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АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Нормативная база энергетики» дает возможность приобрести знания 
основополагающих принципов для проектирования, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации и ремонта объектов энергетики.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью учебной дисциплины «Нормативная база энергетики» является приобретение 
студентами комплексных знаний в профессиональной деятельности на предприятиях атомной 
отрасли, включающей совокупность средств, приёмов, способов и методов человеческой 
деятельности, направленных на формирование интеллектуальных и специальных умений в 
нестандартных условиях рынка и создание конкурентно-способной продукции.

Главной задачей дисциплины является изучение нормативных документов по 
соответствующим направлениям в энергетике.

Учебные задачи дисциплины:
В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями:
- изучение основных положений норм проектирования;
- изучение основных требований правил, руководящих и методических указаний, 

стандартов отрасли;
- овладеть умением применять и использовать требования нормативных
документов на практике.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Высшая математика», 
«Электробезопасность", "Програмные средства автоматизации" и т.д. Знания, полученные по 
освоению дисциплины, необходимы при выполнении практик, дипломной выпускной работы и 
для изучения других дисциплин.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями 
знаний) профессиональной деятельности:
Задача 
профессиональной 
деятельности (ЗПД)

Объект или область 
знания

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции;
Основание 
(профессиональный 
стандарт-ПС, 
анализ опыта)

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
профессиональной 
компетенции



эксплуатационный
Осуществление 
процессов 
производства, 
передачи, 
распределения, 
преобразования, 
применения и 
управления 
потоками 
электрической 
энергии; разработка, 
изготовление и 
контроль качества 
элементов, 
аппаратов, 
устройств, систем и 
их компонентов, 
реализующих 
вышеперечисленные 
процессы.

электрические станции 
и подстанции; 
электроэнергетические 
системы и сети; 
системы 
электроснабжения 
городов, 
промышленных 
предприятий, 
установки высокого 
напряжения различного 
назначения, 
электроизоляционные 
материалы, 
конструкции и средства 
их диагностики, 
системы защиты от 
молнии и 
перенапряжений, 
средства обеспечения 
электромагнитной 
совместимости 
оборудования, 
высоковольтные 
электротехнологии; 
релейная защита и 
автоматизация 
электроэнергетических 
систем; электрические 
машины, 
трансформаторы, 
электромеханические 
комплексы и системы, 
включая их управление 
и регулирование; 
электрические и 
электронные аппараты, 
комплексы и системы 
электромеханических и 
электронных 
аппаратов, 
автоматические 
устройства и системы 
управления потоками 
энергии; 
электромагнитные 
системы и устройства 
механизмов, 
технологических 
установок и 
электротехнических 

ПК-4 [1] - Способен 
соблюдать и 
оценивать параметры 
пусковых режимов 
оборудования с 
обеспечением 
своевременного и 
безопасного 
включения его в 
работу

Основание:
Профессиональный 
стандарт: 20.012

З-ПК-4[1] - Знать: 
главные схемы и 
схемы собственных 
нужд электростанции, 
способов обеспечения 
нормальных режимов 
работы оборудования 
и предотвращения 
и/или ликвидации 
ненормальных и 
аварийных режимов;
У-ПК-4[1] - Уметь: 
выполнять требования 
нормативно-
технической 
документации, 
организовывать и 
контролировать 
процесс выполнения 
работ подчиненным 
оперативным 
персоналом смены 
цеха при вводе в 
работу 
турбогенераторов, 
трансформаторов, 
автотрансформаторов 
и шунтирующих 
реакторов;
В-ПК-4[1] - Владеть: 
навыками работы с 
современными 
системами 
управления, сбора и 
передачи данных, 
постоянного 
мониторинга 
состояния 
оборудования, 
параметров его 
режима работы и их 
анализа



изделий, первичных 
преобразователей 
систем измерений, 
контроля и управления 
производственными 
процессами; 
электрическая 
изоляция 
электроэнергетических 
и электротехнических 
устройств, кабельные 
изделия и провода, 
электрические 
конденсаторы, 
материалы и системы 
электрической 
изоляции 
электрических машин, 
трансформаторов, 
кабелей, электрических 
конденсаторов; 
электрический привод 
и автоматика 
механизмов и 
технологических 
комплексов в 
различных отраслях; 
преобразовательные 
устройства, 
электроприводы 
энергетических, 
технологических и 
вспомогательных 
установок, их систем 
автоматизации, 
контроля и 
диагностики; 
электрическое 
хозяйство и сети 
предприятий, 
организаций и 
учреждений; 
электрооборудование 
низкого и высокого 
напряжения; 
потенциально опасные 
технологические 
процессы и 
производства; методы 
и средства защиты 
человека, 
промышленных 



объектов и среды 
обитания от 
антропогенного 
воздействия.

