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Общие положения 

 

Цель методических материалов по освоению дисциплины - обеспечить обучающе-

муся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения 

различных форм самостоятельной работы. 

Освоение дисциплины осуществляется на аудиторных занятиях и в процессе само-

стоятельной работы обучающихся. Основными видами аудиторной работы по дисциплине 

являются занятия лекционного и семинарского типа. Конкретные формы аудиторной ра-

боты обучающихся представлены в учебном плане образовательной программы и в рабо-

чих программах дисциплин. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисципли-

ны (модуля), ее структурой и содержанием, фондом оценочных средств. 

Работая с рабочей программой, необходимо обратить внимание на следующее: 

- некоторые разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, а выносят-

ся на самостоятельное изучение по рекомендуемому перечню основной и дополнительной 

литературы и учебно-методическим разработкам;  

- усвоение теоретических положений, методик, расчетных формул, входящих в са-

мостоятельно изучаемые темы дисциплины, необходимо самостоятельно контролировать 

с помощью вопросов для самоконтроля; 

 - содержание тем, вынесенных на самостоятельное изучение, в обязательном по-

рядке входит составной частью в темы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Каждая рабочая программа по дисциплине сопровождаются методическими мате-

риалами по ее освоению. 
Отдельные учебно-методические разработки по дисциплине учебные пособия или 

конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ и 

решению задач и т.п. размещены в ЭИОС МАУ. 

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке МАУ учебную литературу, 

необходимую для работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной 

работы по изучению дисциплины. 

Виды учебной  работы, сроки их выполнения, запланированные по дисциплине, а 

также система оценивания результатов, зафиксированы в технологической карте дисци-

плины: 

 

Таблица 1 -Технологическая карта текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине «Основы электромагнитной совместимости» (промежуточная атте-

стация - зачет) 

Очная форма обучения 

 

№ Контрольные точки 

Зачетное количество 

баллов 

График про-

хождения 

(недели сдачи) min max 

Текущий контроль 

1. Посещение и работа на лекциях (5 лекций) 12 20 По расписанию 

 Нет посещений – 0 баллов, каждая лекция – 4 балла 

2. Практические занятия/семинары 35 50 По расписанию 

 Выполнение 5 практических работ в срок - 50 балл; выполнение 5 практических работ не 

в срок- 35 баллов. Каждая практическая работа в срок – 10 баллов, не в срок – 7 балла.  

3. Контрольная работа 13 30 14 неделя 

 Выполнение реферата на «удовлетворительно» - 13 баллов, на «хорошо» - 22 балла, на 



«отлично»  - 30 баллов. 

1.  ИТОГО за работу в семестре min - 60 max - 100  

Промежуточная аттестация «зачет»  

Если обучающийся набрал зачетное количество баллов согласно установленному диапазону по 

дисциплине, то он  считается аттестованным 

2.  ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ min – 60 max - 100  

 

Таблица 2 -Технологическая карта текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине «Основы электромагнитной совместимости»  (промежуточная атте-

стация - зачет) 

Заочная форма обучения 

 

№ Контрольные точки 

Зачетное количество 

баллов 

График про-

хождения 

(недели сдачи) min max 

Текущий контроль 

1. Посещение и работа на лекциях (3 лекции) 10 30 По расписанию 

 Нет посещений – 0 баллов, каждая лекция – 10 баллов 

2. Практические занятия/семинары 36 45 По расписанию 

 Выполнение 3 практические работ в срок - 45 баллов; выполнение 3 практических работ 

не в срок- 36 баллов. Каждая практическая работа в срок – 15 баллов, не в срок – 

12 баллов. 

3. Контрольная работа 14 25 14 неделя 

 Выполнение реферата на «удовлетворительно» - 14 баллов, на «хорошо» - 20 баллов, на 

«отлично»  - 25 баллов. 

1.  ИТОГО за работу в семестре min - 60 max - 100  

Промежуточная аттестация «зачет»  

Если обучающийся набрал зачетное количество баллов согласно установленному диапазону по 

дисциплине, то он  считается аттестованным 

2.  ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ min – 60 max - 100  

 

Работа по изучению дисциплины должна носить систематический характер. Для 

успешного усвоения теоретического материала по предлагаемой дисциплине необходимо 

регулярно посещать лекции, активно работать на учебных занятиях, выполнять письмен-

ные работы по заданию преподавателя, перечитывать лекционный материал, значительное 

внимание уделять самостоятельному изучению дисциплины. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание самим обу-

чающимся системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную 

нагрузку равномерно в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

1. Методические рекомендации при работе на занятиях лекционного типа 

 

К занятиям лекционного типа относятся лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем. 

