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Предисловие 

 В Российской Федерации существует единая сеть электросвязи, которая 
состоит из следующих категорий сетей: сети связи общего пользования 
(ССОП); выделенных сетей связи; части технологических сетей связи, 
присоединенных к ССОП; сетей связи специального назначения. Это сложная и 
многогранная система, обеспечивающая единство информационного 
пространства, состоящая из специализированного оборудования, линий связи, 
коммуникаций, инженерной инфраструктуры (зданий, сооружений и др.), 
нормативного и программного обеспечения, специалистов и обслуживающего 
персонала, а также управления. Управляет всем этим хозяйством федеральный 
орган исполнительной власти – Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. Основной функцией всех этих сетей связи является 
удовлетворение потребностей в телекоммуникационных услугах и связи 
учреждений, организаций, предприятий и населения страны. 

Наряду с этим в стране существуют множество сетей связи, 
принадлежащих тем или иным ведомствам или крупным компаниям, которые 
предназначены для обеспечения функционирования, обмена информацией и 
управления конкретным направлением деятельности. Такие сети называются 
технологическими или корпоративными. Абоненты этих сетей, как правило, не 
имеют возможности выхода на ССОП. К наиболее значимым и протяженным 
таким сетям можно отнести: сеть железнодорожной связи, сеть связи 
нефтепроводов, сеть связи газопроводов, сеть связи энергетики и другие 
специальные сети связи. Каждая из этих сетей имеет свои особенности и 
принципы построения, которые обусловлены тем или иным технологическим 
процессом. Сеть связи непосредственно участвует в технологическом процессе, 
обеспечивает взаимообмен информацией между участниками процесса, а также 
обеспечивает управление и контроль над данным технологическим процессом. 
Поэтому на технологическую связь возлагается определенная ответственность. 
Требования, предъявляемые к технологической связи, как правило, значительно 
выше, чем требования предъявляемые, например, к ССОП. 

Данное издание посвящается рассмотрению технологической сети связи 
нефтегазовой отрасли. 

Материалы, изложенные в данном издании, взяты из открытых 
источников, международных рекомендаций и нормативных документов, а 
также базируются на знаниях и опыте автора, который продолжительное время 
занимался вопросами эксплуатации технологических сетей связи и вот уже на 
протяжении более 15 лет проектирует технологические сети связи. 

Автор выражает благодарность специалистам отдела проектирования сетей 
связи АО «Гипрогазцентр» за неоценимую помощь в написании данной книги. 

Автор выражает признательность рецензенту – заслуженному деятелю 
науки РФ, заведующему кафедрой МТУСИ, профессору, д.т.н. О.И. Шелухину 
за ценные замечания по редактированию и тексту данного издания. 

Особую признательность автор выражает руководству 
АО «Гипрогазцентр», без поддержки и помощи которого данная книга вряд ли 
бы увидела свет. 
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Настоящее издание предназначено для специалистов в области связи, 
занятых в проектировании и обслуживании технологических сетей и систем 
связи. Может быть полезным для студентов специализированных колледжей и 
факультетов технических ВУЗов, а также слушателей курсов по повышению 
квалификации. 

 
Книга издана в рамках юбилейной серии, посвященной 50-летию 

АО «Гипрогазцентр». 
 
Отзывы и предложения просим направлять по адресу 

АО «Гипрогазцентр»: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-926, ул. Алексеевская, 
дом 26. 

E-mail: smychek@ggc.nnov.ru. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мировом экономическом сообществе наблюдается переход 
от индустриального к постиндустриальному обществу, которое характеризуется 
высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных 
технологий и их интенсивным использованиям во всех сферах экономики. 

Как отмечается в «Стратегии развития отрасли информационных 
технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 
2025 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 1 ноября 2013 года № 2036-р, информационные технологии с 
каждым годом оказывают все большее влияние как на экономику, так и на 
повседневную жизнь людей. Этапы качественного развития большинства 
отраслей (энергетики, транспорта, медицины, образования, торговли, 
финансового сектора, страхования и др.) и государственного управления, в том 
числе в военной сфере, связаны с внедрением информационных технологий. 

Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность национальной 
экономики в целом связана с развитием информационных технологий. По 
данным Всемирного экономического форума, индекс конкурентоспособности 
экономики государств имеет высокий уровень корреляции с индексом развития 
в странах информационно-коммуникационных технологий. 

Увеличение добавленной стоимости в экономике происходит сегодня в 
значительной мере за счет интеллектуальной деятельности, повышения 
технического уровня производства и распространения современных 
информационных и телекоммуникационных технологий. Существующие 
хозяйственные системы интегрируются в экономику знаний, а переход от 
индустриального к постиндустриальному обществу существенно усиливает 
роль интеллектуальных факторов производства. 

Важным фактором повышения капитализации компании, повышения 
прозрачности и снижения рисков является построение информационно-
управляющих систем, охватывающих все сферы деятельности компании. 

Решение данной задачи невозможно без наличия соответствующей 
телекоммуникационной инфраструктуры. 

Таким образом, стратегическая роль телекоммуникаций в компании может 
быть сформирована следующим образом: телекоммуникации – это базовый 
инструмент для реализации и обеспечения бизнес-процессов компании на всех 
уровнях управления. 

Технологические (корпоративные) сети и системы связи являются 
неотъемлемой частью инфраструктуры функционирования технологического 
процесса. Особую значимость приобретают корпоративные сети и системы 
связи в условиях, когда технологический процесс происходит на различных 
объектах, расположенных на протяженной территории. Функции управления 
технологическим процессом, а также сбора различного рода информации для 
поддержки принятия управленческих решений, напрямую зависят от линий 
связи, обеспечивающих информационный обмен между объектами управления 
и управляющим звеном. Это может быть как техническая составляющая 
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управляющего воздействия, так и человек (диспетчер), отвечающий за 
принятие управленческих решений. 

Технологические процессы могут быть как обычными, так и опасными или 
особо опасными. Опасность – это потенциальная возможность возникновения 
процессов или явлений, способных вызвать поражение людей, наносить 
материальный ущерб и разрушительно воздействовать на окружающую 
природную среду и атмосферу. 

Особая ответственность на технологическую сеть связи возлагается при 
опасных или особо опасных технологических процессах. К таковым процессам 
относятся практически все технологические процессы в нефтегазовой отрасли. 
Все что связано с добычей, транспортировкой, хранением и переработкой 
нефти, природного газа и жидких углеводородов относится к опасным (а часто 
и особо опасным) процессам. 

Сбор исходных данных с многочисленных и разнообразных первичных 
датчиков, устанавливаемых в различных местах и на различных объектах 
технологического процесса и контролирующих различные параметры, передача 
этих данных в центры обработки, предоставление информации 
автоматизированной системе или диспетчеру для принятия управленческих 
решений, а так же трансляция управленческих воздействий на те или иные 
исполнительные устройства происходит при помощи технологической сети 
связи. Собираемые данные должны поступать с заданной (минимальной) 
задержкой, а управляющие воздействия осуществляться в регламентированные 
сроки. 

Кроме того сетями и системами связи соединены многочисленные и 
разнообразные автоматизированные рабочие места (АРМ) участников 
технологического процесса, а также производственно-хозяйственной и 
финансово-хозяйственной деятельности корпорации. В этой связи к 
технологическим линиям и системам связи предъявляются повышенные 
требования. В случае возникновения нештатных (аварийных) ситуаций 
ответственность за них ложится также и на технологические сети и системы 
связи. Поэтому технологическую связь нужно рассматривать как составную 
часть инфраструктуры технологического процесса ответственную за его 
безопасность. 

Как правило, к технологическим сетям и системам связи предъявляются 
требования по надежности и достоверности передаваемой информации более 
высокие, чем к сетям связи общего пользования. Кроме того в технологических 
сетях связи с целью исключения несанкционированного воздействия на 
передаваемую информацию могут применяться специальные устройства 
защиты, как на аппаратном так и на программном уровне. 

