
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГОСТ Р м э к  
60870-5-101 — 
2006

УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Ч а с т ь  5
Протоколы передачи

Р а з д е л  1 0 1  

Обобщающий стандарт 
по основным функциям телемеханики

IEC 60870-5-101: 2003 
Telecontrol equipment and systems —

Part 5: Transmission protocol —
Section 101: Companion standard for basic telecontrol tasks

(IDT)

tn
00

Издание официальное

о

го
ш

Москва
С|Щ Щ И1И1|||||111

2 W

испытания продукции

http://www.stroyinf.ru/test.html


ГОСТ Р МЭК 60870-5-101—2006

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. N? 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стан
дартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные 
положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН ОАО «Научно-исследовательский институт электроэнергетики» (ОАОВНИИЭ)иа 
основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 396 «Автоматика и телемеханика»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регули
рованию и метрологии от 28 марта 2006 г. N? 46-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60870-5-101:2003 «Устройства и 
системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным 
функциям телемеханики» (IEC 60870-5-101:2003 «Telecontrol equipment and systems. Part 5. Transmission 
protocol. Section 101. Companion standard for basic telecontrol tasks»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна
родных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о ко
торых приведены в дополнительном приложении А

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р МЭК870-5-101—2001

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом ин
формационном указателе «Национальные стандарты», а текст из/зенений и поправок— в ежемесячно 
издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случав пересмотра (замены) 
или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежеме
сячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая ин
формация. уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользова
ния — на официальном сайте Федерального агвнства по техническому регулированию и метрологии в 
сети Интернет

©Стандартинформ, 2006

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распро
странен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ 
Часть 5 

Протоколы передачи 
Р а з д е л  101

Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики

Telecontrol equipment and systems.
Part 5. Transmission protocol.

Section 101. Companion standard for basic telecontrol tasks

Дата введения — 2006— 09— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт из серии стандартов МЭК 60870-5 распространяется на устройства и системы 
телемеханики с передачей данных последовательными двоичными кодами для контроля и управления 
территориально распределенными процессами. Раздел 101 является обобщающим стандартом по основ
ным функциям телемеханики, что дает возможность взаимодействия различной совместимой аппаратуры 
телемеханики. Настоящий стандарт обобщает взаимоотношения между стандартами МЭК 60870-5-1 — МЭК 
60870-5-5 и представляет правила построения функциональных профилей для основных телемеханичес
ких задач.

Настоящий стандарт определяет ASDU* с метками времени СР24Время2а. которые включают три 
байта времени в двоичном коде от миллисекунд до минут. Кроме того, в настоящем стандарте определены 
ASDU с метками времени СР56Время2а, которые включают семь байтов времени в двоичном коде от 
миллисекунд до лет (см. пункт 6.8 МЭК 60870-5-1 и 7.2.6.18 настоящего стандарта).

ASDU с метками времени СР56Время2а используются, если пункт управления (ПУ) не может доба
вить время от часов до лет однозначно к получаемым ASDU с метками от миллисекунд до минут. Это 
может случиться при использовании сетей с неопределенными задержками или когда возникает времен
ный сбой в сети.

Несмотря на то, что настоящий стандарт определяет наиболее важные пользовательские функции, 
кроме актуальных функций связи, он не может гарантировать полную совместимость и возможность со
вместной работы аппаратуры различных изготовителей. Обычно требуется дополнительное взаимное со
глашение между заинтересованными компаниями в отношении методов использования определенных 
функций связи, принимая во внимание работу всей аппаратуры телемеханики.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты и 
документы:

МЭК 60870-1-1 :1988 Устройства и системы телемеханики. Часть 1. Основные положения. Раздел 1. 
Общие принципы

МЭК60870-5-1:1990 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 1. 
Форматы передаваемых кадров

МЭК 60870-5-2:1992 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 2. 
Процедуры в каналах передачи

МЭК 60870-5-3:1992 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 3. 
Общая структура данных пользователя

* ASDU — Блоки данных прикладного уровня.

Издание официальное
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МЭК 60870-5-4:1993 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 4. 
Определение и кодирование элементов пользовательской информации

МЭК 60870-5-5:1995 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 5. 
Основные прикладные функции

МЭК 60870-5-103:1997 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 
103. Обобщенный стандарт по информационному интерфейсу для аппаратуры релейной защиты

ИСО/МЭК 8824-1:2000 Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии 
один (АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации

Рекомендация МСЭ-Т V.24:1993 Перечень определений линий стыка между оконечным оборудова
нием данных (ООД) (DTE) и аппаратурой окончания канала данных (АКД) (DCE)

Рекомендация МСЭ-Т V 2 8 :1993 Электрические характеристики несимметричных цепей стыка, рабо
тающих двухполюсным током

Рекомендация МСЭ-Т Х.24. 1988 Перечень определений цепей стыка между ООД и АКД в сетях 
данных общего пользования

Рекомендация МСЭ-Т Х.27:1988 Электрические характеристики симметричных цепей стыка, работа
ющих двухполюсным током, используемых в аппаратуре на интегральных схемах в области передачи 
данных

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 обобщающий стандарт (companion standard): Стандарт, добавляющий семантику к определени

ям базового стандарта или функционального профиля; это может выражаться определением конкретного 
использования объектов информации или определением дополнительных объектов информации, сервис
ных процедур и параметров базовых стандартов.

П р и м е ч а н и е  — Обобщающий стандарт не меняет стандартов, к которым он относится, но проясняет 
взаимоотношения между ними при их совместном использовании в определенной области.

3.2 группа (объектов информации) (group (for information objects)]: Это выборка из ОБЩИХ АДРЕ
СОВ или АДРЕСОВ ИНФОРМАЦИИ, которая специально определяется для конкретных систем.

3.3 направление управления (control direction): Направление передачи от контролирующей станции 
к контролируемой станции.

3.4 направление контроля (monitor direction): Направление передачи от контролируемой станции к 
контролирующей станции.

3.5 параметр системы (system parameter): Параметр, действительный для всей системы телемеха
ники. использующей настоящий обобщающий стандарт; система телемеханики состоит из нескольких кон
тролирующих и контролируемых станций, которые могут быть соединены сетями различной конфигурации.

3.6 параметр, характерный для сети (network-specific parameter): Параметр, определяющий сеть и 
действительный для всех станций, соединенных сетями определенной конфигурации.

3.7 параметр, характерный для станции (station-specific parameter): Параметр, определяющий стан
цию и действительный для определенных станций.

3.8 параметр, характерный для объекта (object-specific parameter): Параметр, определяющий объект 
и действительный для отдельного объекта информации или определенной группы информационных объ
ектов.

4 Основные правила

Настоящий пункт представляет основные правила построения обобщающих стандартов для протоко
лов передачи систем телемеханики, использующих протоколы стандартов серии МЭК 60870-5. Эти прави
ла приведены в нижеследующих подпунктах.

