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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 1.1 -Технологическая карта текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине «СЭСПТ, раздел I» (промежуточная аттестация - зачет) 

Очная форма обучения 

 

№ Контрольные точки 

Зачетное количество 

баллов 

График про-

хождения 

(недели сдачи) min max 

Текущий контроль 

1. Посещение и работа на лекциях  12 20 По расписанию 

 Нет посещений – 0 баллов,  

2. Практические занятия/семинары 35 50 По расписанию 

 Выполнение  практических работ в срок - 50 балл; выполнение 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»  
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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 1.1 -Технологическая карта текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине «СЭСПТ, раздел II» (промежуточная аттестация - ,экзамен) Оч-

ная форма обучения 

 

№ Контрольные точки 

Зачетное количество 

баллов 

График про-

хождения 

(недели сдачи) min max 

Текущий контроль 

1. Посещение и работа на лекциях  12 20 По расписанию 

 Нет посещений – 0 баллов,  

2. Практические занятия/семинары 35 50 По расписанию 

 Выполнение  практических работ в срок - 50 балл; выполнение 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 РГР (контрольная) на «удовлетворительно» - 13 баллов, на «хорошо» - 22 

балла, на «отлично»  - 30 баллов. 

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

Промежуточная аттестация «экзамен»  

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 2.1 -Технологическая карта текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине «СЭСПТ раздел I» (промежуточная аттестация - зачет) 

Заочная форма обучения 

 

№ Контрольные точки 

Зачетное количество 

баллов 

График про-

хождения 

(недели сдачи) min max 

Текущий контроль 

1. Посещение и работа на лекциях 10 30 По расписанию 

 Нет посещений – 0 баллов, каждая лекция – 10 баллов 

2. Практические занятия/семинары 36 45 По расписанию 

 Выполнение практические работ в срок - 45 баллов; выполнение 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 РГР на «удовлетворительно» - 14 баллов, на «хорошо» - 20 баллов, на «от-

лично»  - 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  

Таблица 1.1 -Технологическая карта текущего контроля и промежуточной аттеста-
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ции по дисциплине «СЭСПТ, раздел II» (промежуточная аттестация - ,экзамен) Оч-

ная форма обучения 

 

№ Контрольные точки 

Зачетное количество 

баллов 

График про-

хождения 

(недели сдачи) min max 

Текущий контроль 

1. Посещение и работа на лекциях  12 20 По расписанию 

 Нет посещений – 0 баллов,  

2. Практические занятия/семинары 35 50 По расписанию 

 Выполнение  практических работ в срок - 50 балл; выполнение 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 РГР (контрольная) на «удовлетворительно» - 13 баллов, на «хорошо» - 22 

балла, на «отлично»  - 30 баллов. 

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

Промежуточная аттестация «экзамен»  

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 те-

мы 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 
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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. 

Основные разделы лекций и презентации приводятся в ЭИОС в курсах «Судовая 

электроника и силовая преобразовательная техника. Раздел I», Судовая электроника и 

силовая преобразовательная техника. Раздел II» 

 

 

2. Методические рекомендации по  подготовке и работе на практических заня-

тиях 

 

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполага-

ющая выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя одной или 

нескольких практических работ. И если на лекции основное внимание студентов сосредо-

точивается на разъяснении теории конкретной учебной дисциплины, то практические за-

нятия служат для обучения методам ее применения. Главной их целью является усвоение 

метода использования теории, приобретение практических умений, необходимых для изу-

чения последующих дисциплин.  

Подготовку к практическому занятию лучше начинать сразу же после лекции по 

данной теме или консультации преподавателя. Необходимо подобрать литературу, кото-

рая рекомендована для подготовки к занятию и просмотреть ее. Любая теоретическая 

проблема должна быть осмыслена студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и 

возможностью реализации на практике. 

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и 

навыков самостоятельной работы, полученных в процессе обучения по данной дисци-

плине. 

Задачи практических занятий: 

1. Выработать навыки по практическому использованию знаний в СЭСПТ. 

2. Развить у студентов навыки самостоятельной работы с учебником, нормативны-

ми документами, паспортными данными, умение работать в команде. 

