
4  4 

*Контактная работа составляет: 

в п/п 2,3,4 -  количество часов, равное  объему соответствующего вида занятий;  

в п.5 – количество часов, равное  сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в 

группе (15% от объема аудиторных занятий) и  объема времени, выделенного преподавателю на руководство кур-

совой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена. 

в п.6 – количество часов, равное  сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение со-

ответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках дис-

циплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Код раз-

дела  

Раздел  

дисциплины 
Содержание 

Р1 
Организация проектного 
дела в Российской Феде-
рации 

Проектные  институты Урала.   Роль  и  ответ-
ственность  процесса  проектирования  Организа-
ция  проектных работ.   Стадии  проектирования.   
Организационная структура проектных организа-
ций. 

Р2 

Нормативное правовое и 
нормативное техническое 
обеспечение процесса 
проектирования 

Структурно-иерархическая схема АСУ ТП. 
Иерархия НТД. Содержательный обзор основных 
нормативно-правовых подзаконных актов. 

Р3 
Системы кодирования 

элементов схем АСУ ТП 

Общие положения. История стандарта коди-
рования. Система кодирования AKS. Построение 
функционального кода. Обозначение измеритель-
ных каналов. Система кодирования   KKS. 

Р4 НТД в части АСУ ТП 
Происхождение и перечень. Распространение 

и порядок применения. Содержание и структура 
документов по объёму контроля. 

Р5 
Состав и содержание 

проекта АСУТП 

Общие положения. Исключение, изменение и 
включение стадий выполнения проекта. Состав ра-
бочей документации. 

Р6 Трубные проводки си- Структурная схема АСУ ТП ТЭС. Структур-
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стем измерения и автома-
тизации 

ные схемы измерительных каналов АСУ ТП. 
Структурные схемы каналов управления АСУ ТП. 

Р7 
Структурные схемы ка-
налов измерения и 
управления 

Назначение и характеристики трубных прово-
док. Основные требования к трубным проводкам. 
Типовые схемы импульсных проводок. Способы 
выполнения трубных проводок. 

Р8 
Трубопроводная армату-

ра 

Классификация трубопроводной арматуры. 
Силовые характеристики. Силовой расчет для па-
раллельной задвижки с клиновым распором. Мо-
менты на маховике, необходимые для управления 
задвижками. Открывание клиновой задвижки. Вы-
бор мощности электропривода. 

Р9 
Схемы дистанционного 

управления. 

Структура привода. Управление электро-

магнитным приводом. Типы ограничивающих вы-

ключателей. Муфты предельного момента размы-

кающие. Муфты предельного момента отклю-

чающие. Путевые и конечные выключатели. Выбор 

схем дистанционного управления. 

Р10 
Схемы ДУ регулирую-

щим органом 

Классификация пускателей. Элементы типо-

вой схемы ДУ регулирующим органом. Типовые 

схемы подключения. Только по месту. Только че-

рез ПТК. По месту и через ПТК. Низковольтные 

комплектные устройства. Классификация пускате-

лей ПБР. Общие принципы построения схем с ПБР. 

Р11 Электрические проводки. 

Общие положения. Способ выполнения 

электропроводок. Выбор проводов и кабелей. Спо-

собы прокладки кабелей. Электропроводки прово-

дами и кабелями в коробах и лотках. Электропро-

водки в защитных трубах. 

Р12 Документация на ПТК. 

Назначение программно-технического ком-

плекса. Уровни иерархии ПТК. Виды технической 

документации на ПТК. Документация, разрабаты-

ваемая проектировщиком. Документация, раз-

рабатываемая поставщиком ПТК. 

 

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.3. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

разделам дисциплины 
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 Объем модуля (зач.ед.): 11 
Объем дисциплины (зач.ед.): 4 

Раздел дисциплины 
Аудиторные 

занятия (час.) 
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 

К
о
д

 р
а
зд

е
л

а
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Наименование раздела, темы 
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о
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а
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о
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о
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ч
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Подготовка к аудиторным 
занятиям (час.) 