Лекция представляет собой последовательное изложение преподавателем  учебного 

материала, как правило, теоретического характера. Цель лекционного занятия – организа-

ция целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по овладению про-

граммным материалом учебной дисциплины. 

В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации, 

например, при отсутствии учебников и учебных пособий;  в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы 

очень сложные для самостоятельного изучения обучающимися.  



В ходе проведения занятий лекционного типа необходимо вести конспектирование 

излагаемого преподавателем материала.  

Наиболее точно и подробно в ходе лекции записываются следующие аспекты: 

название лекции; план; источники информации по теме; понятия, определения; основные 

формулы; схемы; принципы; методы; законы; гипотезы; оценки; выводы и практические 

рекомендации. 

Конспект - это не точная запись текста лекции, а запись смысла, сути учебной ин-

формации. Конспект пишется для последующего чтения и это значит, что формы записи 

следует делать такими, чтобы их можно было легко и быстро прочитать спустя некоторое 

время. Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной информации. 

Рекомендуется задавать лектору уточняющие вопросы с целью углубления теоре-

тических положений, разрешения противоречивых ситуаций. При подготовке к занятиям 

семинарского типа, можно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответству-

ющие записи из изученной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины.  

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Успешное освоение компетенций, формируемых учебной дисциплиной (модуля), 

предполагает оптимальное использование времени для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающегося - деятельность, которую он выполняет без 

непосредственного участия преподавателя, но по его заданию, под его руководством и 

наблюдением. Обучающийся, обладающий навыками самостоятельной работы, активнее и 

глубже усваивает учебный материал, оказывается лучше подготовленным к творческому 

труду, к самообразованию и продолжению обучения. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Границы между 

этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется во время проведения учебных 

занятий по дисциплине (модулю)  по заданию преподавателя. Включает в себя:  
- выполнение самостоятельных работ, участие в тестировании; 

- выполнение контрольных, практических и лабораторных работ;  

- решение задач и упражнений, составление графических изображений (схем, диа-

грамм, таблиц и т.п.); 

- работу со справочной, методической, специальной литературой; 

- оформление отчета о выполненных работах; 

- подготовка к дискуссии, выполнения заданий в деловой игре и т.д. 
Внеаудиторная самостоятельная работа (в библиотеке, в лаборатории МАУ, в до-

машних условиях, в специальных помещениях для самостоятельной работы в МАУ и т.д.) 

является текущей обязательной работой над учебным материалом (в соответствии с рабо-

чей программой), которая не предполагает  непосредственного и непрерывного  руковод-

ства со стороны преподавателя. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа может включать в себя: 

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим занятиям, лаборатор-

ным работам и др.) и выполнение необходимых домашних заданий; 

- работу над отдельными темами дисциплины (модуля), вынесенными на самостоя-

тельное изучение в соответствии с рабочей программой; 

- проработку материала из перечня основной и дополнительной литературы по 

дисциплине, по конспектам лекций; 

- написание рефератов, докладов, эссе, отчетов, подготовка мультимедийных пре-

зентаций, составление глоссария и др.; 



-  подготовку ко всем видам практики и выполнение заданий, предусмотренных их 

рабочими программами; 

-  выполнение курсовых работ (проектов) и расчетно-графических работ; 

- подготовку ко всем видам текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-

стации, в том числе выполнение и подготовку к процедуре защиты выпускной квалифика-

ционной работы; 

-  участие в исследовательской, проектной и творческой деятельности в рамках 

изучаемой дисциплины (модуля); 

-  подготовка к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях, работа в студен-

ческих научных обществах и кружках; 

-  другие виды самостоятельной работы. 

Содержание самостоятельной работы определяется рабочей программой дисци-

плины (модуля), практики, программой ГИА. Задания для самостоятельной работы имеют 

четкие календарные сроки выполнения. 

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение обу-

чающимся следующих этапов: 

1. Определение цели самостоятельной работы. 

2. Конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи. 

3. Самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи. 

4. Выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей 

и средств для ее решения). 

5. Планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи. 

