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Для решения задач жизнеобеспечения пострадавшего в ЧС населения  

в пункте временного размещения необходимо нормальное функционирование 

большого количества различных потребителей электрической энергии (ЭЭ).  

В случае прекращения их электроснабжения даже на короткое время задача 

жизнеобеспечения может быть выполнена частично или не выполнена,  

что определяет важность бесперебойного обеспечения электроэнергией потре-

бителей.  

С точки зрения электроснабжения, пункты временного размещения по-

страдавшего населения (ПВР ПН): являются [1-2] некрупными потребителя-

ми электрической энергии, – их мощность составляет от единиц до нескольких 

десятков, редко, сотен киловатт; обеспечиваются электрической энергией, как 

правило, от передвижных источников ЭЭ (ИЭЭ) или встроенных электроагре-

гатов (ЭА); используются в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Конструктивно 

система электроснабжения (СЭС) выполняется различно, но в любой из них 

может быть выделена внешняя и внутренняя части [3-5].  

По внешней части системы электроснабжения пункт временного разме-

щения пострадавшего населения получает электрическую энергию от государ-

ственной энергосистемы. Эта часть системы включает в себя элементы, начиная 

от места присоединения к государственной энергосистеме до элементов,  

входящих во внутреннюю часть системы электроснабжения. Внешний ввод  
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от государственной энергосистемы, при наличии такой возможности, является 

основным источником питания. Однако государственная энергосистема, не бу-

дучи поражѐнной, может обеспечивать потребителей электрической энергией  

и в режиме чрезвычайной ситуации. Если пункт временного размещения по-

страдавшего населения удалѐн на значительное расстояние от государственной 

энергосистемы, его электроснабжение может осуществляться от резервной 

электростанции (ЭС), которую следует относить к внешней части СЭС.  

Внутреннюю часть системы электроснабжения составляют резервные ЭС 

и элементы, находящиеся под напряжением при питании от них. Эксплуатацию 

внутренней части системы электроснабжения осуществляет обслуживающий 

персонал спасательного подразделения. Если внутренняя часть СЭС резервиру-

ет внешнюю, то ЭС внутренней части называют резервными. В режиме чрезвы-

чайной ситуации и при отсутствии связи с государственной энергосистемой 

они являются основными источниками питания. Однако разделить на внешнюю 

и внутреннюю части систему электроснабжения ПВР ПН нельзя, так как его 

электроснабжение осуществляется от одного источника электрической энергии. 

При выборе варианта системы электроснабжения предпочтение следует 

отдавать варианту с более высоким напряжением, так как при росте нагрузок 

затраты на расширение СЭС будут меньше. При этом величина напряжения пе-

редающей линии зависит [4-5] от передаваемой мощности и расстояния,  

на которое осуществляется передача. Поскольку выпускаемые промышленно-

стью генераторы дизель-электрических агрегатов имеют номинальное напря-

жение 0,38, 6 и 10 кВ, то и сети внутренней части СЭС выполняются на эти же 

напряжения. Построение электрических сетей для распределения ЭЭ может 

осуществляться по радиальным, магистральным и смешанным схемам.  

Суть радиальной схемы состоит в том, что распределение ЭЭ от питаю-

щих сборных шин к потребителю (группе потребителей) осуществляется по от-

дельной линии. Схему целесообразно применять в случаях, когда на объекте 

есть крупные сосредоточенные нагрузки в различных направлениях от ИЭЭ. 

Схемы могут быть одноступенчатыми или двухступенчатыми, что определяется 

числом ступеней распределения ЭЭ в сети данного напряжения. Радиальные 

схемы с числом ступеней более двух громоздки и нецелесообразны, так как при 

этом усложняются коммутация и защита. При двухступенчатой радиальной 

схеме применяются промежуточные распределительные пункты, от которых  

и питаются распределительные сети второй ступени. Такие схемы используют-

ся для электроснабжения объектов, рассредоточенных на большой территории. 

Ответственные потребители питаются по радиальным резервированным лини-

ям, присоединѐнным к независимым источникам питания. 