Выполнение самостоятельных внеаудиторных ра-
бот (колич.) 

Подготовка к кон-
трольным меропри-

ятиям текущей 
аттестации (колич.) 

Подго-
товка к 

промежу-
точной 

аттеста-
ции по 
дисци-
плине 
(час.) 

Под-
готов-
ка в 
рам-
ках 
дис-

ципли
ны к 
про-

межу-
точной 
атте-

стации 
по 

моду-
лю 
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Л
е
кц

и
я
 

П
р
а
кт

.,
 с

е
м

и
н
а
р
. 
за

н
я
ти

е
 

Л
а
б

о
р
а
то

р
н
о
е
 з

а
н
я
ти

е
 

Н
/и

 с
е
м

и
н
а
р
, 
с
е
м

и
н
а
р

-к
о
н
ф

е
р
.,
 

ко
л

л
о
кв

и
у
м

 (
м

а
ги

с
тр

а
ту

р
а
) 

В
с
е
го

 (
ч

а
с
.)

 

Д
о
м

а
ш

н
я
я
 р

а
б

о
та

* 

Г
р
а
ф

и
ч
е

с
ка

я
 р

а
б

о
та

* 

Р
е
ф

е
р
а
т,

 э
с
с
е
, 
тв

о
р
ч
. 

р
а
б

о
та

* 

П
р
о
е
кт

н
а
я
 р

а
б

о
та

* 
Р

а
с
ч
е
тн

а
я
 р

а
б

о
та

, 
р
а
зр

а
б

о
тк

а
 

п
р
о
гр

а
м

м
н
о
го

 п
р
о
д

у
кт

а
* 

Р
а
с
ч
е
тн

о
-г

р
а
ф

и
ч
е

с
ка

я
 р

а
б

о
та

* 

Д
о
м

а
ш

н
я
я
 р

а
б

о
та

 н
а
 и

н
о
с
тр

. 
я
зы

ке
* 

П
е
р
е
в
о
д

 и
н
о
я
з.

 л
и
те

р
а
ту

р
ы

* 

К
у
р
с
о
в
а
я
 р

а
б

о
та

* 

К
у
р
с
о
в
о
й
 п

р
о
е
кт

* 

В
с
е
го

 (
ч

а
с
.)

 

 

К
о
н
тр

о
л

ь
н
а
я
 р

а
б

о
та

* 

К
о
л

л
о
кв

и
у
м

* 

З
а
ч
е

т 
 

Э
кз

а
м

е
н
 

И
н
те

гр
и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 э

кз
а
м

е
н
 п

о
 м

о
д

у
л

ю
 

П
р
о
е
кт

 п
о
  
м

о
д

у
л

ю
 

Р1 
Организация проектного дела 
в Российской Федерации 

6,4 4 2 2 
 

2,4 2,4 1,2 1,2 
                

Р2 

Нормативное правовое и нор-
мативное техническое обеспе-
чение процесса проектирова-
ния 

39,2 5 2 3 

 

34,2 3 1,2 1,8 

  

31,2 

         

1 

   

Р3 
Системы кодирования эле-
ментов схем АСУ ТП 

16 10 2 8 
 

6 6 1,2 4,8 
                

Р4 НТД в части АСУ ТП 17,6 11 3 8  6,6 6,6 1,8 4,8                 

Р5 
Состав и содержание проекта 
АСУТП 

6,4 4 1 3 
 

2,4 2,4 0,6 1,8 
                

Р6 
Трубные проводки систем 
измерения и автоматизации 

6,4 4 1 3 
 

2,4 2,4 0,6 1,8 
                

Р7 
Структурные схемы каналов 
измерения и управления 

8 5 1 4 
 

3 3 0,6 2,4 
                

Р8 Трубопроводная арматура 9,6 6 1 5  3,6 3,6 0,6 3                 

Р9 
Схемы дистанционного управ-
ления. 

