
Пояснительная записка о создание национальных (проблемных)  

рабочих групп. 

 
1. Национальная (проблемная) рабочая группа № B5.1 Подготовка 

специалистов в области РЗА. Руководитель:  Волошин А.А. 

Актуальность. 

В связи с переходом на «Болонскую систему» в высшем образовании 

прекратилась подготовка студентов по программам специалитета в области РЗА. В 

настоящее время подготовка осуществляется по программам бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры. ВУЗы по своему усмотрению скорректировали учебные 

программы подготовки студентов для соответствия требованиям новых 

государственных стандартов. Компании-работодатели не принимают активного 

участия в формировании требований к программам обучения студентов. В результате 

выпускники ВУЗов часто не оправдывают ожиданий работодателей. У разных 

работодателей складываются кардинально отличающиеся ожидания по уровням 

подготовки бакалавров и магистров. Поэтому ВУЗам и работодателям необходимо 

разработать и согласовать требования к подготовке бакалавров и магистров в области 

РЗА. 

Задачи. 

1. Сформировать требования к знаниям, умениям и навыкам выпускников 

бакалавриата и магистратуры. 

2. Сформулировать требования к выпускным квалификационным работам 

бакалавров и магистров. 

3. Сформулировать области профессиональной деятельности выпускников 

бакалавриата и магистратуры с указанием трудовых функций в компаниях-

работодателях. 

4. Разработать рекомендации по профилированию учебных программ и 

примерные образовательные программы подготовки студентов в бакалавриате и 

магистратуре в области РЗА. 

5. Разработать рекомендации по оценке требуемого количества 

выпускников бакалавриата и магистратуры, прошедших обучение по разным профилям 

в области РЗА.  

6. Оценить достаточность количества выпускников, проходящих обучение в 

бакалавриате и магистратуре в области РЗА.  

Результаты. 

1. Требования к знаниям, умениям и навыкам бакалавров и магистров. 

2. Требования к выпускным квалификационным работам. 

3. Описание областей профессиональной деятельности и трудовых функций для 

выпускников для ВУЗов. 

4. Рекомендации по профилированию подготовки в области РЗА. 

5. Примерные образовательные программы обучения. 

6. Рекомендации по оценке требуемого количества выпускников. 

 

2. Национальная (проблемная) рабочая группа  B5.3 Развитие технологии 

СВИ в задачах мониторинга, защиты и управления. Руководитель:  Дубинин Дмитрий 

Михайлович. 

Актуальность. 

Развитие технологии синхронизированных векторных измерений (СВИ) 

направлено на повышение эффективности оперативно-диспетчерского управления и на 

повышение уровня технического совершенства современных систем релейной защиты и 

автоматики (РЗА) ЕЭС России. 

Эффект от внедрения технологии СВИ выражается в: 



- повышении качества информационной поддержки оперативного и 

диспетчерского персонала при мониторинге режимов работы и технического состояния 

первичного оборудования объектов электроэнергетики и в процессе управления 

электроэнергетическим режимом энергосистемы; 

- повышении точности расчетов электроэнергетического режима на основе 

верифицированных расчетных моделей оборудования и энергосистемы; 

- повышении устойчивости работы генерирующего оборудования, связанном с 

своевременным выявлением низкочастотных колебаний в энергосистеме, определением 

корректности работы и настройки системных стабилизаторов и систем возбуждения 

генераторов, сокращении числа технологических нарушений в энергосистеме, возникающих в 

результате нарушения колебательной или динамической устойчивости генерирующего 

оборудования 

- повышении точности противоаварийного и режимного управления путем 

совершенствования алгоритмов работы противоаварийной и режимной автоматики на 

платформе СВИ. 

Задачи. 

1. Анализ текущего уровня развития и применения технологии СВИ в 

мировой электроэнергетике. 

2. Разработка концептуальных вопросов развития и применения технологии 

СВИ для задач мониторинга, защиты и управления в ЕЭС России с учетом 

стратегических направлений ее развития. 

3. Разработка нормативно-технической базы применения технологии СВИ в 

ЕЭС России. 

4. Разработка технических требований к программно-аппаратным 

компонентам, коммуникационной инфраструктуре и технологическому программному 

обеспечению (ПО), обеспечивающим применение технологии СВИ при проектировании 

и внедрении в ЕЭС России программно-технических комплексов мониторинга, защиты 

и управления. 

5. Подготовка рекомендаций по повышению уровня технического 

совершенства программно-аппаратной платформы устройств синхронизированных 

векторных измерений (УСВИ) и концентраторов синхронизированных векторных 

измерений (КСВД). 

6. Разработка методических документов по сертификации УСВИ и КСВД. 
Результаты. 

1. Анализ текущего уровня развития технологии WAMPAC в зарубежных 

энергосистемах и ЕЭС России, организация переводов документов профильных рабочих 

групп и исследовательских комитетов CIGRE. 