Радиальные схемы просты по конструктивному исполнению; поврежде-

ние линии лишает питания только часть потребителей; при применении резерв-

ных линий перерыв питания определяется временем для включения резерва. 

Недостатки радиальных схем: необходимость установки на головной подстан-

ции большого количества ячеек распределительного устройства при односту-

пенчатом питании и большой расход кабелей.  
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Наиболее рациональным решением построения системы электроснабже-

ния объекта, содержащего большое число сооружений, требующих разветвлѐн-

ной СЭС, являются магистральные схемы. При этом ЭЭ от питающих сборных 

шин распределяется по магистрали, которая последовательно подводится  

к группам потребителей. Схема применяется, если расстояние между соседни-

ми группами потребителей значительно меньше, чем расстояние до питающих 

шин. Схемы с двухсторонним питанием наиболее надѐжны, но применение их 

не рекомендуется из-за сложности релейной защиты и электроавтоматики (не-

обходимость синхронной работы источников питания). Смешанные схемы 

представляют комбинации радиальных и магистральных схем.  

Выбор схемы электроснабжения определяется: потребляемой объектом 

мощностью; категорией потребителей; графиками нагрузок и размещением их 

на объекте; наличием государственной энергосистемы; выданными техниче-

скими условиями энергосистемы; техническими требованиями к СЭС.  

Потребители ПВР ПН можно разделить [2-3] на технические и техноло-

гические. Многообразие потребителей электроэнергии по назначению обуслав-

ливает широкий диапазон их параметров и требований к еѐ качеству.  

Техническими потребителями называются такие, которые предназначены 

для создания нормальных условий жизнеобеспечения пострадавшему населе-

нию и функционирования технологическому оборудованию: светильники ос-

вещения мест отдыха людей, электропривод насосных установок водоснабже-

ния, электрические нагревательные приборы и др. Для каждой из групп потре-

бителей могут быть построены графики нагрузок. Технические потребители 

относятся ко 2-й и 3-й категориям по надѐжности питания. Особенности потре-

бителей: продолжительность непрерывной работы и перерывов зависит  

от условий окружающей среды – времени года, суток, температуры воздуха  

и т.д.; допустимы кратковременные перерывы в их электроснабжении,  

длительные перерывы могут привести к нарушению жизнедеятельности людей 

и нормальных условий работы технологического оборудования; потребляемая 

мощность зависит от факторов внешней среды. 

Технологическими потребителями называются такие, которые предназна-

чены для обеспечения функционирования ПВР ПН и его системы электроснаб-

жения: средства связи, электрооборудование мастерских по ремонту техниче-

ских средств, электронно-вычислительные машины и др. Как правило, эти по-

требители относят к 1-й категории по надежности питания. Каждый потреби-

тель специфичен для функциональных зон ПВР ПН. Особенности потребите-

лей: продолжительность непрерывной работы и перерывов в электроснабжении 

потребителей определяется работой обеспечивающих систем, зависимость  

от других факторов – времени года, суток, атмосферных условий незначитель-

на; прекращение или прерывание электроснабжения могут явиться причиной 

нарушения устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения; зависи-

мость потребляемой мощности от внешних факторов незначительна.   
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Учѐт особенностей и распределения потребителей по категориям надѐж-

ности питания (табл.1) важен при выборе схемы электрических соединений 

ПВР ПН и необходимого числа рабочих и резервных ИЭЭ. Для правильного 

выбора схемы электрических сетей и определения расчѐтных нагрузок потреби-

тели ЭЭ могут быть классифицированы по наиболее характерным группам:  

 потребители трѐхфазного тока напряжением до 1000 В, частотой 50 Гц 

(электроприводы вентиляторов, станков, компрессоров). Мощность их  

не превышает нескольких десятков киловатт. Напряжение питающей сети  

– 380/220 В; 

 потребители однофазного тока напряжением до 1000 В частотой 50 Гц 

(осветительные установки и нагревательные устройства). Удельный вес освети-

тельных установок значителен, так как они в сооружениях обеспечивает дея-

тельность людей. Однофазная нагрузка должна равномерно распределяться 

между фазами, а несимметрия должна составлять не более 5-10 % [5];  

 потребители постоянного тока (средства связи, устройства релейной 

защиты и автоматики). Для преобразования трѐхфазного тока промышленной 

частоты 50 Гц в постоянный ток служат различные преобразовательные уста-

новки. Напряжение потребителей: 6; 12; 24; 48; 60; 110; 220; 440 В.  
 