6,4 4 1 3 
 

2,4 2,4 0,6 1,8 
                

Р10 
Схемы ДУ регулирующим ор-
ганом 

14,4 9 1 8 
 

5,4 5,4 0,6 4,8 
                

Р11 Электрические проводки 4,8 3 1 2  1,8 1,8 0,6 1,2                 

Р12 Документация на ПТК. 4,8 3 1 2  1,8 1,8 0,6 1,2                 

 Всего (час), без учета проме-
жуточной аттестации: 

140 68 17 51 0 72 40,8 10,2 30,6 0 0 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,2 0 0 0 

 Всего по дисциплине (час.): 144 68  76 В т.ч. промежуточная аттестация 4 0 0 0 
*Суммарный объем в часах на мероприятие  
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации   
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Лабораторные работы  

«не предусмотрено» 

4.2. Практические занятия 

 

К
о
д

 

р
а
зд

ел
а
, 

 

т
ем

ы
 

Номер 

занятия 
Тема занятия 

Время на 

проведение 

занятия (час.) 

Р1 1 
Организация проектного дела в Российской Федера-

ции 
2 

Р2 2 
Нормативное правовое и нормативное техническое 

обеспечение процесса проектирования 
3 

Р3 3 Системы кодирования элементов схем АСУ ТП 8 

Р4 4 НТД в части АСУ ТП 8 

Р5 5 Состав и содержание проекта АСУТП 3 

Р6 6 
Трубные проводки систем измерения и автома-

тизации 
3 

Р7 7 Структурные схемы каналов измерения и управления 4 

Р8 8 Трубопроводная арматура 5 

Р9 9 Схемы дистанционного управления. 3 

Р10 10 Схемы ДУ регулирующим органом 8 

Р11 11 Электрические проводки. 2 

Р12 12 Документация на ПТК. 2 

Всего: 51  

    

 

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 
«не предусмотрено» 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 
«не предусмотрено» 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
«не предусмотрено» 

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

«не предусмотрено» 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
«не предусмотрено» 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
«не предусмотрено» 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)   

1 Система управления газораспределением котла; 

2 Система автоматического управления вентиляцией склада твердого топлива; 

3 Система автоматического управления насосной. 

4.4.1. Примерная тематика контрольных работ 

«не предусмотрено» 
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4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов 
«не предусмотрено» 

 

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ   
 

Код раздела, темы дисци-

плины 

Активные методы обучения 

Дистанционные образователь-

ные технологии и электронное 

обучение 
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Р1 +            

Р2 +            

Р3 +   +         

Р4 +            

Р5 +            

Р6 +   +         

Р7 +            

Р8 +            

Р9 +   +         

Р10 +            

Р11 +            

Р12 +            

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Прило-

жение 1) 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИ-

СИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

9.1.Рекомендуемая литература 

9.1.1.Основная литература 

1. Сажин, С.Г. Средства автоматического контроля технологических параметров 

[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 361 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50683  

2. Лукинов, А.П. Проектирование мехатронных и робототехнических устройств + 

CD [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 606 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2765  

3. Нестеров А.Л. Проектирование АСУТП: Методическое пособие. Книга 1. М.: ДЕАН, 

2009. 544 с. 

4. Нестеров А.Л. Проектирование АСУТП: Методическое пособие. Книга 2. М.: ДЕАН, 

2009. 944 с. 

9.1.2.Дополнительная литература 

1. Шумилов, Р.Н. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.Н. Шумилов, Толстова Ю. И., А.Н. Бояршинова. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2014. — 333 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52614 

2. Колибаба О. Б. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределе-

ния и газопотребления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Колибаба О. Б., Никишов 

В. Ф., Ометова М. Ю. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 204 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4642 

3. Емельянов А.Н., Капник О.В. Проектирование систем автоматизации технологиче-

ских процессов: Справочное пособие по содержанию и проектированию. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Энергоиздат, 1983. 400 с. 

4. Клюев А. С. и др. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулиро-

вания. Справочное пособие. 2-е изд. М. : Энергоиздат,   1988.  - 488 с. 

5. Клюев А. С. и др. Проектирование систем автоматизации технологи¬ческих процес-

сов. Справочное пособие. 2-е изд. М.: Энергоиздат, 1990.  - 464 с. 