В технологической связи наряду с проводными видами связи широко 
используется также и радиосвязь. Радиосвязь используется как между 
стационарными объектами, так и между подвижными объектами. К радиосвязи 
также предъявляются повышенные требования, в частности к времени 
установления связи, наличию устойчивой связи в зоне объектов 
технологического процесса, минимальные и предсказуемые задержки в 
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доставке информации, безопасность циркулирующей в радиосети информации, 
достаточная пропускная способность и др. 

Устройства и аппаратура технологической связи часто также имеют 
специфические свойства: работают в условиях низких/высоких температур, 
имеют взрывозащищенные свойства, антивандальное исполнение, находятся в 
труднодоступных местах, должны иметь повышенные требования к надежности 
и живучести и др. 

Все это говорит о том, что технологическая связь имеет свою специфику, 
определяемую тем или иным технологическим процессом. Также 
технологическая связь, как непосредственный участник технологического 
процесса, несет ответственность за безопасность и безаварийность 
технологических процессов. В этой связи необходимо четко знать особенности 
технологических процессов при проектировании, строительстве и эксплуатации 
технологических сетей и систем связи. 

В данном издании автор попытался описать принципы построения 
технологической связи для крупной компании, подразделения которой 
расположены на значительном удалении, показать все виды технологической 
связи, её особенности и перспективы развития. 

 

  



10 
 

1. ОСОБЕННОСТИ  ПОСТРОЕНИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  СЕТИ  
СВЯЗИ 

Многие крупные компании как в нашей стране, так и за рубежом, создают 
собственные телекоммуникационные сети для обеспечения управления и 
контроля бизнес процессами. Это могут быть как собственные физические сети 
связи со всей соответствующей инфраструктурой, так и виртуальные сети 
созданные на базе существующих сетей ССОП или других операторов. Далее в 
книге автор рассматривает технологическую сеть связи организованную на базе 
собственных физических сетей связи компании. 

Технологическая сеть связи Компании является выделенной сетью связи и 
в соответствии с законом «О связи» [1] не имеет выхода на ССОП. Организация 
технологической сети связи в основном осуществляется по тем же правилам и 
принципам, что и ССОП. 

Однако в каждой технологической сети связи имеются свои особенности, 
которые обусловлены в первую очередь спецификой того или иного 
производственного процесса для которого и создается сеть связи. В Российской 
Федерации ряд отраслей и крупных компаний имеют собственные 
технологические (корпоративные) сети связи. Наиболее развиты 
технологические сети связи у транспортных компаний к которым можно 
отнести: ПАО «Российские железные дороги», ПАО «Газпром», ПАО «АК 
«Транснефть», ПАО РАО «ЕЭС России» и др. 

1.1  Назначение технологической связи 

Технологические сети связи нефтегазовой отрасли являются составной 
частью инфраструктуры процесса добычи, транспорта, хранения и переработки 
природного газа и нефти. На технологическую сеть связи возлагается 
многообразие функций и задач. 

Технологическая сеть связи крупной газодобывающей и газотранспортной  
компании (далее – Компания) является неотъемлемой составной частью Единой 
системы газоснабжения (ЕСГ) Российской Федерации – имущественного 
производственного комплекса, состоящего из технологически, организационно 
и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых 
производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, 
транспортировки, хранения и поставок газа и нефти. Она предназначена для 
обеспечения информационного обмена в интересах производственных 
процессов, корпоративного управления, финансово-экономической и 
производственно-хозяйственной деятельности в Компании и её дочерних 
обществах. Бесперебойное функционирование сети связи является ключевым 
условием обеспечения стабильного управления деятельностью Компании. 
Специфика технологических процессов предполагает непрерывное 
функционирование сети связи. 

Объекты добычи, хранения и переработки сырья рассредоточены на 
огромной территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. 
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Трубопроводный транспорт в нашей стране представлен сотнями тысяч 
километров газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов. 

Для эффективного и безаварийного функционирования всего этого 
хозяйства, контроля и управления в реальном масштабе времени необходима 
надежная и бесперебойная связь. Процесс транспортировки природного газа и 
нефти является ответственным технологическим процессом, требующим 
особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности. В этом процессе 
участвуют как технические средства, так и специалисты, которые повсеместно 
и бесперебойно следят за процессом. Информация с многочисленных 
первичных датчиков передается в центры обработки и управления по линиям 
технологической связи для анализа и оперативного принятия управленческих 
решений. 