2. Анализ проблем, возникающих при внедрении и эксплуатации 

программно-технических комплексов СМПР на объектах электроэнергетики. 

3. Разработка Методики сертификационных испытаний устройств 

синхронизированных векторных измерений. 

4. Разработка Методики сертификационных испытаний концентраторов 

синхронизированных векторных измерений и проверки информационного обмена 

между УСВИ и КСВД по протоколу IEEE C37.118.2. 

5. Разработка концепции развития и применения технологии 

синхронизированных векторных измерений для повышения качества и надежности 

управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России на период до 2020 года. 

6. Разработка Стандарта организации АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и 

автоматика. Устройства синхронизированных векторных измерений. Нормы и 

требования». 

7. Разработка Стандарта организации АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и 

автоматика. Концентраторы синхронизированных векторных измерений. Нормы и 

требования». 



8. Разработка Стандарта организации АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и 

автоматика. Система синхронизированных векторных измерений параметров 

электроэнергетического режима ЕЭС России. Нормы и требования». 

9. Разработка рекомендаций по улучшению качества СВИ и 

функционирования инфраструктуры сбора и передачи данных. 

10. Разработка рекомендаций по оптимизации использования пропускной 

способности каналов передачи данных СВИ. 

11. Разработка и испытания УСВИ класса «Р». 

12. Разработка технических требований по применению СВИ при разработке 

технологического ПО для задач мониторинга, защиты и управления. 
 

3. Национальная (проблемная) рабочая группа B5.4 Комплексы РЗА с гибкой 

функциональной архитектурой. Руководитель:  Волошин А.А. 

Актуальность. 

В настоящее время алгоритмы РЗА и их программная реализация  жестко 

связаны с теми устройствами, на которых они выполняются. Оборудование РЗА имеет 

относительно короткий срок службы – 10-15 лет, что существенно меньше, чем срок 

службы первичного оборудования. Новые устройства РЗА слишком часто имеют 

существенно отличающуюся от устройств находящихся в эксплуатацию 

функциональность. Поэтому модернизация оборудования РЗА часто вызывает 

необходимость  перепроектирования системы РЗА. Такое перепроектирование может 

выполняться несколько раз в течение срока службы первичного оборудования. В то же 

время, свойства энергосистемы меняются не так быстро, и алгоритмы РЗА могут и 

должны использоваться в течение гораздо большего периода времени, чем срок службы 

устройств РЗА. Алгоритмы РЗА реализуются в виде программного обеспечения и 

потенциально могут иметь более длительный жизненный цикл, чем устройства РЗА. 

Однако, из-за существующей зависимости в реализации алгоритмов от применяемых 

устройств РЗА, отсутствует возможность сохранять алгоритмы РЗА в течение срока 

службы первичного оборудования. Разделение алгоритмов РЗА и технических средств, 

на которых они выполняются, позволит разрабатывать новые архитектуры систем РЗА 

и применять новые подходы к проектированию, наладке и эксплуатации систем РЗА. А 

также позволят получить новые свойства систем РЗА: 

- Независимая кроссплатформенная реализация позволит использовать 

алгоритмы РЗА в течение всего срока службы первичного оборудования. 

- Возможность гибкого перераспределения функций РЗА, включая 

оперативное изменение функциональной архитектуры в реальном времени. 

- Более экономичные решения по аппаратному резервированию независимо от 

функционального резервирования. 

- Новый подход к обеспечению резервирования (перераспределение функций 

при отказах устройств вместо дублирования устройств для резервирования функций). 

- Функции релейной защиты выполняются в виде ПО для выполнения на 

универсальных программно-аппаратных платформах. 

- Алгоритмы РЗА будут достигать беспрецедентных уровней надежности за 

счет нахождения в эксплуатации в течение десятков лет без модификаций и изменений, 

вызванных заменой аппаратной части РЗА. 

- Новые подходы к размещению функций РЗА по устройствам (от нескольких 

устройств до полной централизации). 

- Новые возможности для удаленного инжиниринга и сокращения требований 

к наличию персонала на энергообъектах открывают новые бизнес-модели для 

поставщиков РЗА.  

   Задачи. 



Разработка новых архитектур РЗА с независимой реализацией  устройств 

ввода/вывода, вычислительных устройств и алгоритмов РЗА. 

1. Описание и количественная оценка  практических технических и 

экономических преимуществ новых архитектур. 

2. Определение технических и организационных  проблем потенциального 

перехода к новым архитектурам. 

3. Определение областей для стандартизации и инновационных 

конкурентных разработок. 

Взаимодействие с другими проблемными рабочими группами. 

Будет необходимо взаимодействие с ПРГ B5.2 Вопросы кибербезопасности в 

РЗА (совместно с D2 РНК СИГРЭ). 

Результаты. 

7. Техническая брошюра. 

8. Публикация результатов в журнале Electra. 

9. Публикация  аннотации в журнале Electra. 

10. Презентация и предложения по методическим материалам. 
 

  
 