4.1 Структура протокола
Протоколы стандартов серии МЭК 60870-5 основаны на трехуровневой модели «Структура повышен

ной производительности» (ЕРА), определенной в пункте 4 МЭК 60870-5-3.
Физический уровень использует рекомендации МСЭ-Т. что соответствует модели двоичного симмет

ричного канала без памяти в требуемой среде, чтобы сохранить высокий уровень достоверности данных 
при блочном кодировании на канальном уровне.
2
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Канальный уровень содержит ряд процедур передачи по каналу, в явной форме использующих 
УПРАВЛЯЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ КАНАЛЬНОГО ПРОТОКОЛА (LPCI), что дает возможность передавать 
БЛОКИ ДАННЫХ ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ (ASDU) как данные пользователя канала. Канальный уровень 
использует выбор форматов кадра, чтобы обеспечить требуемую достоверность, эффективность и удоб
ство передачи.

Прикладной уровень содержит ряд «Прикладных функций», включающих передачу БЛОКОВ ДАН
НЫХ ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ между источником и получателем.

Прикладной уровень настоящего обобщающего стандарта не использует в явном виде УПРАВЛЯЮ
ЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРОТОКОЛА ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ (APCI). Эта информация содержится в со
ставе поля ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ ASDU и в типе используемого канального сервиса.

На рисунке 1 показана модель структуры повышенной производительности (ЕРА) и выбранные стан
дартные определения настоящего обобщающего стандарта.

Выбранные прикладные функции по МЭК 60870-5-5 Процесс пользователя

Выбранные прикладные элементы информации по МЭК 60870-5-4
Прикладной (уровень 7)

Выбранные блоки данных прикладного уровня по МЭК 60870-5-3

Выбранные процедуры передачи по каналу по МЭК 60870-5-2
Канальный (уровень 2)

Выбранные форматы кадра передачи по МЭК 60870-5-1

Выбранные рекомендации МСЭ-Т Физический (уровень 1)

Рисунок 1 —  ВьЛраннью стандартные определения настоящего стандарта

4.2 Физический уровень
В настоящем стандарте приведены рекомендации МСЭ-Т. которые определяют интерфейсы между 

аппаратурой окончания канала данных (АКД) и оконечным оборудованием данных (ООД) на контролирую
щей (ПУ — Пункт управления) и контролируемой (КП — Контролируемый пункт) станциях (см. рисунок 2 
настоящего стандарта и рисунок 2 МЭК 60870-1-1).

___________________ Црпь данных___________________

Окоммкж
обоппмшме

Яичных 
(ООД) ПУ

Алгаршура
ш д а ю

пиала
Д М «(А 1Щ )

П оопвдраатгш ^

канал

Аппаратура 
(■бнчйння 

пиала 
дамам (АКД)

Оиэночное
ббфудоайнив

данных
{OQ0) КП

Рисунок 2 — Интерфейсы и соединения между ПУ и КП

Стандартным интерфейсом между ООД и АКД является асинхронный интерфейс по рекомендациям 
МСЭ-Т V.24 и МСЭ-Т V.28. Использование требуемых силталов интерфейса зависит от режима работы 
используемого канала передачи. Настоящий стандарт определяет выбор целей (сигналов) обмена, кото
рые могут быть использованы, но не все из них являются необходимыми.

П р и м е ч а н и е  — Следует избегать методов передачи данных, улучшающих использование полосы частот 
данного канала передачи, если не будет доказано, что используемый метод (обычно нарушающий требуемые 
принципы кодирования для канала без памяти) не уменьшает достоверность данных при методе кодирования 
блока данных выбранного формата кадра на канальном уровне.

4.3 Канальный уровень
МЭК 60870-5-2 предлагает выбор процедур передачи по каналу с использованием поля управления 

и необязательного поля адреса. Канал между станциями может работать в балансном или небалансном
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режиме. Соответствующие функциональные коды для поля управления определяются для обоих режимов 
работы.

Если каналы от ПУ к нескольким КП используют общий физический канал, то эти каналы должны 
работать в небалансном режиме, чтобы исключить возможность попыток более чем одного КП передавать 
по каналу одновременно. Последовательность, с которой различным КП разрешен доступ к передаче по 
каналу, определяется процедурой прикладного уровня на ПУ (см. подпункт 6.2 «Сбор данных при помощи 
опроса» МЭК 60870-5-5).

Настоящий стандарт определяет, используется ли небалансный или балансный режим передачи; 
какие канальные процедуры (и соответствующие функциональные коды) должны применяться.

Настоящий стандарт определяет однозначный адрес (номер) для каждого соединения. Каждый ад
рес может быть единственным внутри данной системы или единственным внутри группы каналов, исполь
зующих общий канал. Последнее требует меньшего адресного поля, но ПУ должен устанавливать соответ
ствие между адресами и номером канала.

Настоящий стандарт дает возможность определить один формат кадра, выбранный из нескольких 
форматов, предлагаемых стандартом МЭК 60870-5-1. Выбранный формат должен обеспечивать требуе
мую достоверность вместе с максимальной эффективностью, возможной при приемлемом уровне удоб
ства выполнения. Кроме того, настоящий стандарт определяет выдержку тайм-аута (Т0) на первичной стан
ции и максимально допустимое время реакции (Tfp) на вторичной станции для всех каналов [см. МЭК 
60870-5-2 (приложение А. пункт А. 1 в части деталей выбора временных параметров канала)].

4.4 Прикладной уровень
Настоящий стандарт определяет соответствующие ASDU из общей структуры, заданной МЭК 

60870-5-3. Эти ASDU построены с применением определений и кодовых обозначений для прикладных 
элементов информации, заданных МЭК 60870-5-4.

Настоящий стандарт определяет также один выбранный порядок передачи полей прикладных дан
ных (см. МЭК 60870-5-4. подпункт 4.10). Чтобы обеспечить максимально общий подход к программирова
нию на различных ЭВМ телемеханических станций, должен быть выбран порядок передачи многобайтовых 
полей (режим 1 или режим 2).

4.5 Прикладной процесс
МЭК 60870-5-5 представляет собой набор основных прикладных функций. Настоящий стандарт со

держит один или несколько примеров таких функций, выбранных для обеспечения необходимого набора 
прикладных процедур вводаУвывода, соответствующего требованиям систем телемеханики.

5 Физический уровень

5.1 Выдержки из стандартов ИСО и МСЭ-Т
Имеются следующие фиксированные структуры сети:
- точка-точка;
- радиальная точка-точка;
- многоточечная радиальная;
- магистральная (цепочечная);
- многоточечная кольцевая.
Действительно подмножество, приведенное в рекомендациях МСЭ-Т V.24 и V.28. определенное в 

МЭК 60870-1-1.
В случае цифровой передачи, использующей дискретный мультиплексор, интерфейс по рекоменда

циям МСЭ-Т Х.24 и Х.27 может быть применен по специальной договоренности для каналов до 64 кбит/с 
(см. 5.1.2).