6. Реализация программы выполнения самостоятельной работы. 

7. Самоконтроль выполнения самостоятельной работы, оценивание полученных ре-

зультатов. 

8.  Рефлексия собственной учебной деятельности. 

 

 

 

3.  Критерии и шкала оценивания лабораторных работ 

            С целью развития умений и навыков в рамках формируемых компетенций по дис-

циплине Б1.В.ДВ.07.01Основы ЭМС предполагается выполнение лабораторных работ, что 

позволяет расширить процесс познания, раскрыть понимание прикладной значимости 

осваиваемой дисциплины. 

Перечень лабораторных работ, описание порядка выполнения и защиты работы, 

требований к результатам работы, структуре и содержанию отчета и т.п. представлен в 

Рабочей программе и методических указаниях: 

Материалы для подготовки к лабораторным и практическим занятиям представ-

лены в литературе: 

- Власов, А.Б., Капустин А.Н., Мухалев В.А. Лабораторный практикум ″Силовая 

преобразовательная техника″ по курсам Судовая электроника и силовая преобразова-

тельная техника″, “Практическая схемотехника“,  “Силовые полупроводниковые преобра-

зователи“, Электротехника, электроника и схемотехника для технических специально-

стей / А.Б. Власов, А.Н. Капустин, В.А. Мухалев.  Мурманск: Изд-во МГТУ, 2017. – 170 

с. 

Власов А.Б.Силовая преобразовательная техника. Учебное пособие для 

самостоятельной работы по курсам «Судовая электроника и силовая преобразовательная 

техника», для специальности 26.05.07 « Эксплуатация электрооборудования судов и 

средств автоматики », «Электротехнические комплексы и системы» для направления 



аспирантуры 13.06.01 Электро- и теплотехника, направленность «Электротехнические 

комплексы и системы»,ФГБОУ ВО «МГТУ»  2019 , -297 с.  

 

 

4. Примерные вопросы по дисциплине 

 

 характеристики электромагнитных помех 

 источники электромагнитных помех на судах  

 электромагнитные помехи при работе коммутационной аппаратуры  

 электромагнитные помехи при работе полупроводниковых преобразователей 

электромагнитные помехи от внешних источников  

 распространение импульсных помех в СЭЭС. 

 распространение импульсных помех в судовых кабелях. распространение 

электромагнитных помех через вторичные источники питания 

 влияние импульсных помех на электронное и электротехническое оборудова-

ние  

 влияние импульсных помех на электронную элементную базу влияние ип на 

аналоговые устройства  

 влияние ИП на цифровые устройства 

 влияние импульсных помех на измерительные устройства  

 влияние импульсных помех на энергетическое оборудование 

 .обеспечение электромагнитной совместимости на судах пути обеспечения 

электромагнитной совместимости на судах  

 снижение уровней импульсных помех в СЭЭС 

 защита электрооборудования от импульсных помех 

 рациональное проектирование судового электрооборудования  

 
5. Задания для внутренней оценки  уровня  сформированности компетенций 

Оценочные материалы содержат задания для оценивания знаний, умений и навыков, де-

монстрирующие уровень сформированности компетенций.  

Контрольные задания  соответствуют принципам валидности, однозначности, надежности 

и позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций 

(части компетенций).  

 

Код и наиме-

нование  ком-

петенции  

Этапы формирования (индика-

торы достижений) компетен-

ций 

Задание для оценки сформированности 
компетенции (пример) 



ПК-1. Спосо-

бен осу-

ществлять 

безопасное 

техническое 

использова-

ние, техниче-

ское обслу-

живание, ди-

агностирова-

ние и ремонт 

судового 

электрообо-

рудования и 

средств авто-

матики в со-

ответствии с 

международ-

ными и наци-

ональными 

требованиями 

ИД-1ПК-1  

Умеет осуществлять безопасное техни-

ческое использование судового электро-

оборудования и средств автоматики в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями 

ИД-2ПК-1  

Умеет осуществлять безопасное техни-

ческое обслуживание судового электро-

оборудования и средств автоматики в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями 

ИД-3ПК-1  

Умеет осуществлять безопасное диагно-

стирование и ремонт судового электро-

оборудования и средств автоматики в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями 

Допустим, что при периодическом 

переключении ключей К1 и К2 (рис. 4.4, а) 

происходит формирование импульсного 

сигнала с формой, представленной на рис. 

