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1. Общие положения 

 Значительная доля повреждений электродвигателей (ЭД) 

напряжением 0,4 и 6-10 кВ происходит в результате постепенного 

развития локальных дефектов изоляции обмоток статора. В связи с 

этим, выявление дефектов на ранней стадии развития позволит 

своевременно выполнять профилактические и восстановительные 

работы. Благодаря этому становится возможным предотвращение 

повреждений ЭД и обеспечение устойчивой работы различных 

технологических процессов, в которых используются ЭД. 

 Выявление дефектов изоляции на ранней стадии возможно 

только при применении непрерывного контроля состояния изоляции, 

т.е. в рабочих режимах работы ЭД. Для существенного сокращения 

времени выполнения восстановительных работ необходимо не только 

выявление опасных дефектов, но и определение их параметров, т.е. 

места возникновения lДЕФ и степени развития (величина комплексного 

переходного сопротивления дефекта ZДЕФ ). 

 Предлагаемая методика основана на непрерывном определении 

векторов  трех токов фаз контролируемого присоединения кабель-

двигатель и напряжений трех фаз по отношению к земле, которые 

получаются в результате измерения и обработки мгновенных 

значений соответствующих токов и напряжений. 

 Выявление локальных дефектов может быть организовано 

одновременно на нескольких (всех) присоединениях, подключенных к 

секции сборных шин 0,4 или 6-10 кВ. 

 

2. Технические средства для организации непрерывного контроля 

изоляции присоединений кабель-двигатель 

 



 Для определения векторов токов и напряжений выполняется 

монтаж и подключение к соответствующим цепям тока и напряжения 

устройства аналого-цифрового преобразования (например, на основе 

платы L-154 или подобной, которая встраивается в персональный 

компьютер).  

 
3. Оценка состояния изоляции и определение параметров  

локальных дефектов изоляции 

 

 3.1. Предварительная оценка состояния изоляции выполняется 

по величине тока нулевой последовательности присоединения, для 

которого проводится оценка. 
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где Uf  - номинальное фазное напряжение, В;  3I0 – измеренный ток 

нулевой последовательности присоединения, А; C – собственная 

емкость присоединения, Ф;    CΣ  - суммарная емкость всех 

электрически связанных присоединений, Ф. 

 Это выражение дает достаточно высокую точность расчета RДЕФ  

при RДЕФ > 20 кОм и CΣ > 1мкФ (погрешность 2-3 %). 

 Полученное значение сравнивается с допустимым или 

предыдущим значением, полученным для этого присоединения. По 

результатам сравнения принимается решение о возможности 

дальнейшей эксплуатации данного присоединения или об отыскании 

места возникновения дефекта изоляции и выводе из работы для 

проведения восстановительных работ. 

 3.2. Выполняется определение векторов токов и напряжений.  

 3.3. Определяются параметры дефекта изоляции lДЕФ и степень 

его развития (величина комплексного переходного сопротивления 

дефекта ZДЕФ ). 
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