В настоящем стандарте «Цепь данных» рассматривается отдельно от телемеханических станций, 
т. к. она часто реализуется в виде отдельной аппаратуры. Настоящий стандарт включает полную специфи
кацию интерфейса ООД/АКД. но для соответствующей АКД дана только спецификация требований.

5.1.1 Несимметричные цепи обмена по рекомендациям МСЭ-Т V.24 и V.28
Настоящий стандарт определяет подмножество цепей по рекомендации МСЭ-Т V.24 с использовани

ем уровней сигналов, определенных в рекомендации МСЭ-Т V.28.
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Т а б л и ц а  1 — Выдержки из рекомендаций МСЭ-Т V.24 и V.28

Номер цепи обмена Назначение цепи обмена От АКД КЛКД

102 Сигнальное заземление или общий обратный провод

103 Передаваемые данные ♦

104 Принимаемые данные +

105* Запрос передачи +

106** Готовность к передаче +

107** Приемник данных АКД готов

108* ООД готово +

1 0 9 " Детектор принимаемого линейного сигнала

■ Может иметь постоянный потенциал.
** Цепь необязательна: может быть использована для контроля цепи передачи. 

П р и м е ч а н и е  — Знак «+» означает направление передачи.

Стандартные скорости передачи могут быть определены отдельно для направления передачи и на
правления приема. Установлены следующие скорости передачи.

Стандартные скорости передачи для интерфейса с частотной модуляцией по рекомендациям МСЭ-Т 
V.24 и V.28 должны быть:

-100 бит/с - 600 бит/с
- 200 бит/с -1,2 кбит/с.
- 300 бит/с
Стандартные скорости передачи для интерфейса МОДЕМ по рекомендациям МСЭ-Т V.24 и V.28 дол

жны быть:
- 300 бит/с -2,4 кбит/с*
- 600 бит/с - 4,8 кбит/с*
-1.2 кбит/с -9.6 кбит/с*.
Стандартные скорости передачи для мультиплексоров дискретных сигналов (используемых асин

хронно) такие же, как для интерфейса МОДЕМ.
5.1.2 Симметричные цепи обмена по рекомендациям МСЭ-Т Х.24 и Х.27
В таблице 2 приведен перечень симметричных интерфейсных цепей по рекомендациям МСЭ-Т Х.24 и 

Х.27 (используемых при синхронном методе передачи) для мультиплексоров дискретных сигналов. Ин
терфейсы МСЭ-Т Х.24 и Х.27 работают с симметричными дифференциальными сигналами и предназначе
ны для скорости 64 кбит/с.
Т а б л и ц а  2 — Выдержки из рекомендаций МСЭ-Т Х.24 и Х.27 для интерфейсов с синхронными мультиплексо
рами дискретных сигналов

Цепе, обмена Н азначение цепи обмена О т АКД КЛ КД

G Сигнальное заземление или общий обратный провод

Т Передача ♦

R Прием +

С* Управление +

Г Индикация ♦

S Синхронизация элементов сигнала +

* Если ООД подсоединено к мультиплексору дискретных сигналов, то сигналы управления и индикации необя
зательны. Однако эти сигналы могут использоваться для целей контроля.

П р и м е ч а н и е  — Знак «+» означает направление передачи.

* См. примечание к подпункту 4.2.
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Стандартные скорости передачи могут быть определены отдельно для направления передачи и на
правления приема. Установлены следующие скорости передачи:

- 2.4 кбит/с - 38.4 кбит/с
- 4.8 кбит/с - 56 кбит/с
- 9.6 кбит/с - 64 кбит/с.
-19.2 кбит/с
5.1.3 Интерфейсы для коммутируемых сетей связи
Настоящий стандарт не определяет применений, использующих коммутируемые сети связи.
5.1.4 Другие совместимые интерфейсы
Другие физические интерфейсы, кроме рекомендуемых в серии стандартов МЭК 60870-5. могут ис

пользоваться по согласованию между изготовителем и пользователем. Однако если используются другие 
интерфейсы, то изготовитель и пользователь должны удостовериться в их функциональности и совмести
мости.

6 Канальный уровень

В настоящем пункте используются следующие стандарты:
МЭК 60870-5-1 «Форматы передаваемых кадров»;
МЭК 60870-5-2 «Процедуры в каналах передачи».
6.1 Применение требований МЭК 60870-5-1 «Форматы передаваемых кадров»
Настоящий стандарт допускает исключительно формат кадра FT 1.2. определенный в МЭК 60870-5-1 

(подпункт 6.2.4.2). Допускается формат как с фиксированной, так и с переменной длиной блока, а также 
передача единичного управляющего символа 1. Если передаются ASDU. то должен использоваться фор
мат с переменной длиной блока. Если ASDU не передаются, то должен использоваться формат с фикси
рованной длиной блока или единичный символ.

П р и м е ч а н и я
1 Правила, определенные в МЭК 60870-5-1 (подпункт 6.2.4.2), должны быть полностью соблюдены.
2 Кадр FT1.2 основан на асинхронном методе передачи и состоит из 11 битовых символов. Каждый символ 

начинается стартовым битом «0» и заканчивается стоповым битом «1». Однако при использовании синхронного 
интерфейса, определенного выше в 5.1.2. элементы сигнала (биты) синхронизируются от АКД и передаются 
непрерывно. В этом случае кадр передается и принимается изохронно.

Правило передачи R3 (МЭК 60870-5-1. подпункт 6.2.4.2) определяет, что между символами кадра не 
разрешается иметь интервалы спокойного состояния линии. Этого невозможно достичь в ряде практичес
ких реализаций, особенно при высокой скорости передачи из-за неизбежного аппаратного или программно
го запаздывания.

Однако можно показать, что интервал спокойного состояния линии между символами, имеющий дли
тельность не более чем длина одного передаваемого бита, не уменьшает достоверность кадра. Поэтому 
правило передачи R3 может быть ослаблено следующим: разрешон интервал между символами не более 
чем длительность одного передаваемого бита. Интервал между символами увеличивает время передачи 
информации, критичной ко времени (например, синхронизации часов), что уменьшает точность часов на 
контролируемой станции (КП).

Приемнику не требуется измерять интервал спокойного состояния линии между символами. Напри
мер. приемник может быть реализован с использованием микросхемы последовательного интерфейса 
(UART) без специального аппаратного или программного контроля длительности промежутков между сим
волами в принимаемом кадре.