Вдоль трубопроводных систем, на всем их протяжении обеспечивается 
подвижная радиосвязь для оперативной связи специалистов, находящихся в 
непосредственном месте трубопровода, с диспетчерским аппаратом, другими 
специалистами. Подвижная радиосвязь так же предназначается для 
оперативного решения различного рода задач при возникновении нештатных и 
экстренных ситуаций. 

Кроме того в настоящее время в технологическом процессе используются 
множество различного рода автоматизированных рабочих мест (АРМ). Как 
правило это совокупность программного и аппаратного обеспечения для 
выполнения того или иного рода задач, связанных с технологическим 
процессом добычи, транспорта, хранения и переработки газа и жидких 
углеводородов. В большинстве случаев АРМ представляет собой персональный 
компьютер или совокупность нескольких компьютеров взаимоувязанных в 
единую сеть. Для взаимодействия АРМов требуются линии связи. Эти функции 
так же выполняет технологическая сеть связи. 

1.2  Основные задачи, возлагаемые на технологическую сеть связи 

Технологическая связь является составной частью технологического 
процесса добычи, транспорта, переработки и хранения природного газа и 
нефти. Она участвует во всех стадиях и циклах производства. Соответственно 
на нее возлагается все многообразие инфокоммуникационных отношений 
между всеми участниками технологического процесса и процесса управления. 
Традиционно технологическая сеть связи развивалась совместно с развитием 
трубопроводной системы. Вместе с развитием технологий и развитием систем 
автоматизации, метрологии, электрохимзащиты трубопроводов, мониторинга, 
охраны и других специальных систем активно развиваются сети и системы 
связи. Более того сеть связи должна развиваться и модернизироваться 
опережающими темпами, так как в противном случае это будет причиной 
торможения развития других передовых средств и систем, а как следствие и 
производства в целом. 

В настоящее время активно используются и развиваются различные 
системы АРМ. Как правило, они являются территориально распределенными и 
для их взаимоувязки необходимы надежные линии связи достаточной 
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пропускной способности. Решение задачи коммуникационной взаимоувязки 
всех этих систем ложится на технологическую сеть связи. 

1.3  Построение сети с использованием различных сред передачи 

Сеть связи Компании составляют магистральные, внутризоновые и 
местные линии связи с системой тактовой сетевой синхронизации. Эти линии, 
как правило, организуют первичную (транспортную) сеть связи Компании. 

Технологические сети связи в Компании могут организовываться на 
основе следующих линий: 

• меднокабельных линий связи; 
• волоконно-оптических линий связи; 
• радиорелейных линий связи; 
• спутниковых линий связи. 
Часто используются составные линии связи организованные из отдельных 

участков, построенных с использованием вышеперечисленных линий. 
В состав технологической сети связи Компании входят вторичные сети и 

системы связи, различающиеся функциональным назначением и уровнем 
иерархии в структуре Компании: 

• сеть диспетчерской связи; 
• сеть передачи данных систем телемеханики; 
• сеть фиксированной телефонной связи; 
• сеть передачи данных (ПХД и ФХД); 
• сеть видеотелефонной и видеоконференцсвязи; 
• сеть связи совещаний; 
• сеть подвижной радиосвязи; 
• локальная вычислительная сеть; 
• структурированная кабельная система; 
• система громкоговорящей связи, оповещения и радиофикации; 
• система электрочасофикации; 
• системы связи обеспечения безопасности объектов и КИТСО. 
Помимо вышеперечисленных сетей и систем, при необходимости на 

объектах Компании могут быть организованы различные дополнительные 
системы связи (например, системы спутникового и кабельного телевидения, 
системы видеонаблюдения за строящимися объектами и др.). 

Для обеспечения функционирования систем связи на промышленных 
площадках и вдоль трассы трубопроводов могут быть предусмотрены 
следующие объекты инфраструктуры (сооружения связи): 

• узел связи; 
• площадка радиорелейной станции; 
• линейно-кабельные сооружения; 
• кабельная канализация и/или эстакада; 
• блок-контейнеры; 
• системы обеспечения электропитания (ЛЭП, дизель-генераторы и др.); 
• необслуживаемые регенерационные (усилительные) пункты; 



13 

• мачты и антенные опоры систем радиосвязи, спутниковых систем связи
и телевидения.