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели 
воспитания

Задачи воспитания (код) Воспитательный потенциал 
дисциплин

Профессиональное 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, 
формирование чувства личной 
ответственности за научно-
технологическое развитие 
России, за результаты 
исследований и их последствия 
(В17)

1.Использование воспитательного 
потенциала дисциплин 
профессионального модуля для 
формирования чувства личной 
ответственности за достижение 
лидерства   России в ведущих 
научно-технических секторах и 
фундаментальных исследованиях, 
обеспечивающих ее 
экономическое развитие и 
внешнюю безопасность, 
посредством контекстного 
обучения, обсуждения социальной 
и практической значимости 
результатов научных 
исследований и технологических 
разработок.  2.Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплин профессионального 
модуля для формирования 
социальной ответственности 
ученого за результаты 
исследований и их последствия, 
развития исследовательских 
качеств посредством выполнения 
учебно-исследовательских 
заданий, ориентированных на 
изучение и проверку научных 
фактов, критический анализ 
публикаций в профессиональной 
области, вовлечения в реальные 
междисциплинарные научно-
исследовательские проекты.

Профессиональное 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, 
формирование ответственности 
за профессиональный выбор, 
профессиональное развитие и 
профессиональные решения 
(В18)

Использование воспитательного 
потенциала дисциплин 
профессионального модуля для 
формирования у студентов 
ответственности за свое 
профессиональное развитие  
посредством выбора студентами 
индивидуальных образовательных 
траекторий, организации системы 
общения между всеми 



участниками образовательного 
процесса, в том числе с 
использованием новых 
информационных технологий.

Профессиональное 
воспитание

Создание условий, 
обеспечивающих, 
формирование научного 
мировоззрения, культуры 
поиска нестандартных научно-
технических/практических 
решений, критического 
отношения к исследованиям 
лженаучного толка (В19)

1.Использование воспитательного 
потенциала дисциплин/практик 
«Научно-исследовательская 
работа», «Проектная практика», 
«Научный семинар» для:                                                           
- формирования понимания 
основных принципов и способов 
научного познания мира, развития 
исследовательских качеств  
студентов посредством их 
вовлечения в исследовательские 
проекты по областям научных 
исследований. 2.Использование 
воспитательного потенциала 
дисциплин "История науки и 
инженерии", "Критическое 
мышление и основы научной 
коммуникации", "Введение в 
специальность", "Научно-
исследовательская работа", 
"Научный семинар" для:                                                                 
- формирования способности 
отделять  настоящие научные 
исследования от лженаучных 
посредством проведения со 
студентами занятий и регулярных 
бесед;                                                      
- формирования критического 
мышления, умения рассматривать 
различные исследования с 
экспертной позиции посредством 
обсуждения со студентами 
современных исследований, 
исторических предпосылок 
появления тех или иных открытий 
и теорий.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:
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7 Семестр
1 Основные положения 

и структура 
законодательства РФ 
в области 
электроэнергетики. 
Договор 
энергоснабжения. 
Порядок заключения, 
продления, изменения 
и расторжения.

1-8 8/16/0 ТвР-8 
(25)

25 КИ-8 З-ПК-
4,
У-
ПК-4,
В-
ПК-4

2 Порядок 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств 
потребителей к 
электрическим сетям. 
Основные положения 
законодательства РФ 
об энергосбережении 
и повышении 
энергетической 
эффективности

9-16 8/16/0 ТвР-16 
(25)

25 КИ-16 З-ПК-
4,
У-
ПК-4,
В-
ПК-4

Итого за 7 Семестр 16/32/0 50
Контрольные 
мероприятия за 7 
Семестр

50 Э З-ПК-
4,
У-
ПК-4,
В-
ПК-4

* – сокращенное наименование формы контроля
** – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и 

(или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозна
чение

Полное наименование

ТвР Творческая работа
КИ Контроль по итогам
Э Экзамен



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недел
и

Темы занятий / Содержание Лек., 
час.

Пр./сем.
, час.

Лаб., 
час.

7 Семестр 16 32 0
1-8 Основные положения и структура законодательства РФ 

в области электроэнергетики. Договор 
энергоснабжения. Порядок заключения, продления, 
изменения и расторжения.