6.2 Применение требований МЭК 60870-5-2 «Процедуры в каналах передачи»
Максимальная длина кадров канального уровня устанавливается как фиксированный параметр сис

темы (сети). При необходимости максимальная длина для каждого направления может быть различной.
Кадр фиксированной длины не содержит прикладных данных.
При необходимости применяются режимы передачи: ПОСЫЛКА'БЕЗ ОТВЕТА. ПОСЫЛКА/ПОДТВЕР- 

ЖДЕНИЕ и ЗАПРОС/ОТВЕТ. Интерфейс между канальным уровнем и пользователем услуг в настоящем 
стандарте не определяется.

6.2.1 Диаграммы переходов состояний
Настоящий подпункт детализирует базовые определения процедур в канале передачи, приведенные 

в МЭК 60870-5-2. Диаграммы переходов состояний применяются для более точного определения про-
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цедур. с тем чтобы канальные уровни, выполненные различными изготовителями, могли быть полностью 
совместимыми. Диаграммы переходов состояний представляют состояния (в данном случае для каналь
ного уровня, определенного МЭК 60870-5-2) и переходы из одного состояния в другое. Включаются дей
ствия: посылки кадра Тх и прием кадра Rx. Кроме состояний в настоящем подпункте описаны важные 
внутренние процессы.

Диаграммы переходов состояний (см. рисунки 5. 6. 8, 9) представлены в формате, определенном 
Грэди Бучем (Grady ВоосЛ) и Харелом (Harel). Разъяснение отдельных элементов показано на рисунке 3.

г  Состояние 1 ^
Ссбыпю(>ЪлотоуДэАсш»о Y

г  Состояние 2

Н: Д О спив X

V_______ / <_____________

Рисунок 3 — Диаграмма переходов состояний

Обозначение in указывает действие, которое проводится, когда происходит переход в данное состо
яние. Переход в следующее состояние может быть обусловлен окончанием текущего состояния в случае, 
если не определено событие, вызывающее переход. При перечислении нескольких условий в квадратных 
скобках запятая соответствует логической операции И. В круглых скобках могут даваться пояснения, в том 
числе операнды к выполняемым действиям.

Система обозначений в диаграммах переходов состояний (см. рисунки 5 .6 .8 .9) следующая:
от FC0 до FC15 — функциональные коды от 0 до 15 (см. таблицы 1—4 МЭК 60870-5-2);
FCB — бит счета кадров.
FCV — бит счета кадров учитывается;
DFC — контроль потока данных;
ACD — запрос данных (бит требования запроса данных);
PRM — первичное сообщение;
SC — одиночный символ.
6.2.1.1 Процедуры небалансной передачи
В небалансных системах передачи КП вторичен (slave). ПУ — первичен (master).
В иерархических системах любой промежуточный узел является первичным в направлении к КП и 

вторичным в направлении к ПУ.
RES-биты (резерв) в поле управления не используются и должны иметь значение 0.
Адресное поле А канала — один или два байта, как определено фиксированным параметром систе

мы. Номер адреса для общей (широковещательной) команды (всегда для режима ПОСЫЛКА/БЕЗ ОТВЕ
ТА) — 255 (при одиобайтовом адресе) или 65535 (при двубайтовом адресе). Режим ПОСЫЛКА/БЕЗ ОТВЕ
ТА применяется для посылки пользовательских данных ко всем станциям (циркулярный адрес).

Групповые адреса не определяются.
В системах с опросом основная процедура передачи использует для режима ЗАПРОС/ОТВЕТ функ

циональный код 11 (запрос прикладных данных класса 2). Данные класса 1 указываются с помощью бита 
ACD. как определено МЭК 60870-5-2. Присвоение причин передачи двум классам определено в 7.4.2 
настоящего стандарта. Вторичная станция, не имеющая готовых данных класса 2. может отвечать на зап
рос данных класса 2 данными класса 1.

Таблица 3 показывает допустимые комбинации для небалансных процедур канального уровня.

Т а б л и ц а  3 — Допустимые комбинации для небалансных процедур канального уровня

Функциональные коды и услуги 
в первичном направлении

Разрешенные функциональные коды и услуги 
во вторичном направлении

<0> Сброс удаленного канала <0> ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ или 
<1> ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

<1> Сброс процесса пользователя <0> ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ или 
<1> ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

<3> ПОСЫЛКА/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ данных пользова
теля

<0> ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ или 
<1> ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
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Окончание таблицы 3

Функциональные коды и услуги 
в первичном направлении

Разрешенные функциональные коды и услуги 
во вторичном направлении

<4> ПОСЫЛКА'БЕЗ ОТВЕТА данных пользователя Нет ответа
<8> ЗАПРОС доступа по требованию <11> ОТВЕТ: состояние канала
<9> ЗАПРОС/ОТВЕТ. Запрос состояния канала <11> ОТВЕТ: состояние канала
<10> ЗАПРОС/ОТВЕТ. Запрос данных пользователя 
класса 1

<8> ОТВЕТ: данные пользователя или
<9> ОТВЕТ: запрашиваемые данные недоступны

<11> ЗАПРОС/ОТВЕТ. Запрос данных пользователя 
класса 2

<8> ОТВЕТ: данные пользователя или
<9> ОТВЕТ: запрашиваемые данные недоступны

Разрешены также ответы <14> «Услуги канала не работают» или <15> «Услуги канала не предусмот
рены». Управляющий одиночный символ Е5 может быть применен вместо ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПОДТВЕР
ЖДЕНИЯ фиксированной длины (вторичный функциональный код <0>) или ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 
фиксированной длины (вторичный функциональный код <9>). за исключением тех случаев, когда имеется 
запрос данных класса 1 (ACD = 1) или дальнейшие сообщения могут вызвать переполнение (DFC = 1). Это 
показано на рисунках 5 и 6. Одиночный символ А2 не должен использоваться.

Для небалансных процедур передачи первичная станция содержит только первичный канальный уро
вень. а вторичная станция содержит только вторичный канальный уровень (рисунок 4). Одна первичная 
станция может быть соединена более чем с одной вторичной станцией. Совместимая связь между первич
ной станцией и отдельной вторичной станцией относится только к этим двум станциям. Процедура опроса 
данных с нескольких вторичных станций — локальная внутренняя функция первичной станции — не пока
зана на рисунках 4 — 6. Соответственно эти диаграммы показывают только первичную станцию и одну 
вторичную станцию. В случае более чем одной вторичной станции первичная станция должна запоминать 
текущее состояние каждой вторичной станции.

Рисунок 4 — Нвбалансные процедуры передачи, первичный и вторичный канальные уровни
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П р и м е ч а н и я х  диаграммам переходов состояний:
1 Первичный канальный уровень относится к станции А. вторичный — к станции-партнеру В.
2 Примитивы обмена с пользователями REQ. IND. RESP, CON определены в МЭК 60870-5-2 (пункт 4).
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3 Одиночный символ может быть использован вторичной станцией вместо FC0 или FC9. кроме случаев, 
когда ACD = 1 или DFC = 1.