Таблица -  Перечень практических работ 

№ 

п\п 
Темы  практических работ 

Количество часов 

Оч-

ная 

Очно-

заоч-

ная 

Заоч-

ная 

1 2 3 4 5 

5  семестр 

1.  Свойства полупроводниковых материалов 2   

2.  Свойства активных и пассивных радиокомпонентов: термо-

резисторы, варисторы, фоторезисторы, магниторезисторы 

2   

3.  Анализ работы диодов, стабилитронов 2  1 

4.  Анализ работы биполярных транзисторов 2  1 

5.  Анализ работы полевых транзисторов 2   

6.  Анализ работы усилительных каскадов 2  1 

7.  Свойства операционного усилителя. Схемы на ОУ 2   

8.  Анализ работы преобразователей 2  1 

9.  Анализ работы генераторов аналоговых сигналов 1   
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10.  Принципы построения и анализ работы логических элемен-

тов. Свойства триггеров на ИМС 

1  1 

11.  Анализ работы двоичных и двоично-десятичных счетчиков 1  1 

12.  Построение компараторов, мультиплексоров, демультиплек-

соров. Анализ работы ЦАП и АЦП 

1   

 Итого: 20  6 

6 семестр 

13.  Формирование требований к источникам питания и эле-

ментной базе. 

2   

14.  Расчет однофазных выпрямителей без фильтра 2   

15.  Расчет однофазных выпрямителей с емкостным и индуктив-

но-емкостным фильтрами 

2  1 

16.  Расчет трехфазных неуправляемых и управляемых выпрями-

телей. Изучение процессов в шести и двенадцатипульсных 

выпрямителях. 

2   

17.  Анализ и учет процессов коммутации 2   

18.  Анализ гармонического состава тока и напряжения в цепях 

полупроводниковых преобразователей 

2   

19.  Расчет ведомых инверторов  2  1 

20.  Расчет автономных инверторов напряжения и тока 2  1 

21.  Изучение схем стабилизаторов постоянного напряжения 2  1 

22.  Преобразователи частоты 2   

23.  Преобразователи постоянного и переменного напряжения  2  1 

24.  Изучение схем управления и защиты импульсных преобра-

зователей напряжения. 

2   

25.  Изучение схем преобразователей, применяемых в судовом 

электроприводе. 

1  1 

26.  Изучение схем преобразователей, применяемых в системах 

возбуждения электрических машин и зарядных устройствах 

аккумуляторов. 

1   

 Итого: 26  6 

 

Лабораторная работа - это занятие, в ходе которого студенты осваивают конкрет-

ные методы изучения дисциплины, обучаются экспериментальным способам анализа дей-

ствительности, умению работать с современным оборудованием. При подготовке к лабо-

раторной работе необходимо: изучить или повторить лекционный материал по соответ-

ствующей теме; изучить материалы учебно-методических разработок по заданной теме, 

уделяя особое внимание расчетным формулам; при выполнении домашних расчетных за-

даний -  изучить, повторить типовые задания, выполнявшиеся на аудиторных занятиях. 
 

Таблица 6. - Перечень лабораторных работ 

№ 

п\п 
Темы лабораторных  работ 

Количество часов 

Оч-

ная 

Очно-

заоч-

ная 

Заоч-

ная 

1 2 3 4 5 

5 семестр 

1.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ  
2   

2.  Исследование полупроводниковых  стабилитронов 2   

3.  Исследование светодиодов 2   
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4.  Статические характеристики биполярного  транзистора 2  2 

5.  Статические характеристики полевого транзистора 2   

6.  Усилительные каскады на биполярных транзисторах 2   

7.  Усилительные каскады на полевых транзисторах 3  2 

8.  Исследование усилителей мощности 3   

9.  
Исследование автогенераторного мультивибратора на бипо-

лярных транзисторах 

3   

10.  
Исследование аналоговых схем на основе операционного 

усилителя 

3   

  24   

6 семестр 

11.  
Исследование импульсных схем на биполярных транзисто-

рах и логических элементах 

2   

12.  
Исследование свойств управляемого однооперационного ти-

ристора 

3   

13.  Анализ работы силового IGBT транзистора 2   

14.  
Исследование качества электрической энергии трехфазной 

сети 

3  2 

15.  
Исследование качества электрической энергии сети с трех-

фазными выпрямителями 

3  2 

16.  
Исследование характеристик однофазной схемы управляе-

мого выпрямления на симисторе и тиристоре 

3   

17.  
Моделирование однофазного однополупериодного неуправ-

ляемого и управляемого выпрямителей 

3   

18.  
Моделирование однофазного двухполупериодного неуправ-

ляемого и управляемого выпрямителя 

3   

19.  Моделирование работы автономного инвертора 3   

20.  
Синтез и анализ логических схем, АЦП и ЦАП и других уз-

лов цифровых схем 

3  2 

 Итого: 28  12 

 

Описание лабораторных работ приведено в литературе 

Список литературы 

1.Власов А.Б., Буев С.А.. Электроника и силовая преобразовательная техника. 