Таблица 1 

Распределение потребителей электрической энергии  

Категория Наименование потребителей 

1 

Средства связи, другие технологические системы, аварийное освещение, соб-

ственные нужды дизельных электростанций в объѐме, необходимом для авто-

матического поддержания агрегатов в готовности к пуску, сигнализация, 

управление и др. 

2 
Электроприводы насосов водоснабжения, отопительные устройства, собст-

венные нужды дизельных электростанций, не вошедшие в 1-ю категорию 

3 Бытовые потребители, вспомогательные механизмы 
 

При организации электроснабжения пункта временного размещения по-

страдавшего населения необходимо в указанной последовательности опреде-

лить: потребители электрической энергии и их мощности в каждом сооруже-

нии; расчѐтную мощность потребителей ПВР ПН; необходимое количество 

электростанций и их номинальные мощности; схему кабельной сети для подачи 

электрической энергии; позиции и оборудовать укрытия для электрических 

станций, их вспомогательного имущества и обслуживающего расчѐта.  

Электроснабжение пункта временного размещения пострадавшего насе-

ления является одним из элементов его инженерного оборудования. Постра-

давшее население, обслуживающие расчѐты, резервные средства связи разме-

щаются, в зависимости от времени года и срока функционирования ПВР ПН,  

в палатках или в сооружениях, которые могут собираться из типовых, заранее 

подготовленных, элементов из дерева, железобетона и т.д. Потребителями ЭЭ  

в них являются светильники освещения, электродвигатели вентиляторов, элек-

тронагревательные приборы и др. В сооружениях рекомендуется применять 
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средства общего и местного освещения, для местного и аварийного освещения 

обычно используются различные переносные аккумуляторные фонари. Опреде-

ление мощности для питания освещения рекомендуется [3] производить мето-

дом удельной мощности, при этом нормы удельной мощности будут различны, 

например, в помещениях для отдыха эта норма будет выше, чем для освещения 

входов или для помещений с кратковременным пребыванием людей. 

При определении расчѐтной мощности и выборе ИЭЭ необходимо учи-

тывать осветительную и силовую нагрузки ПВР ПН: зная количество его со-

оружений и функциональных зон, можно определить расчѐтную нагрузку и, за-

тем, источники электрической энергии. Электроснабжение технологических 

потребителей может осуществляться от штатных передвижных ЭС. 

Взаимное расположение сооружений на местности может быть разнооб-

разным. В зависимости от состава ПВР ПН электроснабжение его может осу-

ществляться от одной или нескольких ЭС, когда сооружения размещаются по 

функциональным зонам или группам. В этом случае каждая зона или группа 

должна получать питание от своей электростанции, которая, по возможности, 

должна располагаться в центре электрических нагрузок. Это относится  

и к группам потребителей, находящихся на значительном расстоянии друг  

от друга. Питание всех или нескольких групп от одной ЭС нецелесообразно,  

так как СЭС становится сложной из-за наличия протяженных кабельных сетей. 

Возможен и другой подход – размещать ИЭЭ в каждом сооружении, но тогда 

потребуется иметь большое количество ИЭЭ небольшой мощности и отдельные 

помещения в каждом сооружении для их установки, что не оптимально.  

В целом комплекс электроустановок, состоящий из электростанций, под-

станций, распределительных устройств, линий электропередачи (ЛЭП) к потре-

бителям ЭЭ, связанных в одно целое общностью режима, непрерывностью про-

изводства и распределения ЭЭ, называется электрической системой [4].  