4 Сервис FC1 в направлении от первичной станции не представлен.
5 Т0 — тайм-аут повторения передачи кадров первичной станцией. Тгр — интервал времени, в течение 

которого разрешены повторения. Вместо интервала времени может быть задано допустимое число повторений.

Рисунок 5 показывает диаграмму переходов состояний для первичной станции, а рисунок 6 — то же, 
для вторичной станции.
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Рисунок 5 — Диаграмма переходов состояний для небалансной передачи: первичный канальный уровень
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Рисунок 6 — Диаграмм переходов состояний для небалансной передачи: вторичный канальный уровень

6.2.1.2 Процедуры балансной передачи
На посылку любого стандартизованного функционального кода в первичном направлении (коды от 0 

до 4 и код 9) должен быть получен положительный или отрицательный ответ. В случае непредусмотренной 
услуги вторичная станция отвечает функциональным кодом 15.

В таблице 4 показаны допустимые комбинации для услуг балансного канального уровня.

Ю



ГОСТ Р МЭК 60870-5-101—2006

Т а б л и ц а  4 — Допустимые комбинации для услуг балансного канального уровня

Функциональные коды и услуги 
в первичном направлении

Разрешенные функциональные годы и услуги 
во вторичном направлении

<0> Сброс удаленного канала <0> ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ или 
<1> ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

<1> Сброс процесса пользователя <0> ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ или 
<1> ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

<2> ПОСЫЛКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ функции тестирова
ния канала

<0> ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ или 
<1> ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

<3> ПОСЫЛКА'ПОДТВЕРЖЦЕНИЕ данных пользова
теля

<0> ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ или 
<1> ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

<4> ПОСЫЛКА-’БЕЗ ОТВЕТА данных пользователя Нет ответа
<9> ЗАПРОС-ОТВЕТ. Запрос состояния канала <11> ОТВЕТ: Состояние канала

Разрешены также ответы <14> — «Услуги канала не работают» или <15> — «Услуги канала не пре
дусмотрены». Управляющий одиночный символ Е5 может быть применен вместо ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ фиксированной длины (вторичный функциональный код <0>). за исключением случая, 
когда дальнейшие сообщения могут вызвать переполнение (DFC = 1).

Адресное поле А необязательно. Если оно определено, то состоит из одного или двух байтов (сис
темный параметр). В балансных системах широковещательные команды не применяются. Бит RES в поле 
управления не используется и устанавливается в ноль.

Канальные уровни для балансных процедур передачи состоят из двух несвязанных логических про
цессов — один логический процесс представляет станцию А как первичную станцию, а станцию В как 
вторичную станцию. Другой логический процесс представляет станцию В как первичную станцию, а стан
цию А как вторичную станцию (каждая станция является комбинированной станцией). Таким образом, на 
каждой станции существуют два независимых процесса для управления канальным уровнем в логическом 
первичном и вторичном направлениях. Рисунок 7 показывает типовую организацию канального уровня, 
использующего балансные процедуры передачи.

Р И й -0 Р Я И -0

Пртммк П вдолчк

ПК = П ИИ=1

П яд отчк Прмммк

Рисунок 7 — Балансная процедура передачи, первичный и вторичный канальные уровни
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П р и м е ч а н и е  — Физическое направление передачи фиксировано и определено при помощи бита DIR. 
Логические процессы — первичный или вторичный — могут меняться от станции А к станции В и наоборот. Первич
ное сообщение определяется значением бита PRM = 1. вторичное сообщение — значением бита PRM = 0 [см. 
МЭК 60870-5-2 (подпункт 6.1.2)].

DIR определяет физическое направление передачи [см. МЭК 60870-5-2 (подпункт 6.1.2)]:
1 = от станции А (контролирующая) к станции В (контролируемая);
0 = от станции В (контролируемая) к станции А (контролирующая).
Все сообщения, посылаемые контролирующей станцией, имеют в поле управления канала данных 

бит DIR. установленный в 1. Все сообщения, посылаемые контролируемой станцией, должны иметь в поле 
управления канала бит DIR. установленный в 0.
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Рисунок 8 —  Диаграмма переходов состояний для балансной передачи: первичный канальный уровень
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В случае двух эквивалентных станций (например два пункта управления) значение DIR устанавлива
ется по договоренности.

Если в балансном режиме определено использование поля адреса, оно должно содержать адрес 
получателя как в первичном, так и во вторичном сообщениях.

Рисунки 8 и 9 не показывают реакции канального уровня в случае приема искаженных кадров. Эти 
кадры обычно отбрасываются при помощи определенного процесса, который в настоящем стандарте не 
рассматривается. Этот процесс также отвечает за управление интервалом времени ожидания. На 
рисунке 8 показана диаграмма переходов состояний первичного канального уровня для балансных про
цедур передачи. На рисунке 9 — то же. для вторичного канального уровня.
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Рисунок 9 — Диаграмма переходов состояний для балансной передачи: вторичный канальный уровень
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6.2.2 Определение интервала ожидания для повторной передачи кадра
Для расчета интервала ожидания (тайм-аута) при повторной передаче в МЭК 60870-5-2. приложение А. 

приведены формулы для двух случаев и различных конкретных параметров. Интервал ожидания, пока
занный на рисунке А.2 или А.4 приложения А  (МЭК 60870-5-2) для случая 2. не используется. Использует
ся интервал ожидания, показанный на рисунках А.2 и А.4 указанного стандарта для случая 1. Для каждой 
определенной комбинации скоростей передачи интервал ожидания Т0 является константой.

Настоящий подпункт поясняет использование формул для расчета двух таблиц, которые дают при
меры интервалов ожидания для ряда типовых условий как балансной, так и небалансной передачи.

Ссылки: МЭК 60870-5-2. приложение А  — рисунок А2. случай 1 (небалансные процедуры передачи);
МЭК 60870-5-2. приложение А — рисунок А4. случай 1 (балансные процедуры передачи).
Аббревиатуры, не определенные в МЭК 60870-5-2:
ВАВ — скорость передачи от станции А к станции В;
ВВА — скорость передачи от станции В к станции А;
LBAmax — число байтов в наиболее длинном кадре от В к А.
LADDR — длина поля адреса канала;
ВАВ. ВВА. LBAmax. LADDR, tR и — параметры конкретного проекта.
6.2.2.1 Небалансная передача
Следующие условия справедливы для интервала ожидания (тайм-аута) Т0. рассчитанного по форму-

То > tLD ♦  Tlba. (1)
гдв tLD = tDAB + Ц + tQBA,

где tR = время реакции станции В (характерное для каждого устройства); 
tDAB = 0.5/ВАВ (см. примечание ниже); 
toBA = 0.5/ВВА (см. примечание ниже);
Tlba = 11 • LBAmax/BBA.