Практикум. МГТУ. 2020 г. 183 с. 

2. Власов А.Б., Буев С.А.. Элементы узлов судовых электронных схем. Практи-

кум. МГТУ. 2020 г. 180 с. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы состоит из решения задач, которые выбираются согласно по 

подгруппам или номеру варианта по двум последним цифрам зачётной книжки [2,стр 99]. 

Задача 5.2 (5.2.1, 5.2.2): «Расчет схем на биполярных и полевых транзисторах» 

Список литературы: 
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3. А.Б. Власов, З.Г.Черкесова Задачи  и методы их решения по курсу «Электротехника и 

электроника». Мурманск, 2016. 128 с.  

 

 

4. Групповые  и индивидуальные  консультации 

 

Слово «консультация» латинского происхождения, означает «совещание», «обсуж-

дение». 

Консультации проводится в следующих случаях: 

- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были не-

достаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

- с целью оказания консультативной помощи при подготовке к промежуточной атте-

стации, участию в конференции и др.); 

- если обучающемуся требуется помощь в решении спорных или проблемных вопро-

сов возникающих при освоении дисциплины. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. В частности, если затруднение возникло при изучении теоретического мате-

риала, то конкретно укажите, что вам непонятно, на какой из пунктов обобщенных планов 

вы не смогли самостоятельно ответить. 

Если же затруднение связано с решением задачи или оформлением отчета о лабо-

раторной работе, то назовите этап решения, через который не могли перешагнуть, или 

требование, которое не можете выполнить. 

 

5. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Успешное освоение компетенций, формируемых учебной дисциплиной, предпола-

гает 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 по дисциплине может включать в себя: 

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

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

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

-  другие виды самостоятельной работы. 

Содержание самостоятельной работы определяется рабочей программой дисци-

плины. Задания для самостоятельной работы имеют четкие календарные сроки выполне-

ния. 

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение обу-

чающимся следующих этапов: 

1. Определение цели самостоятельной работы. 

2. Конкретизация познавательной (проблемной илипрактической) задачи. 

3. Самооценка готовности к самостоятельной работепо решению поставленной или 

выбранной задачи. 

4. Выбор адекватного способа действий, ведущего крешению 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. 

 

В течение семестров выполняются тестовые задания (20 тем), приведенные в 

ЭИОС МАУ (по разделу I  и разделу II)/ 

писок вопросов и вариантов приведен в ЭИОС в курсе «Судовая электроника и силовая 

преобразовательная техника. Раздел I» Судовая электроника и силовая реобразовательная 

техника. Раздел II» 

 

Ответы на вопросы выполняются в ЭИОС и проверяются преподавателем. 

 

Работа с научной и учебной литературой  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятель-

ной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к 

контрольным работам, тестированию, зачету.  

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:  

-делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

 - составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

 - готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);  

-  создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).  

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитномууказателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного по-

собия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует обра-

титься к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. Необхо-

димо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более глубокого 

изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной дея-

тельности будущего выпускника. 
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Самостоятельная работа курсанта состоит в подготовке к контрольной работе и 

включает проработку вопросов, указанных в литературе [4]. 

 

4.А..Б, Власов. Задачи по силовой электронике.методические рекомендации и кон-

трольные задания по курсам «Судовая электроника и силовая преобразовательная техни-

ка»,  Электротехнические комплексы и системы». Мурманск, 2015. 

 

   

6. Методические рекомендации по подготовке обучающегося  к промежуточ-

ной аттестации 

 

Учебным планом по дисциплине «СЭСПТ» предусмотрена следующая форма про-

межуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Промежуточная аттестация  направлена  на проверку конечных результатов освое-

ния дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации «зачет» предполагает установление факта 

сформированности компетенций на основании оценки освоения обучающимся программ-

ного материала по  результатам текущего контроля дисциплины (модуля) в соответствии с 

технологической картой. 

Если обучающийся набрал зачетное количество баллов согласно установленному 

диапазону по дисциплине, то он считается аттестованным. 

Таким образом, подготовка к зачету предполагает подготовку к аудиторным заня-

тиям и внеаудиторному текущему контролю всех форм.   

 

7. Выполнение  курсовой работы (курсового проекта) 

Наиболее важным моментом самостоятельной работы является выполнение курсо-

вой работы (курсового проекта).  