Если выделить из электрической системы потребители ЭЭ в отдельную группу, 

то оставшиеся электроустановки образуют систему электроснабжения – часть 

электрической системы, состоящую из ИЭЭ и электрических сетей. 

Таким образом, совокупность ИЭЭ с устройствами передачи, преобразо-

вания ЭЭ и электроприѐмниками (ЭП) обладает признаками автономной мини-

системы [2-3, 6-10]. Учитывая, что высокой мобильностью обладают системы 

электроснабжения на основе автономных ИЭЭ, каждый из которых обеспечива-

ет работу своего потребителя, следует рассматривать систему электроснабже-

ния ПВР ПН, как комплекс автономных мобильных минисистем электроснаб-

жения, объединѐнных через потребителей ЭЭ единством целей, задач, места  

и времени, а также ремонтных органов и запасов ИЭЭ, обеспечивающих функ-

ционирование минисистем. Это требует разделения источников электрической 

энергии на источники, обеспечивающие ЭЭ потребителей системы жизнеобес-

печения пострадавшего населения, и источники, обеспечивающие ЭЭ потреби-

телей обеспечивающих комплексов. Именно такой подход должен быть поло-

жен в основу организации электроснабжения потребителей.   
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При этом источники электрической энергии для жизнеобеспечения  

пострадавшего населения отсутствуют и задача состоит в выборе ИЭЭ и их ко-

личества. Что касается второй группы потребителей, то, не считая жизнеобес-

печения обслуживающего персонала, задача решается штатными ИЭЭ подвиж-

ных мастерских, комплексов управления и связи и др., – они удовлетворяют 

требованиям и их выбор ревизии не подлежит.  

В зависимости от характера выполняемых задач, структуры ПВР ПН  

и принятой системы управления потребители ЭЭ организационно и технически 

объединяются в группы однотипных потребителей, под которыми понимается 

часть сил и средств системы электроснабжения, выполняющая однородную  

задачу. Организационно-техническое построение потребителей определяется  

их предназначением и принципами построения системы электроснабжения. 

Источники электроэнергии подразделяются по роду тока на источники 

переменного и постоянного тока. В качестве источников электроэнергии посто-

янного тока используются химические источники (аккумуляторы) и электроаг-

регаты, а в качестве источников переменного тока – однофазные и трѐхфазные 

передвижные электроагрегаты и электростанции. 

По способу распределения ЭЭ системы электроснабжения бывают авто-

номные (децентрализованные), централизованные и групповые [2-3]: 

- децентрализация электроснабжения – это тенденция, характеризующая-

ся автономностью питания групповых потребителей электрической энергии; 

мобильностью элементов СЭС и минимальной протяжѐнностью кабельной се-

ти. Недостатки: низкая надѐжность маломощных ИЭЭ, снижение их экономич-

ности и увеличение численности персонала, обслуживающего ИЭЭ; 

- под централизацией электроснабжения понимается объединение вокруг 

одного или минимального количества ИЭЭ максимально возможного количест-

ва потребителей. Способ характеризуется повышением надѐжности и эконо-

мичности ИЭЭ, сокращением их количества и обслуживающего персонала.  

Недостатки: питание комплекса средств от одного ИЭЭ, при этом затрудняется 

рассредоточение объектов на местности и усложняется распределительная сеть; 

увеличение длины кабельной сети, еѐ утяжеление и увеличение времени  

на развѐртывание и свѐртывание ИЭЭ; снижение мобильности из-за уязвимости 

разветвлѐнной сети и малого количества ИЭЭ. Централизация электроснабже-

ния целесообразна при компактном размещении объектов, без дробления на бо-

лее мелкие группы. Поэтому целесообразно применять групповые, автономные 

и, как исключение, централизованные СЭС; 

- при групповом распределении ЭЭ на каждую группу потребителей,  

размещѐнных более компактно, организуется своя система электроснабжения, 

что при сохранении относительно высокой мобильности и экономичности зна-

чительно снижает недостатки, свойственные централизованной СЭС. 

