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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью дисциплины «Устройства цифровых подстанций» является изучение технологий 

цифровой коммуникации, применяемых на объектах электроэнергетики. Рассматриваются ос-

новные принципы построения и функционирования микропроцессорных устройств, их назна-

чение в рамках цифровой подстанции 

Задачами изучения дисциплины является изучение:  

 современной концепции построения интеллектуальных электроэнегетических  систем 

на основе технологий Smart Grid;  

 источники и закономерности движения и преобразования информационных потоков в 

современных цифровых системах управления объектами электроэнергетики; 

 цифровые протоколы связи, назначение и структуры пакета передачи данных;  

 МПУ РЗА и ИЭУ цифровой подстанции; 

Содержание дисциплины посвящено вопросам организации систем сбора и передачи 

информации для обеспечения работы автоматизированных систем диспетчерского управления, 

включая вопросы передачи и преобразования информации. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ   

«УСТРОЙСТВА ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ» 

 

Самостоятельная работа  - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по за-

данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  ра-

ботой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтин-

говой технологии обучения. В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, практически 

одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень тре-

бований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 

способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, системати-

зировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. Форми-

рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в 

практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и вы-

пускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов играет реша-

ющую роль в ходе всего учебного процесса.  

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения 

студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим образованием. При организации 

СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной ра-

боты для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной дея-

тельности.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. В соответствии с рабочей про-

граммой дисциплины  «Электромагнитная совместимость в электроэнергетических системах» 

предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студента: 

- самостоятельное изучение литературы; 

- выполнение контрольной работы  

- выполнение индивидуальных творческих заданий. 



Цель самостоятельного изучения литературы – самостоятельное овладение знания-

ми, опытом исследовательской деятельности. 

Задачами самостоятельного изучения литературы являются: 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-

ментацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов. 

Индекс 

 

Формулировка:  

 ПК-1  Способен участвовать в проектировании систем электроснабжения объек-

тов  

ИД-2ПК-1 Выбирает типовые проектные решения систем электроснабжения 

объектов 

 

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые ком-

петенции 

Знает:  

 источники и закономерности движения и преобразования 

информационных потоков в современных цифровых системах 
управления объектами электроэнергетики; 

 цифровые протоколы связи, назначение и структуры пакета 

передачи данных; 

 структуру и архитектуру микропроцессорных и интеллек-

туальных электронных устройств (МПУ РЗА и ИЭУ) цифровой 
подстанции; 

 области применения МПУ РЗА и ИЭУ цифровой подстанции; 

 программное обеспечение, необходимое для разработки и 

проектирования систем МПУ РЗА и ИЭУ цифровой подстанции 

 

 

ПК-1  

ИД-2ПК-1 

 

 

 

Умеет: 

 использовать возможности МПУ РЗА и ИЭУ для реализа-

ции стандартных задач защиты, автоматики, управления, учета и 

мониторинга ЦП; 

 выполнять расчеты уставок микропроцессорных 

устройств РЗА с использованием промышленных программ ана-

лиза нормальных и аварийных режимов сети и подстанций, фай-

лов регистрации аварийных и нормальных режимов подстанции; 

 

ПК-1 

ИД-2ПК-1  

Владеет: 

 навыками решения задач параметрирования и конфигуриро-
вания МПУ РЗА,  ИЭУ и АСУ ПС цифровой подстанции; 

 готовностью обслуживать цифровые подстанции 

 

ПК-1 

ИД-2ПК-1  

 

2. ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

 

Код Вид деятельности Итоговый Средства и Обьем часов, в том числе 



реализу

емой 

компет

енции 

 

студентов продукт 

самостоятель

ной работы 

технологии 

оценки* 

СРС Контакт-

ная 

работа с 

препода-

вателем 

Всего 

8 семестр 

ПК-1 

Самостоятельное 

изучение 

литературы по 

темам  №1-5 

Конспект Собеседование 35,64 3,96 39,6 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

Отчет (пись-

менный) 

Собеседование 4,86 0,54 5,4 

Итого за 8 семестр 40,5 4,5 45 

 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Текущий контроль 

Рейтинговая оценка знаний студента     

№ 

п/п 

Вид деятельности студентов  Сроки 

выполнения 

Количество

баллов 

4 семестр 

1.  Лабораторное занятие № 4 Автоматическое регу-

лирование возбуждения синхронного генератора 

3 неделя 10 

2.  Лабораторное занятие № 5 Автоматическая син-

хронизация генератора с сетью 

4 неделя 15 

3.  Лабораторное занятие № 6 Автоматизированная 

система контроля и учета электроэнергии в цен-

трализованных комплексах диспетчерского управ-

ления. 

5 неделя 15 

 Итого за 4 семестр  55 

 Итого  55 

 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. 

Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 

60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставля-

емый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные гра-

фиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:  

Уровень выполнения контрольного 

задания 

Рейтинговый балл  (в % от максимального 

балла за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудовлетворительный 0 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязатель-

ной экзаменационной процедуры  и оценивается 40 баллами из 100. Минимальное количество 

баллов, необходимое для допуска к экзамену, составляет 33 балла. Положительный ответ сту-



дента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в диапазоне от 20 до 40 (20Sэкз40), 

оценка меньше 20 баллов считается неудовлетворительной. 