6. Мамиконов А.Г. Проектирование АСУ: Учебник для ВУЗов, М.: Высшая школа,   

1987.  - 303 с. 

7. Романычева Э.Т. и др. Автоматизация разработки и выполнения кон¬структорской 

документации.: Учебное пособие. М. : Высшая школа, 1990.-176с. 

8. Системы автоматизированного проектирования: Учебное пособие для ВУЗов в 9-ти 

кн. / Под ред. И.Н. Норенкова. М. : Высшая школа. 1986. 

9. Техника чтения схем автоматического управления и технологическо¬го контроля / 

Клюев А. С, Глазов Б.В., Миндин М.Б., Под ред. А.С. Клюева. 3-е изд. перераб и доп. - М. : Энер-

гоиздат, 1991. -432 с. 

10. Трегуб В.Г., Ладанюк А.П., Плужников Л.Н. Проектирование, монтаж и эксплуатация 

систем автоматизации в пищевой промышленности: Учебник для ВУЗов, М.: Агропромиздат, 

1991. - 352 с. Наладка средств автоматизации и автоматических средств регулиро¬вания. Спра-

вочное пособие. Под ред. А.С. Клюева. 2-е изд. пере¬раб.  и доп.  М.:  Энергоиздат.   1989.  - 368 

с. 

11. Монтаж приборов и средств автоматизации. Справочник. Под ред. А.С. Клюева. 2-е 

изд. перераб. и доп. М.: Энергия. 1979. - 728 с. 

12. Наладка средств измерений и систем технологического контроля. Справочное посо-

бие. Под ред. А.С. Клюева. 2-е изд. перераб. и доп.  М.:  Энергоиздат.   1990.  - 400 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50683
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2765
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52614
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4642
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13. Е.А. Калинский. Практические приемы чтения схем электроустано¬вок.  М.:  Энерго-

издат.   1988.  - 368 с. 

9.2.Методические разработки  

Не используется 

9.3.Программное обеспечение 

• Система автоматизированного проектирования  (САПР). 

• Текстовый редактор. 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://lib.urfu.ru - зональная научная библиотека 

http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/mas/ - база данных по тепломеханическому и 

вспомогательному оборудованию электростанций. 

9.5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используется 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

1. Мультимедийная аудитоия Т-121 

2. Лаборатория автоматизации технологических процессов Т-026 

 

 

 

 

http://lib.urfu.ru/
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/mas/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе дисциплины 
 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1,5 (учебный план № 5065),- 1,75 

(учебный план № 6009). Утвержден ученым советом Уральского энергетического института, 

протокол заседания ученого совета № 8 от 17.10.2016 г. 

6.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине  

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5 

Текущая аттестация  на лекциях  Сроки – се-

местр, 

учебная неде-

ля 

Макси-

мальная 

оценка в 

баллах 

Посещение лекций 7,1-8 100 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.6 

Промежуточная аттестация по лекциям – зачет  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 

0,4 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  результа-

тов практических/семинарских занятий – 0,5 

Текущая аттестация  на практических/семинарских заня-

тиях  

Сроки – се-

местр, 

учебная неде-

ля 

Макси-

мальная 

оценка в 

баллах 

Выполнение практических заданий на занятиях 7,1-17 100 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практиче-

ским/семинарским занятиям– 1,0 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практиче-

ским/семинарским занятиям– 0,0 

3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лаборатор-

ных занятий –0,0 

Не предусмотрено   

 

 

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта  

Текущая аттестация выполнения  курсовой рабо-

ты/проекта 

Сроки − се-

местр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в бал-

лах 

Проведение расчетов и оформление пояснительной записки 7,1-12 80 

Подготовка доклада к защите 7, 13-16 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения  курсовой работы/проекта 0,4 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации выполнения  курсовой рабо-

ты/проекта– защиты – 0,6 

 

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному пла-

ну, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре 

Семестр  1,0 
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*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом 

тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД Ур-

ФУ, имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-

exam.ru). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе дисциплины 
 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИ-

СИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

портале СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестиро-

вание, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в 

рамках НТК не проводится. 

http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе дисциплины 
 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕ-

РОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достиже-

ний студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оце-

нивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три 

уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, зна-

ние-копию: узнает объек-

ты, явления и понятия, 

находит в них различия, 

проявляет знание источ-

ников получения инфор-

мации, может осуществ-

лять самостоятельно ре-

продуктивные действия 

над знаниями путем само-

стоятельного воспроизве-

дения и применения ин-

формации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной классифика-

ционной группе, само-

стоятельно системати-

зирует их, устанавлива-

ет взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может само-

стоятельно извлекать 

новые знания из окру-

жающего мира, творче-

ски их использовать 

для принятия решений 

в новых и нестандарт-

ных ситуациях. 

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо изменяю-

щейся ситуации 

Студент умеет самосто-

ятельно выполнять дей-

ствия (приемы, опера-

ции) по решению не-

стандартных задач, тре-

бующих выбора на ос-

нове комбинации  из-

вестных методов, в не-

предсказуемо изменяю-

щейся ситуации 

Студент умеет само-

стоятельно выполнять 

действия, связанные с 

решением исследова-

тельских задач, демон-

стрирует творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной дея-

тельности, проявляет без-

различное, безответствен-

ное отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет выра-

женную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитив-

ное отношение к обуче-

нию и будущей трудо-

вой деятельности, про-

являет активность. 

Студент имеет разви-

тую мотивацию учеб-

ной и трудовой дея-

тельности, проявляет 

настойчивость и увле-

ченность, трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход. 
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной атте-

стации применяется  методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками те-

стов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля  переводятся в 

баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:   

 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных 

баллов от общего числа возможных баллов по тесту; 

 при отсутствии балльной оценки по тесту  переводится процент верно выполненных зада-

ний теста, от общего числа заданий. 

 

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.3.1. Примерные  задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных заня-

тий  

Не предусмотрено 

8.3.2. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий  

Не предусмотрено 

8.3.3. Примерные  контрольные кейсы  
Не предусмотрено 

8.3.4. Перечень примерных  вопросов для зачета  

1 Нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение процесса проекти-

рования. Иерархия нормативных актов. 

2 Типы устройств, ограничивающих положение и момент исполнительного меха-

низма (концевые выключатели, муфты предельного момента). 

3 Системы кодирования элементов схем АСУТП. Общие положения. 

4 Номенклатура и классификация кабелей. Система маркировки. 

5 Система кодирования элементов схем–AKS. 

6 Кабельные журналы. Форма. Системы автопостроения и заполнения кабельных 

журналов.  

7 Система кодирования элементов схем–KKS. 

8 Классификация и основные типы пускателей. 

9 НТД в части АСУ ТП. Документы, связанные с объемом контроля и перечнем за-

щит и блокировок. 

10 Классификация трубопроводной арматуры. 

11 Структурно-иерархическая схема АСУ ТП. «Уровни» АСУ ТП. Полевой (field) 

уровень. Верхний уровень. Распределение средств автоматизации по уровням. 

12 Структурная схема привода. 

13 Состав и содержание рабочей документации АСУ ТП. 

14 Типовые схемы ДУ регулирующим органом (по месту, через ПТК и т.п.). Особен-

ности. 

15 Назначение и характеристики трубных проводок.  

8.3.5. Перечень примерных  вопросов для экзамена  

Не предусмотрено 

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рам-

ках текущей и промежуточной аттестации  
Не используются 

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   

Не используются 
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8.3.8. Интернет-тренажеры  
Не используются 

8.3.9 Примерные задания для проведения  курсовых проектов (работ) 

1. Разработать и рассчитать систему управления газораспределением котла; 

2. Разработать и рассчитать систему автоматического управления вентиляцией склада 

твердого топлива; 

3. Разработать и рассчитать  систему автоматического управления насосной. 

 

 

 

 