Примеры значений интервала ожидания Т0 в зависимости от длины кадра, скорости передачи и дру
гих параметров приведены в таблице 5.

Определения: Станция В = Контролируемая станция.
Скорости передачи одинаковы в обоих направлениях.
Время реакции станции В ̂  = 50 мс.

П р и м е ч а н и е  — Запаздывание сигнала и (см. МЭК 60870-5-2, приложение А) предполагается 
равным половине времени передачи битов данных.

Т а б л и ц а  5 — Интервал ожидания Т0 при небалансной передаче в зависимости от длины кадра, скорости 
передачи и других параметров (пример)

LBAmax
Скорость передачи, 

биг/с
Чо*
МС

Т ва.
МС

То-
МС

20

100 60.0 2200.0 2260.0

600 51.7 366.7 418.4

1200 50.8 183.3 234.1

9600 50.1 22.9 73.0

19200 50.0 11.4 61.4

64000 50.0 3.4 53.4

240

100 60.0 26400.0 26460.0

600 51.7 4400.0 4451.7

1200 50.8 2200.0 2250.8

9600 50.1 275.0 325.1

19200 50.0 137.5 187.5

64000 50.0 41.3 91.3

6.2.2.2 Балансная передача
Следующие условия справедливы для интервала ожидания Т0, рассчитываемого по формуле
Т0 > tuJA + TlspBA + ♦ TUpS8A.

где = toAB + tRB ♦ t0BA,

14
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где t,^ = время реакции станции В (характерное для каждого устройства);
*одв = 0.5/ВАВ (см. примечание ниже), 
toe* = 0.5/ВВА (см. примечание ниже); 
tog = 33/ВВА*;

T lpsba = 11 • LBAmax/BBA;
T lspba = 11 (LADDR ♦ 4}/BBA.
П р и м е ч а н и е  — Запаздывание сигналов t0AB и 1ША [см. МЭК 60870-5-2, (приложение А)] предполагается 

равным половине времени передачи битов данных.

Примеры значений интервала ожидания Т0 в зависимости от длины кадра, скорости передачи и дру
гих параметров приведены в таблице 6.

Определения: Станция В = Контролируемая станция,
Скорости передачи одинаковы в обоих направлениях.
Время реакции станции В tR = 50 мс.
Длина адресного поля LADDR = 1.

Т а б л и ц а  6 — Интервал ожидания Тф при балансной передаче в зависимости от длины кадра, скорости 
передачи и параметров, определяемых проектом (пример)

LBAmax
Скорость передачи, 

бит/с мс
«се-
МС

TLSfBA*
мс

TLP!M3A-
МС

V
МС

20

100 60.0 330.0 550.0 2200.0 3140.0

600 51.7 55.0 91.7 366.7 565.1

1200 50.8 27.5 45.8 183.3 307.4

9600 50.1 3.4 5.7 22.9 82.1

19200 50.0 1.7 2.9 11.4 66.0

64000 50.0 0.5 0.9 3.4 54.8

240

100 60.0 330.0 550.0 26400.0 27340.0

600 51.7 55.0 91.7 4400.0 4598.4

1200 50.8 27.5 45.8 2200.0 2324,1

9600 50.1 3.4 5.7 275.0 334.2

19200 50.0 1.7 2.9 137.5 192.1

64000 50.0 0.5 0.9 41.3 92.7

6.2.3 Использование различных сбросов
МЭК 60870-5-2 определяет услуги: FC0 — сброс удаленного канала и FC1 — сброс процесса пользо

вателя. Кроме этого настоящий стандарт и МЭК 60870-5-5 определяют удаленную процедуру инициализа
ции. которая использует команду сброса процесса C_RP_NA_1 с идентификатором типа <105>. 

Применение различных сбросов объясняется в таблице 7.

Т а б л и ц а  7 — Действие различных сбросов

Контролирую щ ая станция. 
Уровень 7 и пользователь

П ервичны й канал Вторичны й  канал
Контролируем ая  станция . 
Уровень  7 и пользователь

— Сброс удаленного 
канала (FC0)

Сброс вторичного 
канала

—

Сброс процесса 
пользователя 

(FC1)

Сброс Сброс

Команда сброса процесса — — Сброс

3—359

* Ц_в = 33 бит является критическим (предельным) случаем для определения Т0.
tGB — это системный параметр, который может быть существенно менее 33 бит (например 0.5 бита).

15
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Сброс удаленного канала
используется, когда вторичный канал сбрасывается независимо от уровней, расположенных выше 

канального. В этом случае бит счета кадров в поле управления всегда устанавливается в ноль. Ожидаю
щие сообщения вторичного канального уровня стираются.

Сброс процесса пользователя
как функция канального уровня используется, если уровень канала продолжает работать, а функции 

процесса на контролируемой станции отсутствуют. В этом случае сброс процесса пользователя через сер
вис канального уровня может запустить процесс пользователя в работу. Такой сервис (услуга) может ис
пользоваться только в том случае, если уровень канала может сбросить процесс пользователя при помо
щи отдельного сигнала.

Использование команды сброса процесса подробно определено в МЭК 60870-5-5 (подпункты 6.1.4 и 
6.1.7).

7 Прикладной уровень и процесс пользователя

В настоящем пункте используются следующие стандарты:
МЭК 60870-5-3 «Общая структура данных пользователя»;
МЭК 60870-5-4 «Определение и кодирование элементов пользовательской информации»;
МЭК 60870-5-5 «Основные прикладные функции».
7.1 Применение требований МЭК 60870-5-3 «Общая структура данных пользователя»
МЭК 60870-5-3 описывает Основные Прикладные Блоки данных в кадрах передачи систем телемеха

ники. Настоящий подпункт выбирает отдельные элементы поля из указанного стандарта и определяет 
БЛОКИ ДАННЫХ ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ (ASDU), используемые в настоящем стандарте.

БЛОК ДАННЫХ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯЩРОи) в настоящем стандарте содержит не более одного 
ASDU.

ASDU (см. рисунок 10) состоит из ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ и одного или более ОБЪЕК
ТОВ ИНФОРМАЦИИ.

ИДЕНТИФИКАТОР БЛОКА ДАННЫХ (ИБД) имеет всегда одинаковую структуру для всех ASDU. Все 
ОБЪЕКТЫ ИНФОРМАЦИИ, входящие в один ASDU. всегда имеют одинаковую структуру и тип. которые 
определены в поле ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА.

Структура ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ следующая:
-один байт -ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА:
- один байт - КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ;
- один или два байта - ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ;
- один или два байта - ОБЩИЙ АДРЕС ASDU.
Размер ОБЩЕГО АДРЕСА ASDU определяется фиксированным параметром системы, в данном слу

чае один или два байта. ОБЩИЙ АДРЕС — это адрес станции, который может быть структурирован, чтобы 
иметь возможность адресации ко всей станции или только к отдельному сектору станции.