По предназначению первичные ИЭЭ делятся на основные – источники, от 

которых предусмотрено электропитание потребителей в течение времени их 

работы, и резервные – источники, к которым подключаются потребители на 

время отключения основного источника питания.  
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По способу резервирования электропитания различают СЭС с автоном-

ным, централизованным и групповым резервированием: автономное резервиро-

вание предполагает наличие резервных ИЭЭ у каждого объекта; при централи-

зованном резервировании создается общий резервный ИЭЭ, соответствующий 

по мощности основному; при групповом организуется несколько ИЭЭ, каждый 

из которых обеспечивает резервным питанием группу потребителей. 

Передача и распределение ЭЭ от централизованных (групповых) ИЭЭ  

потребителям осуществляется по электрическим сетям, состоящим из линий 

электропередачи и распределительных устройств. Электропитающие линии  

могут прокладываться кабелем из комплекта электростанций.  

В основу построения СЭС положены [2-3] следующие соображения:  

потребители ЭЭ вместе с электроагрегатом и кабельной сетью образуют авто-

номные СЭС группы потребителей – количество их определяется количеством 

и потребляемой мощностью потребителей, размещением их на местности  

и требованиями по надѐжности электроснабжения; распределительная сеть раз-

вѐртывается силовым кабелем с использованием распределительных щитов  

из состава ЭС; развѐртывание, функционирование и свѐртывание ИЭЭ осуще-

ствляется согласно схеме под руководством начальника расчѐта или центра 

электропитания. Удалѐнные потребители ЭЭ питаются от своих ИЭЭ.  

Электрооборудованием в системе электроснабжения ПВР ПН могут быть: 

 трансформаторные подстанции для преобразования и распределения 

ЭЭ, состоящие из трансформаторов и распределительных устройств, до и выше 

1000 В. Применяются, как правило, трансформаторные подстанции с масляны-

ми трансформаторами от 100 до 1000 кВА на напряжение 10-6/0,4/0,23 кВ;  

 воздушные ЛЭП для передачи и распределения ЭЭ. По исполнению 

ЛЭП бывают [5] воздушные и кабельные, а по величине напряжения переда-

ваемой ЭЭ – до 1000 В и выше 1000 В. Преимущественно применяются кабель-

ные ЛЭП. Воздушные ЛЭП используют для передачи ЭЭ от государственных 

или ведомственных энергосистем и для наружного и охранного освещения  

и выполняют неизолированными однопроволочными (на напряжение  

до 1000 В) и многопроволочными проводами (на все напряжения). Наибольшее 

применение имеют алюминиевые и стальные провода и их комбинации; 

 кабельные ЛЭП, – наиболее простой является прокладка кабелей  

в траншеях на глубине 0,7-0,8 м, а при пересечении дорог – не менее 1 м,  

для соединения кабелей применяют различные соединительные муфты.  

При переходе кабельной ЛЭП в воздушную могут устанавливать мачтовые 

муфты. Трасса кабельной линии наносится на план местности и, при возможно-

сти, привязывается к капитальным сооружениям; 

 распределительные устройства напряжением до 1000 В, устанавливае-

мые в центрах нагрузок в отдельных сооружениях, служащие для приѐма и рас-

пределения ЭЭ. На них могут размещаться коммутационные, защитные аппара-

ты, устройства защиты, автоматики, контроля и сигнализации. Распределитель-

ные пункты служат для приѐма и распределения ЭЭ между электроприѐмника-

ми и группами однофазных и трѐхфазных, силовых и осветительных ЭП; 
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 аппаратура управления электроприѐмниками, которое может быть: ме-

стным ручным с помощью пусковой аппаратуры, установленной у ЭП;  

дистанционным с помощью пусковой аппаратуры в месте (местах), исключаю-

щем прямой контроль работы ЭП; автоматическим, обусловленным требовани-

ем системы автоматики технологического процесса, в котором участвует ЭП; 

комбинированным, позволяющим применять любой из способов управления. 