Для корректного функционирования технологической сети связи 
Компании предусматривается тактовая сетевая синхронизация.

Кроме того предусматривается совокупность мероприятий для управления 
технологической сетью связи Компаниии. 

Технологическая сеть связи в нефтегазовой отрасли развивалась вместе с 
развитием трубопроводной системы. Линии связи, как правило, строились и 
строятся вдоль магистральных трубопроводов и трубопроводов-отводов. 
Поэтому топология технологической сети связи в основном повторяет 
топологию газо- и нефтетранспортной систем.

1.3.1  Меднокабельные линии связи

Исторически технологическая сеть связи Компании развивалась с 
помощью меднокабельных линий связи. Традиционно для организации линий 
связи применялись симметричные (реже – коаксиальные) медные кабели с 
различным количеством жил.

Меднокабельные линии связи подразделяются на магистральные, зоновые 
и местные линии связи.

В зависимости от способов прокладки и среды прокладки применялись 
кабели с различной изоляцией.

Как правило, все магистральные кабельные линии организовывались на 
кабелях способных находиться под избыточным давлением.

Для магистральных линий, как правило, используются кабели с 
симметричными парами 1×4×1,2;  4×4×1,2 или 7×4×1,2. Типы кабелей: ЗКП, 
ЗКВ, ЗКПАШп, МКСАБ, МКСБ и др.

Кабельные линии связи (КЛС), как правило, прокладываются в 
транспортном коридоре трубопровода в 9 метрах от оси трубопровода слева по 
ходу продукта. В особо стесненных условиях допускается прокладка кабельной 
линии в 6 метрах от оси трубы. Также особые условия прокладки КЛС могут 
быть в горной местности со скальными грунтами, на переходах через водные 
преграды, авто и железные дороги и т.п.

Кабели связи в подавляющем большинстве случаев прокладываются в 
грунт.

Прокладка кабелей связи в грунтах I – III категорий осуществляется на 
глубину не менее 0,9 м, а в скальных грунтах – не менее 0,5 м. Прокладку 
кабелей осуществляют как механизированным способом (рис. 1.1), так и 
вручную. Разработка траншеи может производится как землеройной техникой,
так и вручную.

Для передачи сигналов на большие расстояния по медным кабелям 
организуются усилительные или регенерационные пункты (НУП или НРП).
Данные усилительные и регенерационные пункты, как правило, являются 
необслуживаемыми и обеспечивают круглосуточное и круглогодичное 
функционирование оборудования. Расстояние между НУПами зависит от 
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используемого оборудования систем передачи сигналов и колеблется как 
правило в пределах от 18 до 22 км. 

 

 

  
 
Рис.1.1.  Укладка кабеля в грунт механизированным способом  
               (кабелеукладчиком). 
В большинстве случаев НУП представляет собой подземную 

металлическую камеру (цистерну) с оголовником выходящим на поверхность. 
Камеры предназначены для закапывания в грунт во всех климатических поясах 
и сохраняют свою герметичность при кратковременном повышении уровня 
воды во время сезонных паводков и наводнений. В подземной камере 
размещается оборудование необслуживаемого усилительного пункта. 

Металлические камеры НУП устанавливаются в котлован и крепятся к 
железобетонной фундаментной плите для исключения всплытия. Над 
горловиной камеры (оголовником) устанавливается будка из железобетонных 
плит или металла. В зависимости от уровня грунтовых вод наземная часть НУП 
делается с обваловкой или без неё. 



15 

В настоящее время в эксплуатации газотранспортных предприятий еще 
находится отечественное оборудование типа ИКМ-120, К-60П, К12+12 и др., а 
так же импортное типа BK-300 и др. Данные типы оборудования уже как 
правило морально и физически устарели.

К недостаткам меднокабельных линий можно отнести их ограниченную 
пропускную способность по скорости и объему передаваемой информации, а 
также ограничение по протяженности линии без использования 
промежуточных усилительных (регенерационных) пунктов.