 

Курсовая работа - самостоятельная письменная аналитическая работа, сопряжен-

ная с изучением какого-либо актуального вопроса в рамках дисциплины (или на стыке 

различных дисциплин), зачастую имеющего и научную ценность; содержит обобщенные 

данные о проведенном исследовании или анализе.  

Основной целью курсовой работы является актуализация, формулирование про-

блемы или концепции, а также представление выводов. Курсовая работа должна содер-

жать предложение вариантов решения проблемы, которые основываются на проанализи-

рованной информации.  

Курсовой проект является важным этапом в подготовке к написанию выпускной 

квалификационной работы.  

Описание курсового проекта представлено в ЭИОС в литературе: 

  

«Расчет управляемого полупроводникового выпрямителя». Методические указания и кон-

трольные задания  к курсовой работе по дисциплине «Судовая электроника и силовая 

преобразовательная техника» 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  дисциплины (модуля)
 *
 

 

1. Власов А.Б. Электроника. Элементы электронных схем (часть 1). - Мурманск, МГТУ, 

2009, -157 с. 

2. Власов А.Б. Электроника. Основные аналоговые элементы и узлы электронной ап-

паратуры (часть 2). - Мурманск: МГТУ, 2008, -255 с. 
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3. Власов А.Б. Электроника. Основные цифровые элементы и узлы электронной аппа-

ратуры  (часть 3). - Мурманск: МГТУ, 2008,  -207 с. 

4. Власов А.Б., Черкесова З.Н.  Задачи и методы их решения по курсу Электротехника 

и электроника (задачник) Учебное пособие по дисциплинам Электротехника и электро-

ника, Общая электротехника и электроника для технических специальностей. - Мур-

манск: МГТУ, 2015, -137 с. 

5. Власов А.Б., Черкесова З.Н. Лабораторный практикум Электротехника по курсам 

Теоретические основы электротехники, Электротехника и электроника (практикум) 

Учебное пособие МГТУ для всех форм обучения. - Мурманск: МГТУ, 2010, -137 с 

6. Власов А.Б. Физические основы электроники: Электрофизические методы исследо-

вания полупроводников и полупроводниковых приборов. – Мурманск: МГТУ, 2013. – 228 

с.  

7. Власов А.Б. Лабораторный практикум по электрофизическим методам исследования 

диэлектриков (практикум). Учебное пособие МГТУ для технических специальностей. – 

Мурманск: МГТУ, 2013. – 184 с. 

8. Власов, А. Б., Тепловизионная диагностика электротехнических комплексов и си-

стем : учеб. для курсантов и студентов по дисциплинам «Судовая электроника и силовая 

преобразовательная техника», «Инфракрасная термография и тепловой контроль электро-

технических систем морского транспорта» для технических специальностей: / А.Б. Вла-

сов.  Мурманск: Изд-во МГТУ, 2016. – 136 с. 

9. Власов А.Б. Задачи по силовой электронике. методические рекомендации и кон-

трольные задания по курсам «Судовая электроника и силовая преобразовательная техни-

ка»,  Электротехнические комплексы и системы. Мурманск: Изд-во МГТУ. 2019. Элек-

тронный вариант. 

10. Власов А.Б. Силовая преобразовательная техника. Учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы по курсам   «Судовая электроника и силовая преобразовательная тех-

ника», Электротехнические комплексы и системы». Мурманск: Изд-во МГТУ, 2019. Элек-

тронный вариант. 

11. Власов А.Б. Расчет управляемого полупроводникового выпрямителя. Методические ука-

зания и контрольные задания к курсовой работе по дисциплине «Судовая электроника и сило-

вая преобразовательная техника» для специальности 26.05.07
 
Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств автоматики. Мурманск: Изд-во МГТУ. 2019. Электронный вари-

ант. 

12. Власов А.Б. Задачи аналоговой и цифровой по силовой электронике. Методические 

рекомендации и контрольные задания по курсам  Судовая электроника и силовая преоб-

разовательная техника» для специальности 26.05.07  Эксплуатациям судового электро-

оборудования и автоматики судов. Мурманск: Изд-во МГТУ . 2019. Электронный вариант. 

13. Власов  А.Б., Кучеренко В.В., Черкесова З.Н. Силовая преобразовательная техника. Ме-

тодические указания к лабораторному практикуму ″Силовая преобразовательная техника″ по 

курсам Судовая электроника и силовая преобразовательная техника″, «Электротехнические 

комплексы и системы», «Электромагнитная совместимость»  Мурманск: Изд-во МГТУ, 2019. 

Электронный вариант. 

14. 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. 

 