Поле данных ДЛИНА ASDU отсутствует. Каждый кадр содержит только один ASDU. Длина ASDU 
определяется как длина кадра (указанная в поле длины канального протокола) минус фиксированное 
целое, зависящее от параметра системы:

1 — если нет адреса канального уровня;
2 — если адрес канального уровня один байт;
3 — если адрес канального уровня два байта.
МЕТКИ ВРЕМЕНИ (если присутствуют) всегда относятся к одиночному ОБЪЕКТУ ИНФОРМАЦИИ.
ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИИ состоит из ИДЕНТИФИКАТОРА ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ. НАБОРА ЭЛЕ

МЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ и (если присутствует) МЕТКИ ВРЕМЕНИ ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ.
ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ состоит только из АДРЕСА ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ. 

В большинстве случаев ОБЩИЙ АДРЕС ASDU вместе с АДРЕСОМ ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ характери
зуют полный НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ внутри определенной системы. Комбинация обоих ад
ресов должна быть однозначной для каждой системы. ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА не является частью ОБ
ЩЕГО АДРЕСА или АДРЕСА ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ.

НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ состоит из ОДИНОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ИНФОРМАЦИИ (КОМ
БИНАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ) или ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОДИНОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИНФОРМАЦИИ (КОМБИНАЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ).

П р и м е ч а н и е  — ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА определяет структуру, тип и формат ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ. 
Все ОБЪЕКТЫ ИНФОРМАЦИИ данного ASDU имеют одинаковую структуру, тип и формат.
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ИДЕНТИФИКА
ТОР

БЛОКА
ДАННЫХ

ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА

КЛАССИФИКАТОР 
ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ

« г ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ I
ОБЩИЙ АДРЕС ASDU

[ ОБЩИЙ АДРЕС ASDU $

ТИП БЛОКА 
ДАННЫХ

I

АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

БЛОК
ДАННЫХ ПРИ

КЛАДНОГО 
УРОВНЯ (ASDU)

ИДЕНТИФИКАТОР
ОБЪЕКТА

ИНФОРМАЦИИ

МЕТКА ВРЕМЕНИ 
ОБЪЕКТА 

ИНФОРМАЦИИ

Обозначения

0 - опционально для 
системы

■
 - переменная для каж

дого AS0U

И Д Е Н Т И Ф И К А Т О Р  
БЛ О К А  Д А Н Н Ы Х

Ф иксированны й  п арам етр  а
Ф иксированны й  п арам етр  Ь
О Б Ъ Е К Т  И Н Ф О Р М А Ц И И

Ф иксированны й  п арам етр  с

П ерем енны й  парам етр  d
П ерем енны й  парам етр  I

Рисунок 10

С Р 1 8 * 8 а * 8 Ь {И Д Е Н Т И Ф И К А Т О Р  ТИ П А . 
К Л А С С И Ф И К А Т О Р  П Е Р Е М Е Н Н О Й  С Т Р У К Т У Р Ы . 
П Р И Ч И Н А  П Е Р Е Д А Ч И . О БЩ И Й  А Д Р Е С }  
число байтов О Б Щ Е Г О  А Д Р Е С А  <1 или 2) 
число байтов в П Р И Ч И Н Е  П Е Р Е Д А Ч И  (1 или 2)
С  Рве-» 8d * 81{АДРЕС О Б Ъ Е К Т А  И Н Ф О Р М А Ц И И ,
Н А Б О Р  Э Л Е М Е Н Т О В  И Н Ф О Р М А Ц И И .
М Е Т К А  В Р Е М Е Н И  (не обязательно)} 
число байтов в А Д Р Е С Е  О Б Ъ Е К Т А  
И Н Ф О Р М А Ц И И  (1. 2  или 3)
число байтов в Н А Б О Р Е  Э Л Е М Е Н Т О В  И Н Ф О Р М А Ц И И  
3 или 7 —  если  М Е Т К А  В Р Е М Е Н И  присутствует,
О — если  М Е Т К А  В Р Е М Е Н И  отсутствует

Структура ASDU
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7.2 Применение требований МЭК 60870-5-4 «Определение и кодирование элементов пользо
вательской информации»

Размеры и содержание полей индивидуальной информации ASDU определяются в соответствии с 
правилами для элементов информации по МЭК 60870-5-4.

7.2.1 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА
Байт 1 ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ — ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА определяет структуру, тип 

и формат ОБЪЕКТА(ов) ИНФОРМАЦИИ данного блока ASDU.
ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА определяется следующим образом:
ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА:=и18[1..8)<1..255>

Биты 8 7 6 6 4 8 2 1

ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА

Рисунок 11 — ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА

ОБЪЕКТЫ ИНФОРМАЦИИ с МЕТКОЙ ВРЕМЕНИ или без нее отличаются различными значениями 
ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА.

Контролирующая станция игнорирует ASDU с не определенным для данной системы значением иден
тификатора типа.

7.2.1.1 Определение семантики значений поля ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА
Значоние «0» не используется. В настоящем стандарте определяется диапазон значений от 1 до 127. 

Диапазон от 128 до 255 не определяется. Значения ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА от 136 до 255 могут быть 
определены независимо друг от друга пользователями настоящего стандарта. Однако полная совмести
мость может быть достигнута только при использовании ASDU со значениями ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА 
от 1 до 127.

Таблицы 8 — 13. приведенные ниже, показывают определение значений ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА 
для прикладной и системной информации как в направлении контроля, так и в направлении управления. 
При стандартных операциях существует вертикальный поток информации между станциями в сети. Коман
ды посылаются вниз от центральной контролирующей станции к одной из нескольких контролируемых 
станций, а события и измеряемые величины посылаются вверх от контролируемой станции к центральной 
контролирующей станции.

В некоторых случаях может появиться дополнительная необходимость горизонтального потока ин
формации между станциями равного уровня. Это можно выполнить, используя два режима, при этом как 
команды, так и события, а также измеряемые величины могут передаваться в обоих направлениях. Общий 
канальный уровень может обеспечивать операции как в стандартном направлении, так и в обратном (инвер
сном) направлении. Для индивидуальных прикладных функций и ASDU может быть выбрано использова
ние стандартного направления, обратного направления или обоих направлений, если требуется.

Станция с двумя режимами может использовать как балансный, так и небалансный канальные уров
ни. Если используется небалансный канальный уровень для присоединения к станции с двумя режимами, 
то роль первичного канального уровня должна быть установлена при разработке системы и не должна 
меняться в процессе соединений. В случае небалансного канала ASDU. содержащие команды в инверс
ном направлении, запрашиваются небалансным канальным уровнем с помощью услуги ЗАЛРОС/ОТВЕТ.