К определенным достоинствам меднокабельных линий связи относится 
возможность по медным жилам кабеля подавать дистанционно электропитание 
на оборудование, располагаемое удаленно от стационарных источников 
электропитания.

В настоящее время все реже строятся меднокабельные линии связи хотя в 
эксплуатации еще находится их значительное количество. В основном 
меднокабельные линии строятся сейчас там, где необходимо передать 
незначительное количество информации на небольшие расстояния (несколько 
километров). В подавляющем же большинстве сейчас проектируются и 
строятся линии связи на основе волоконно-оптических кабелей.

1.3.2  Волоконно-оптические линии связи

В настоящее время, со стремительным увеличением потоков передаваемой 
по линиям связи информации и невозможности передать эту информацию по 
меднокабельной линии, в основном применяются ВОЛС. Они используются как 
на магистральных линиях связи, так и на местных и зоновых линиях.

ВОЛС являются транспортной средой передачи информации в 
технологической сети связи Компании наряду с РРЛ, меднокабельными 
линиями и спутниковыми линиями связи. Они выполняют функцию 
транспортной подсистемы различных коммуникационных систем, основанных 
как на технологиях передачи данных с временным разделением, так и на 
технологиях пакетной передачи данных.

Проектирование, строительство и эксплуатация ВОЛС выполняются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
национальными стандартами, нормативными документами Минкомсвязи 
России, стандартами Компании, правилами промышленной безопасности, 
правилами пожарной безопасности, правилами техники безопасности и охраны 
труда, санитарными нормами и правилами.

ВОЛС должна обеспечивать показатели качества и коэффициент 
готовности, определяемые в соответствии с требованиями, которые 
предъявляются передаваемой информацией (голос, видео, данные, в том числе 
данные контроля и управления технологическими процессами) [2]. 

При проектировании ВОЛС происходит взаимоувязка технических
решений, принятых по существующим и проектируемыми участкам линии 
связи в части распределения каналов и потоков с учетом взаимного 
резервирования и в части сопряжения станционной аппаратуры и линейно-
кабельных сооружений.
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В Компании как правило существует структурное подразделение, которое 
проводит единую техническую политику в области развития и 
совершенствования технологической связи. При соблюдении проектных 
требований при строительстве и эксплуатации ВОЛС, её нормативный срок 
службы составляет не менее 25 лет. Учитывая это пропускная способность 
ВОЛС должна обладать свойством масштабируемости, которое достигается как 
за счет замены/модернизации уже используемого оборудования на 
оборудование более производительных ВОСП (например, использование 
ВОСП со спектральным уплотнением), так и за счет использования резервных 
ОВ предусмотренных при проектировании и строительстве линейно-кабельных 
сооружений. 

В последнее время волоконно-оптический кабель, проложенный в грунте, 
также начали активно использовать для целей мониторинга трубопровода 
(утечки продукта, смещения трубы и др.). Также волоконно-оптический кабель 
в настоящее время активно используют для охраны периметров объектов. Для 
этих задач прокладывают отдельный ВОК или же используют свободные 
волокна в уже проложенном ранее кабеле. Эти и другие функциональные 
возможности так называемых протяженных датчиков, которым является 
волоконно-оптический кабель, заслуживают отдельного описания и выходят за 
рамки данного издания. 

1.3.2.1 Технические требования, предъявляемые к волоконно-
оптическим линиям связи 

Требования к архитектуре и топологии построения технологической 
волоконно-оптической линии связи 
Топология волоконно-оптических сетей, как правило, совпадает с 

топологией трубопроводных систем. 
Физически сетевая топология сети связи основывается на географическом 

местоположении пользователей сети, и формируется с акцентом на образование 
кольцевых структур и резервирования. 

Применение НРП должно быть экономически оправданным в сравнении с 
применением ВОСП увеличенного бюджета оптического сигнала (например, 
морские системы передачи данных) или использованием оптических 
усилителей и предусилителей. 

Проектирование ВОЛС для нужд Компании выполняется исходя из 
принципов создания единой технологической сети связи. 