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе  

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

35 – 40 Отлично 

28 – 34 Хорошо 

20 – 27 Удовлетворительно 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕ-

РИАЛА 

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления с содержа-

нием учебного курса. 

Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с набором во-

просов. Они ориентируют студента, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы 

темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного по-

собия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы учебного курса и с какой глубиной 

раскрыты в конкретном учебном материале, а какие вообще опущены. Требуется творческое 

отношение и к самому содержанию дисциплины.  

Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности. Есть во-

просы, выполняющие функцию логической связки содержания темы и всего курса, имеются во-

просы описательного или разъяснительного характера, а также исторического экскурса в об-

ласть изучаемой дисциплины. Все эти вопросы не составляют сути понятийного, концептуаль-

ного содержания темы, но необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем.  

Изучаемая дисциплина имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные поня-

тия — это та база, на которой строится каждая наука. Понятия — узловые, опорные пункты как 

научного, так и учебного познания, логические ступени движения в учебе от простого к слож-

ному, от явления к сущности. Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а со-

держание приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым.  

Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями является главным, 

определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые условия, помогает будущему 

высококвалифицированному специалисту овладеть технологией самостоятельного производ-

ства знаний.  

В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу различных 

видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хрестоматии, учебники, учебные по-

собия, журналы и др. Изучение курса предполагает знакомство студентов с большим объемом 

научной и учебной литературы, что, в свою очередь, порождает необходимость выработки у 

них рационально-критического подхода к изучаемым источникам. 

Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изучения источников, 

студент, прежде всего, должен научиться правильно их читать. Правильное чтение рекомендо-

ванных источников предполагает следование нескольким несложным, но весьма полезным пра-

вилам. 

Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титульным листом книги, 

аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении с оглавлением необходимо выде-

лить разделы, главы, параграфы, представляющие для вас интерес, бегло их просмотреть, найти 

места, относящиеся к теме (абзацы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих 

чертах. 

Научные издания сопровождаются различными вспомогательными материалами — 

научным аппаратом, поэтому важно знать, из каких основных элементов он состоит, каковы его 

функции. 



Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации — краткой характери-

стики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тематическую и жанровую направлен-

ность, сведения об авторе, назначение и другие особенности. Аннотация помогает составить 

предварительное мнение о книге. 

Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в которой дается 

оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики, содержится информация о жиз-

ненной и творческой биографии автора, высказываются полемические замечания, разъясняются 

отдельные положения книги, даются комментарии и т.д. Вот почему знакомство с вступитель-

ной статьей представляется очень важным: оно помогает студенту сориентироваться в тексте 

работы, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные разделы.  

Той же цели содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием. Весь-

ма полезными элементами научного аппарата являются сноски, комментарии, таблицы, графи-

ки, списки литературы. Они не только иллюстрируют отдельные положения книги или статьи, 

но и сами по себе являются дополнительным источником информации для читателя. 

Если читателя заинтересовала какая-то высказанная автором мысль, не нашедшая по-

дробного освещения в данном источнике, он может обратиться к тексту источника, упоминае-

мого в сноске, либо к источнику, который он может найти в списке литературы, рекомендован-

ной автором для самостоятельного изучения. 

Существует несколько форм ведения записей: 

— план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма записи прочитанного, пред-

ставляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в книге или статье. Развернутый план 

представляет собой более подробную запись прочитанного, с детализацией отдельных положе-

ний и выводов, с выпиской цитат, статистических данных и т.д. Развернутый план — неоцени-

мый помощник при выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре, конференции; 

— тезисы — кратко сформулированные положения, основные положения книги, статьи. 

Как правило, тезисы составляются после предварительного знакомства с текстом источника, 

при его повторном прочтении. Они помогают запомнить и систематизировать информацию. 

Составление конспектов 

Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет хороший кон-

спект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и услышанного в лекции. Кон-

спект — это, по существу, набросок, развернутый план связного рассказа по основным вопро-

сам темы. 

В какой-то мере конспект рассчитан (в зависимости от индивидуальных особенностей 

студента) не только на интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, при-

чем текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или записью лекции. По-

этому легче запоминается содержание конспектов, написанных разборчиво, с подчеркиванием 

или выделением разрядкой ключевых слов и фраз. 

№ 

п/п 

 

Виды самостоятельной 

работы 

Рекомендуемые источники информации 

(№ источника) 

Основная Дополнительная Методическая Интернет-

ресурсы 

1 Самостоятельное изучение 

литературы 

1-3 1,2 2 1-10 

3 Подготовка к 

лабораторным занятиям 

1-3 1,2 1 1-10 

 

 

 

 

 



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная 

Дополнительная: 
1. Интегрированные системы проектирования и управления: SCADA-системы / 

И.А. Елизаров, А.А. Третьяков, А.Н. Пчелинцев и др. ; Министерство образования и науки Россий-
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