4.4, д. Параметры схемы: Е = 100 В (иде-

альный источник); частота переключения 

ключей 1кГц; R = 8 Ом; L = 1,2 мГн.  

Рассчитать параметры первой гар-

моники выходного напряжения и тока 

 

 

ПК-9 
Способен 

устанавли-

вать причины 

отказов судо-

вого и бере-

гового элек-

трооборудо-

вания и 

средств авто-

матики, 

определять и 

осуществлять 

мероприятия 

по их предот-

вращению 

ИД-1ПК-9 

Умеет устанавливать и определять при-

чины отказов судового и берегового 

электрооборудования и средств автома-

тики;  

ИД-2 ПК-9 

Владеет методами определять причины 

отказов судового и берегового электро-

оборудования и средств автоматики;  

ИД-3 ПК-9 

Умеет осуществлять мероприятия для 

предотвращенияпричины отказов судо-

вого и берегового электрооборудования 

и средств автоматики 

Рассчитать значения амплитуды 

первой гармоники пульсации выпрямлен-

ного напряжения в однофазной двухполу-

периодной схеме, работающей на активно-

индуктивную нагрузку при средних значе-

ниях выпрямленного напряжения Ud0 = 110 

В ( =  0); Ud1 = 60 В (1);Ud2 = 30 В (). 

 

Рассчитать действующее значение 

суммы высших гармоник (до седьмой 

включительно) тока в первичной обмотке 

трансформатора при однофазном двухпо-

лупериодном выпрямлении,  например, 

если среднее значение тока Id = 100 A, ко-

эффициент трансформации трансформато-

раKт = 1.  

 



ПК-15. Спо-

собен вы-

брать и, при 

необходимо-

сти, разрабо-

тать рацио-

нальные нор-

мативы экс-

плуатации, 

технического 

обслужива-

ния, ремонта 

и хранения 

судового и 

берегового 

электрообо-

рудования и 

средств авто-

матики 

ИД-1 ПК-15 

Умеет выбирать рациональные 

нормативы эксплуатации су-

дового и берегового электро-

оборудования и средств авто-

матики; 

ИД-2 ПК-15 

Умеет выбирать рациональные нормати-

вы технического обслуживания судового 

и берегового электрооборудования и 

средств автоматики; 

ИД-3 ПК-15 

Знает порядок ремонта и хране-

ния судового и берегового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

 

 

 

Рассчитать коэффициент гармоник 

q по напряжению в сети, питающей вы-

прямитель, учитывая высшие гармониче-

ские составляющие с порядковыми номе-

рами n = 3, 5, 7 при условиях:  

- входное сопротивление сети на 

частоте 50 Гц равно: 

Zc1 = 0,01 + j0,02 Ом; 
- действующее значение первой 

гармоники тока, потребляемого выпрями-

телем из сети, равно:  

Iс1 = 1000 А; 

- действующее значение первой 

гармоники сетевого напряжения равно:  

Uс1 = 380 А. 

 

Шкала оценивания комплексного задания 

 

Оценка (баллы)  Критерии оценки (пример) 

5 «отлично» 90-100 % правильных ответов 

4 «хорошо» 70-89 % правильных ответов 

3 «удовлетворительно» 50-69 % правильных ответов 

2 «неудовлетворительно» 49% и меньше правильных ответов 
Сформированность компетенций (этапов)  у  обучающихся проводится в соответствии с 

оценочной шкалой. 

 Уро-

вень сформи-

рованности 

компетенций   

(части компе-

тенции) 

Характеристика уровня   

Высокий 
(отлично) 

Содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено чис-

лом баллов, близким к максимальному. 
ИЛИ Задание для проверки уровня сформированности компетенции выполнено 

полностью. 

Продвинутый 
(хорошо) 

Содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все преду-

смотренные программой учебные задания выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 
ИЛИ Задание для проверки уровня сформированности компетенции выполнено на 

70-89 %. 
Пороговый 

(базовый ) 
(удовлетвори-

Содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характе-

ра, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учеб-



 

 

 

тельно) ных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат 

ошибки 
ИЛИ Задание для проверки уровня сформированности компетенции выполнено на 

50-69 %. 
Ниже порого-

вого 
(неудовлетво-

рительно) 

Содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибкиИЛИЗа-

дание для проверки уровня сформированности компетенции не выполнено. 