При разработке топологии ВОЛС на участке технологической сети связи 
Компании необходимо максимально учитывать наличие в районе строительства 
проектируемых, строящихся или действующих линий связи для осуществления 
координации работ с целью повышения эффективности и надежности 
функционирования создаваемой ВОЛС (например, взаимное резервирование 
трафика на смежных участках сетей). 

При проектировании магистральной ВОЛС желательно предусматривать 
минимум 24 одномодовых ОВ в ВОК, из которых 20 ОВ, выполненных по 
Рекомендации МСЭ-Т G.652 [3], 4 ОВ выполненных по Рекомендации МСЭ-Т 
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G.655 [4]. При этом минимум 4 ОВ, выполненных по МСЭ-Т G.652, в ВОК 
ВОЛС, проложенной вдоль магистрального трубопровода или трубопровода-
отвода, желательно предусматривать для организации передачи данных с КП 
ТМ всех эксплуатирующих служб, а также систем видеонаблюдения. 

При размещении на трассе ВОЛС оптических муфт для сращивания 
строительных длин ВОК вновь проектируемой ВОЛС следует 
руководствоваться минимизацией расстояния от места установки муфты до 
существующего или проектируемого КП ТМ. 

Подключение вновь строящихся КП ТМ к существующей ВОЛС 
выполняется от ближайшей муфты ВОЛС. 

Подключение вновь строящихся КП ТМ к существующей ВОЛС 
допускается выполнять в ближайшей точке ВОЛС, путем установки двух 
оптических муфт. Проектирование подобных подключений должно 
сопровождаться расчетом бюджета оптического сигнала уже 
функционирующих ВОСП на данном ВОК с учетом процессов деградации ОВ 
и статистических данных по повреждению ВОК в данном регионе. 

В оптических муфтах ОВ предназначенные для передачи данных КП ТМ 
размещаются на отдельной монтажной кассете. 

При реконструкции или строительстве новых кабельных линий связи 
допускается использование комбинированных кабелей (наличие медных жил в 
структуре ВОК) для организации дистанционного питания оборудования 
существующих и проектируемых систем связи в НРП. 

Общие технические требования к конструкции и электрическим 
параметрам оборудования технологической ВОЛС 
В проектах, как правило, предусматривается серийно выпускаемое 

оборудование только промышленного изготовления. 
Оборудование выполняться в виде отдельных функциональных 

комплектов, предназначенных для размещения в стойках (шкафах). 
Компактные модификации комплектов могут быть предназначены также для 
размещения на стенах и столах. 

Комплектация оборудования в стойках (шкафах) должна обеспечивать 
независимое функционирование аппаратуры разных систем, размещенных в 
одной стойке. 

Конструкция стоек (шкафов) выбирается с резервом для обеспечения 
возможности последующего доукомплектования. 

Пустые плато-места закрываются заглушками. Для обеспечения 
сохранности монтажа на задней стенке комплектов предусматриваются 
съемные крышки. 

Конструкция аппаратуры должна обеспечивать возможность ее 
обслуживания и ремонта без доступа к боковым стенкам. 

Ввод цепей основного (первичного) источника электропитания на 
комплекты аппаратуры, относящиеся к разным системам, должен быть 
раздельным. Ввод цепей питания устройств сигнализации может быть общим 
для всех комплектов оборудования, размещенных на стойке. 
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В случае размещения в стойке (шкафу) одновременно основного и 
вспомогательного оборудования, ремонт или замена вспомогательного 
оборудования не должны влиять на работу основного оборудования. 

Однотипные съемные блоки аппаратуры должны быть конструктивно 
взаимозаменяемы. 

Лицевые панели блоков, комплектов надежно заземляются и выполняют 
функции электромагнитного экрана. 

Оборудование, как правило, имеет интерфейсы к внешней аппаратуре и 
внешним датчикам, которые могут быть выполнены на релейных или 
электронных контактах и реализованы либо в комплекте оборудования, либо в 
стойке. Интерфейс должен иметь характеристики, не хуже значений 
приведенных в таблице 1.1. 
 

    Таблица 1.1 – Параметры интерфейсов для подключения внешнего 
                           оборудования. 