8 16 0

Всего аудиторных часов
3 6 0
Онлайн

1 - 3 Основные понятия.
· Сфера действия основных законодательных и 
подзаконных актов в области энергетики.
· Основы организации электроэнергетики.
· Правовое регулирование отношений в сфере 
электроэнергетики.
· Технологическая и экономическая основы 
функционирования электроэнергетики.
· Общие принципы организации экономических 
отношений и основы государственной политики в сфере 
электроэнергетики.
· Понятие и правовой статус единой национальной 
(общероссийской) электрической сети.

0 0 0

Всего аудиторных часов
3 6 0
Онлайн

4 - 6 Правовые основы функционирования оптовых и 
розничных рынков
· Правовые основы функционирования оптовых и 
розничных рынков электроэнергии и мощности.
· Правовые основы функционирования оптового рынка.
· Субъекты оптового рынка и его организация.
· Основы организации розничных рынков.
· Гарантирующий поставщик.

0 0 0

Всего аудиторных часов
2 4 0
Онлайн

7 - 8 Договор энергоснабжения Порядок заключения, 
продления, изменения и расторжения договора 
энергоснабжения.
· Обязанности и ответственность абонентов и 
энергоснабжающей организации по договору 
энергоснабжения.
· Правила заключения и исполнения договоров 
энергоснабжения с гарантирующими поставщиками и их 
исполнения.

0 0 0

9-16 Порядок технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей к 
электрическим сетям. Основные положения 
законодательства РФ об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности

8 16 0

Всего аудиторных часов
2 4 0
Онлайн

9 - 10 Порядок технологического присоединения 
энергопринимающих устройств
· Процедура технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей к 
электрическим сетям.
· Порядок заключения и исполнения договора на 
технологическое присоединение.

0 0 0



· Критерии наличия (отсутствия) технической возможности 
технологического присоединения.

Всего аудиторных часов
2 4 0
Онлайн

11 - 12 Принципы и порядок обеспечения 
недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии
· Порядок заключения и исполнения договора на передачу 
электрической энергии.
· Порядок доступа к электрическим сетям в условиях их 
ограниченной пропускной способности.
· Порядок установления тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии.
· Порядок определения и оплаты потерь электроэнергии в 
электрических сетях.

0 0 0

Всего аудиторных часов
2 4 0
Онлайн

13 - 14 Оперативно-диспетчерское управление в 
электроэнергетике
· Субъекты оперативно-диспетчерского управления.
· Основные принципы оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике.
· Функции субъектов оперативно-диспетчерского 
управления.
· Принципы и порядок обеспечения 
недискриминационного доступа субъектов 
электроэнергетики и потребителей электрической энергии 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике.

0 0 0

Всего аудиторных часов
2 4 0
Онлайн

15 - 16 Основные положения законодательства РФ об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности
· Полномочия органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного 
само-управления в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
· Государственное регулирование в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.
· Государственный контроль за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности.

0 0 0

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозна
чение

Полное наименование

ЭК Электронный курс
ПМ Полнотекстовый материал
ПЛ Полнотекстовые лекции
ВМ Видео-материалы
АМ Аудио-материалы
Прз Презентации
Т Тесты
ЭСМ Электронные справочные материалы
ИС Интерактивный сайт



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов 
используются:

1. Традиционные технологии обучения, предполагающие передачу информации в 
готовом виде, формирование учебных умений по образцу: (лекция-изложение, лекция-
объяснение, практические работы). Использование традиционных технологий обеспечивает 
ориентирование студента в потоке информации, связанной с различными подходами к 
функционированию экономики предприятия; самоопределение в выборе оптимального пути и 
способов личностно-профессионального развития; систематизацию знаний, полученных 
студентами в процессе аудиторной и самостоятельной работы. Практические занятия 
обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков, проводятся в форме решения задач по 
пройденной теме. При работе на практических занятиях применяются следующие технологии: 
творческая работа, обучение на основе опыта, методы проблемного обучения (дискуссии, 
поисковые работы, исследовательский метод).

2. Интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию обучения как 
продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с другом и с 
преподавателем. Использование интерактивных образовательных технологий способствует 
повышению интереса и мотивации учащихся, активизации мыслительной деятельности и 
творческого потенциала студентов, делает более эффективным усвоение материала, позволяет 
индивидуализировать обучение и ввести экстренную коррекцию знаний.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых 
результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, 
рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения 
представлена в следующей таблице:
Компетенция Индикаторы освоения Аттестационное мероприятие 

(КП 1)
З-ПК-4 Э, КИ-8, КИ-16, ТвР-8, ТвР-16
У-ПК-4 Э, КИ-8, КИ-16, ТвР-8, ТвР-16

ПК-4

В-ПК-4 Э, КИ-8, КИ-16, ТвР-16

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного 
максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-
балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении 
заданий в рамках текущего и промежуточного контроля. 