Местное ручное применяется, как правило, для маломощных потребителей 

(электрокалориферы), – в этом случае могут применяться пакетные переключа-

тели, магнитные и кнопочные пускатели (для однофазных электродвигателей)  

и др. Аппаратура управления может быть встроенной или устанавливаться  

рядом с ЭП. Электроприѐмники, расположенные на удалении или в разных  

местах, но связанные рабочим режимом (вентиляция рабочих помещений),  

управляются дистанционно дежурным персоналом. Автоматическое управле-

ние электроприѐмниками предполагает течение процесса без участия человека 

(водоснабжение); 

 оборудование системы электроосвещения, которое может быть наруж-

ным (освещение дорог, проездов) и внутренним (освещение хозяйственных, 

жилых и др. помещений). Тип оборудования для освещения определяется  

его назначением (общее, местное, дежурное, аварийное) [1, 3, 5], средой (на-

ружная установка, влажность, пыльность, температура, пожаро- и взрывоопас-

ность, агрессивность среды, возможность механического повреждения  

и др.), типом и мощностью источника света, характером помещения. Освеще-

ние дорог, проездов осуществляется светильниками с различными лампами 

(накаливания, ртутными и др.), сооружений и открытых площадей – прожекто-

рами (типа ПЗС-35 с лампой 500 Вт, ПЗС-45 с лампой 1000 Вт и другими), ко-

торые могут устанавливаться на высоте до 30 м и группами до 16 шт. Аварий-

ное освещение может устраиваться в помещениях, где необходимо продолжать 

работу, эвакуировать людей при отключении рабочего освещения, и в помеще-

ниях с постоянно работающими людьми численностью более 50; оно должно 

обеспечивать на рабочих местах освещѐнность не менее 10 % от нормальной 

освещѐнности, не менее 0,3 Лк на полу помещений и по линии основных  

проходов; 

 осветительные установки – являются частью системы электроснабже-

ния и по применяемому для их питания напряжению относятся к электроуста-

новкам напряжением до 1000 В. Сопротивление изоляции групповой освети-

тельной сети должно быть не ниже 0,5 МОм; 

 устройства заземления [5]: заземление нейтралей силовых трансформа-

торов подстанций (сопротивление заземляющего устройства должно быть  

не более 4 Ом); повторное заземление нулевого провода низковольтных воз-

душных ЛЭП (общее сопротивление растеканию заземлителей должно быть  

не более 10 Ом); заземление для защиты от атмосферных напряжений – в зави-

симости от категорий объектов.  
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Система электроснабжения ПВР ПН, представляющая совокупность тех-

нических устройств для выполнения заданных функций, должна строиться так, 

чтобы обеспечивать безопасность, надѐжность и удобство при эксплуатации, 

необходимое качество и бесперебойность электроснабжения.  

Таким образом, основными принципами построения системы электро-

снабжения являются:  

- создание системы электроснабжения в виде многоуровневой системы  

и соответствие уровня СЭС функциональной зоне ПВР ПН;  

- определение, исходя из задач функциональной зоны и еѐ оснащения 

техническими средствами, задач электроснабжения и, соответственно,  

комплекта электротехнических средств;  

- выполнение задач электроснабжения более высоким уровнем в отноше-

нии себя и в интересах нижестоящего уровня, связь нижестоящего уровня  

с вышестоящим – через заявки на выполнение мероприятий;  

- разделение ИЭЭ на обеспечивающие ЭЭ потребителей системы жизне-

обеспечения пострадавшего населения и обеспечивающих комплексов; 

- обеспечение потребителей обеспечивающих комплексов от ИЭЭ, пара-

метры которых определены разработчиками. В отношении этих комплексов  

задачей электроснабжения является обеспечение их функционирования; 

- создание комплекса ИЭЭ для жизнеобеспечения пострадавшего населе-

ния, который может быть штатным или нештатным; 

- соответствие мощности ИЭЭ мощности потребителей электрической 

энергии и минимизация ИЭЭ по типам, роду тока, напряжению и частоте.  

Система электроснабжения должна отвечать определѐнным требованиям. 