Параметр Значение 
Максимальное напряжение на 
разомкнутых контактах, В, не менее 

Uн ⃰ 1,2 
Uн – номинальное напряжение питания 
аппаратуры 

Максимальный ток через замкнутые 
контакты, А, не менее 

0,5 

Оборудование имеет интерфейс к эксплуатационному терминалу 
оператора для местного и/или дистанционного обслуживания. 

Оборудование должно питаться от источника постоянного тока, как 
правило, с заземленным положительным плюсом источника, в соответствии с 
ГОСТ 5237-83 [5] или от источника переменного тока. Номинальное 
напряжение составляет 24 В, либо 48 В, либо 60 В для источников постоянного 
тока, или 220 В для источника переменного тока. 

В электропитающих установках оборудования связи должна быть 
предусмотрена сигнализация о пропадании напряжения на питающем фидере. 

В случаях занижения или пропадания напряжения первичного источника 
на вводах питания аппаратура должна автоматически восстанавливать трафик 
после восстановления напряжения без вмешательства обслуживающего 
персонала. 

Оборудование связи, питаемое от источника постоянного тока, должно 
обеспечить параметры качества связи, заявленные заводом-изготовителем, при 
изменении напряжения на вводах питания: 

• для номинала 60 В     48,0-72,0; 
• для номинала 48 В     40,5-57,0; 
• для номинала 24 В     20,4-28,0. 

Аппаратура, питаемая от источника переменного тока,  должна 
обеспечивать параметры, заданные в ТТ, при следующих допустимых 
изменениях первичного источника: 

• напряжение, В     187-242; 
• частота, Гц      47,5-52,5; 
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• коэффициент нелинейных искажений, %  10. 
При питании аппаратуры от сети переменного тока должна иметься 

возможность автоматического резервирования питания либо от источника 
постоянного тока, либо посредством встроенного или дополнительного 
устройства бесперебойного питания.

Срок службы оборудования должен быть не менее 10 лет.
Общие технические требования к размещению линейно-кабельных
сооружений ВОЛС
Трасса ВОЛС выбирается из условия минимальной ее длины, выполнения 

наименьшего объема работ при строительстве, возможности максимального 
применения механизации, удобства эксплуатации и минимальных затрат по 
защите кабеля от опасных и мешающих электромагнитных влияний, ударов 
молний (в случае применения ВОК с наличием в его структуре 
токопроводящих элементов).

При организации ВОЛС вдоль строящегося или существующего 
трубопровода трасса прокладки ВОК выбирается в соответствии с 
нормативными документами (ВСН 51-1.15-004-97 [6].и др.).

В случае строительства ВОЛС по самостоятельной трассе её выбор должен 
осуществляться, как правило, вдоль существующих коммуникаций по 
согласованию с их владельцами.

Площадки для строительства НРП располагаются, как правило: на 
непригодных для сельскохозяйственного использования землях, в местах, не 
затапливаемых во время весенних паводков и не подверженных разрушениям 
селевыми потоками, снежными лавинами, оползнями и пучением грунта. В 
случае необходимости расположения НРП на пахотных землях проектом 
должны предусматриваться средства для компенсации изымаемых земель.

Вынужденное размещение НРП и линейно-кабельных сооружений в 
труднопроходимых районах, а также в районах с отсутствием дорожной 
инфраструктуры должно быть обосновано. При этом эксплуатирующие 
организации должны быть оснащены передвижными лабораториями на базе 
специальных транспортных средств повышенной проходимости (вездеходы, 
амфибии, в отдельных случаях должна предусматриваться аренда вертолетов). 
При планировании использования вертолетов следует предусматривать 
устройство взлетно-посадочных площадок.

Общие технические требования к размещению оборудования 
волоконно-оптических линий связи
Здания и сооружения, в которых предполагается установка оборудования 

ВОЛС, должны находиться в собственности Компании или её дочерних 
обществ и филиалов. Исключением являются случаи организации 
соединительных линий между сетью связи предприятий, дочерних обществ, 
филиалов Компании и сетями связи других ведомств, операторов связи, а также 
в случаях организации взаиморезервирования сетей Компании с другими 
сетями любого уровня.
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