
• Модели позволяют исследовать функционирование испытуемых устройств защиты и 
их прототипов в различных схемно-режимных ситуациях: при одно-, двух- и 
трехфазных коротких замыканиях с различной величиной апериодической 
составляющей в токе короткого замыкания, с разновременностью замыкания 
поврежденных фаз, с учётом насыщения трансформаторов тока и т.п. В качестве 
примера на рис. 6 приведены графики переходных процессов при трёхфазном 
коротком замыкании с разновремённостью замыкания повреждённых фаз, с 
подпиткой места КЗ со стороны двигательной нагрузки при испытаниях 
дифференциальной защиты трансформатора. 











• a) управляемые шунтирующие реакторы (УШР), реализованные по принципу 
магнитного усилителя (УШРП) или трансформаторного типа (УШРТ или реактор-
трансформатор) с тиристорным управлением; 

• b) реакторы, коммутируемые вакуумными выключателями (ВРГ); 
• c) статические тиристорные компенсаторы реактивной мощности (СТК), состоящие из 

одной или нескольких тиристорно-реакторной групп и набора фильтро-
компенсирующих цепей; 

• d) синхронные статические компенсаторы реактивной мощности типа СТАТКОМ на 
базе преобразователя напряжения с параллельным подключением к сети; 

• e) синхронные статические продольные компенсаторы реактивной мощности на базе 
преобразователя напряжения (ССПК); 

• f) объединенный регулятор перетока мощности на основе преобразователей 
напряжения параллельного и последовательного включения, объединённых по цепям 
постоянного тока (ОРПМ); 

• g) управляемые тиристорами устройства продольной емкостной компенсации (УУПК); 
• h) управляемые фазоповоротные устройства (ФПУ) на базе фазосдвигающих 

трансформаторов с тиристорным управлением или РПН; 
• i) вставки постоянного тока на базе преобразователей напряжения (ВПТН); 
• j) токоограничивающие устройства на основе технологии FACTS (для ограничения 

токов короткого замыкания). 