Обязательными для выполнения, наиболее общими и важными являются сле-

дующие технические требования, в частности, СЭС ПВР ПН должна: 

 обладать заданной надѐжностью, то есть обеспечивать потребителей ЭЭ 

необходимой мощности и требуемого качества в течение заданного промежутка 

времени. Свойство оценивается количественными показателями надѐжности  

и достигается применением рациональной схемы электроснабжения объекта, 

обоснованным выбором типа и мощности ИЭЭ, резервированием элементов 

СЭС, применением надѐжного оборудования; 

 быть простой по устройству, что достигается применением унифициро-

ванного оборудования, устройств автоматического контроля и управления  

за работой электроустановок, и обеспечивать безопасность эксплуатации  

за счѐт выполнения мероприятий, правил и инструкций по технике безопасно-

сти; 

 обладать живучестью, то есть выполнять заданные функции при воз-

действии источников ЧС, – достигается размещением ИЭЭ, распределительных 

устройств и трансформаторов внутри сооружений, использованием кабельных 

ЛЭП, применением сейсмостойкого оборудования и специальных крепежных 

конструкций, защитой оборудования и линий от электромагнитного импульса; 
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 использовать кабельные ЛЭП вместо воздушных, осуществлять переход 

воздушных ЛЭП в кабельные при подходе к объекту, выносить питающие 

трансформаторные подстанции возможно дальше от объекта, и др.; 

 быть экономичной по капитальным и эксплуатационным затратам. 

Уменьшение капитальных затрат достигается выбором рациональной схемы, 

исключением завышения сечений ЛЭП, применением типового оборудования, 

оптимальных параметров электроустановок, обоснованным резервированием 

ИЭЭ. Для снижения затрат нужно стремиться, чтобы электрооборудование бы-

ло ремонтнопригодным, имело малое время на восстановление и техническое 

обслуживание, эксплуатация не требовала дорогостоящих горючесмазочных 

материалов, а численность обслуживающего персонала была минимальной,  

но соответствующей нормативным требованиям.  

В требованиях к СЭС должны найти отражение следующие вопросы:  

- назначение СЭС: для какого объекта проектируется; состав объекта  

и защищѐнность сооружений; расположение сооружений и расстояния между 

ними; предусматривается ли обслуживающий персонал и наличие объектов  

без обслуживания; продолжительность автономного режима работы; 

- состав системы электроснабжения: необходимость внешней и внутрен-

ней части и использования внутренней части для резерва внешней части; 

- источники ЭЭ с указанием их мощности в соответствии с расчѐтными 

электрическими нагрузками для сооружений и объекта в целом; группировки 

нагрузок, их максимальные и минимальные значения; целесообразное напря-

жение распределительной сети;  

- категории потребителей ЭЭ по надѐжности электроснабжения (уточнить 

необходимость установок гарантированного питания);  

- требования к качеству электрической энергии по напряжению и частоте, 

колебаниям частоты и напряжения при питании потребителей от внешней части 

системы и резервных дизельных ЭС. Требования к качеству ЭЭ должны соот-

ветствовать ГОСТ, а ужесточение требований должно обосновываться; 

- требования по надѐжности электроснабжения, – должны включать  

значения коэффициента готовности и вероятности безотказной работы  

для определѐнной продолжительности работы. При отсутствии исходных дан-

ных должна быть указана необходимая продолжительность безотказной рабо-

ты; 

- требования к живучести системы электроснабжения; 

- экономические требования: указывается цифра стоимости СЭС  

или необходимость выбора более дешѐвого варианта; 

- эксплуатационные требования, – предполагают требования безопасно-

сти и простоты эксплуатации, периодических регламентов и планируемого 

времени технического обслуживания. 
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Таким образом, обоснование требований к СЭС, их полнота и соблюде-

ние принципов построения позволяют разработать схему электроснабжения 

ПВР ПН, от правильного выбора которой зависит надѐжность электроснабже-

ния потребителей, живучесть системы и другие технико-экономические показа-

тели. Предлагаемый подход позволит оптимизировать численность и номенкла-

туру ИЭЭ и упростить организацию электроснабжения ПВР ПН.  
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