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

Сумма Оценка по 4-ех Оценка Требования к уровню освоению 



баллов балльной шкале ECTS учебной дисциплины

90-100 5 – «отлично» А

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, использует в 
ответе материал монографической 
литературы.

85-89 В
75-84 С

70-74
4 – «хорошо»

Оценка «хорошо» выставляется 
студенту, если он твёрдо знает 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос.

65-69

D

60-64
3 – 
«удовлетворительно» Е

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного материала.

Ниже 60 2 – 
«неудовлетворительно» F

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, который не 
знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки. Как правило, 
оценка «неудовлетворительно» 
ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без 
дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ Ф 34 Информационное право : учебник для вузов, Москва: Юрайт, 2022

2. ЭИ Ч-46 Нормативное обеспечение в сфере информационных технологий и систем : , Санкт-
Петербург: Лань, 2022

3. ЭИ Н 59 Правовая экспертиза нормативных актов : учебное пособие для вузов, Москва: 
Юрайт, 2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ П 44 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов : учебное пособие для 
вузов, Москва: Юрайт, 2022



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. База нормативной технической документации (http://www.complexdoc.ru/)

2. Электронная библиотека НИЯУ МИФИ (www.library.mephi.ru)

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. (http://elibrary.ru/)

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Перед началом занятий внимательно ознакомиться с учебным планом проведения 
лекций и списком рекомендованной литературы. Перед посещением очередной лекции 
освежить в памяти основные концепции пройденного ранее материала. Подготовить при 
необходимости вопросы преподавателю. На лекции основное внимание следует уделять не 
формулам и математическим выкладкам, а содержанию изучаемых вопросов, определениям и 
постановкам задач. В процессе изучения лекционного курса необходимо по возможности часто 
возвращаться к основным понятиям и методам решения задач (здесь возможен выборочный 
контроль знаний студентов). Желательно использовать конспекты лекций, в которых 
используется принятая преподавателем система обозначений. Для более подробного изучения 
курса следует работать с рекомендованными литературными источниками и вновь 
появляющимися источниками.

Перед посещением практических занятий необходимо рассмотреть тему практического 
занятия и самостоятельно изучить теоретические вопросы. В конце семинара при 
необходимости выяснить у преподавателя неясные вопросы.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

1. Указания для проведения лекций
На первой вводной лекции сделать общий обзор содержания курса и отметить новые 

методы и подходы к решению задач, рассматриваемых в курсе, довести до студентов 
требования кафедры, ответить на вопросы.

При подготовке к лекционным занятиям необходимо продумать план его проведения, 
содержание вступительной, основной и заключительной части лекции, ознакомиться с 
новинками учебной и методической литературы, публикациями периодической печати по теме 
лекционного занятия. Уточнить план проведения семинарского занятия по теме лекции. Перед 



изложением текущего лекционного материала напомнить об основных итогах, достигнутых на 
предыдущих лекциях. С этой целью задать несколько вопросов аудитории и осуществить 
выборочный контроль знания студентов.

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 
ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. 
Раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных 
категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и 
содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных явлений и 
процессов.

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоретическим 
вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу изложения лекционного материала 
риторические вопросы и самому давать на них ответ. Это способствует активизации 
мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и интереса к материалу 
лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой студентов по 
конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения в 
конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя, категориальный аппарат. В 
заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы по теме, 
раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Объявить план очередного 
практического занятия, дать краткие рекомендации по подготовке студентов к семинару. На 
последней лекции уделить время для обзора наиболее важных положений, рассмотренных в 
курсе.

2. Указания для проведения практических занятий
Подготовить теоретические вопросы или задачи, которые должны выполнить студенты 

во время практического занятия. Подготовить список литературных источников, необходимых 
для выполнения задания и которые студенты могут получить в библиотеке института. 
Подготовить перечень интернет-ресурсов, которые помогут в выполнении практического 
задания. После получения отчет выполнить проверку и на следующем практическом занятии 
разобрать допущенные ошибки и подсказать, как их необходимо устранить.

Четко обозначить тему занятия.
Обсудить основные понятия, связанные с темой.
В процессе решения задач вести дискуссию со студентами о правильности применения 

теоретических знаний.
Отмечать студентов, наиболее активно участвующих в решении задач и дискуссиях.
В конце практики задать аудитории несколько контрольных вопросов.

Автор(ы):

Маслов Юрий Александрович, к.т.н.