Общий адрес ASDU в каждом передаваемом сообщении при обмене между станциями с двумя режи
мами должен соответствовать станции, работающей в данный момент в качестве контролируемой станции. 
Принимающая станция может использовать общий адрес ASDU для определения того, как интерпретиро
вать сообщение — как запрос или как ответ.

Идентификаторы типов 7.8,33 и 51 (строка из 32 бит в направления контроля или управления) долж
ны использоваться только в том случае, если не определен другой подходящий тип данных. Эти типы не 
должны включать данные в виде одно- или двухэлементной информации (ни упакованные, ни неупакоеан- 
ныв)

ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА := UI8[1 ,.8)<1 ..255>
<1 >..<127> := для стандартных определений настоящего стандарта (совместимый диапазон) 
<128>..<135> := резерв будущего расширения настоящего стандарта для реализации новых функ

ций. например маршрутизации сообщений 
<136>..<255> := для специальных применений (частный диапазон)*

• Рекомендуется, чтобы поле идентификатора блока данных частных ASDU имело тот же формат, что и 
стандартных ASDU.
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Т а б л и ц а  8 — Семантика ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА 
Информация о процессе в направлении контроля 
ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА := UI8[1 ,.8]<0..44>

<0> := не определяется
<1> ;= одноэлементная информация M_SP_NA_1
<2> := одноэлементная информация с меткой времени М SP ТА 1
<3> := двухэлементная информация M_DP_NA_1
<4> ;= двухэлементная информация с меткой вромени М DP ТА 1
<5> информация о положении отпаек M_ST_NA_1
<6> := информация о положении отпаек с меткой времени М ST ТА 1
<7> := строка из 32 бит M_BO_NA_1
<8> := строка из 32 бит с меткой времени М ВО ТА 1
<9> := значение измеряемой величины, нормализованное значение M_ME_NA_1
<10> •= значение измеряемой величины, нормализованное значение 

с меткой времени
М_МЕ_ТА_1

<11> значение измеряемой величины, масштабированное значение М ME NB 1
<12> значение измеряемой величины, масштабированное значение 

с меткой времени
М_МЕ_ТВ_1

<13> ;= значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой M_ME_NC_1
<14> •= значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой 

с меткой времени
М_МЕ_ТС_1

<15> := интегральная сумма М ГГ NA 1
<16> := интегральная сумма с меткой времени М_ГТ_ТА_1
<17> ;= информация о работе релейной защиты с моткой времени М ЕР ТА 1
<18> упакованная информация о срабатывании пусковых органов 

защиты с меткой времени
М_ЕР ТВ_1

<19> -= упакованная информация о срабатывании выходных цепей 
защиты с меткой времени

М_ЕР_ТС_1

<20> упакованная одноэлементная информация с указателем M_PS_NA_1
изменения оостояния

<21 > значение измеряемой величины, нормализованное значение 
без описателя качества

M_ME_ND_1

<22>..<29> := резерв для дальнейших совместимых определений
<30> := одноэлементная информация с меткой времени СР56Время2а М SP ТВ 1
<31 > := двухэлементная информация сметкой времени СР56Время2а M_DP ТВ_1
<32> ;= информация о положении отпаек с меткой времени СР56Время2а М ST ТВ 1
<33> := строка из 32 бит с меткой времени СР56Время2а М_ВО_ТВ_1
<34> •= значение измеряемой величины, нормализованное значение 

с меткой времени СР56Время2а
M_ME_TD_1

<35> -= значение измеряемой величины, масштабированное значение 
с меткой времени СР56Время2а

М_МЕ_ТЕ_1

<36>
:Е

значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей 
запятой с меткой времени СР56Время2а

M_ME_TF_1

<37> := интегральная сумма с меткой времени СР56Врсмя2а М ГТ ТВ 1
<38> ;= информация о работе релейной защиты с меткой времени СР56Время2а M_EP_TD_1
<39>

:=
упакованная информация о срабатывании пусковых органов защиты 
с меткой времени СР56Время2а

М_ЕР_ТЕ_1

<40> ;= упакованная информация о срабатывании выходных цепей защиты 
с меткой времени СР56Время2а

M E P T F 1

<41>..<44> := резерв для дальнейших совместимых определений

Т а б л и ц а  9 — СемантикаИДЕНТИФИКАТОРАТИПА 
Информация о процессе в направлении управления 
ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА := UI8[1 ,.8)<45..69>

CON <45> := однопозиционная команда C_SC_NA_1
CON <46> := двухпозиционная команда C_DC_NA_1
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CON <47> := команда пошагового регулирования C_RC_NA_1
CON <48> := команда уставки, нормализованное значение C_SE_NA_1
CON <49> := команда уставки, масштабированное значение С SE NB 1
CON <50> := команда уставки, короткий формат с плавающей запятой C_SE_NC_1
CON <51> := строка из 32 бит C BO NA 1

<52>..<69> := резерв для дальнейших совместимых определений

П р и м е ч а н и е  — ASDU с меткой CON. передаваемые в направлении управления, подтверждаются 
прикладным уровнем и могут возвращаться в направлении контроля с различными причинами передачи. Эти 
отраженные ASDU используются для положительнога'отрицательного квитирования (проверки). Причины пере
дачи определены в 7.2.3.

Т а б л и ц а  10 — Семантика ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА 
Системная информация в направлении контроля 
ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА := UI8[1 ,.8]<70..99>

<70> := конец инициализации M_EI_NA_1
<71>..<99> := резерв для дальнейших совместимых определений

Т а б л и ц а  11 — Семантика ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА 
Системная информация в направлении управления 
ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА := UI8[1..8]<100..109>

CON <100 := команда опроса C I C N A 1
CON <101 > := команда опроса счетчиков C_CI_NA_1
CON <102> := команда чтения С RD NA 1
CON <103> := команда синхронизации часов CCS_NA_1
CON <104> := команда тестирования С TS NA 1
CON <105> := команда сброса процесса в исходное состояние C_RP_NA_1
CON <106> := команда определения запаздывания C C D  NA_1

<107>..<109> := резерв для дальнейших совместимых определений

Т а б л и ц а  12 — Семантика ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА 
Параметры в направлении управления 
ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА :=UI8[1..8]<110..119>

CON <110> := параметр измеряемой величины, нормализованное значение Р ME NA 1
CON <111> := параметр измеряемой величины, масштабированное значение P_ME_NB_1
CON <112> := параметр измеряемой величины, короткий формат 

с плавающей запятой
P_ME_NC_1

CON <113>
<114>..<119>

:= параметр активации
:= резерв для дальнейших совместимых определений

P_AC_NA_1

Т а б л и ц а  13 — Семантика ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА 
Передача файлов
ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА := UI8[1 ,.8]<120..127>

<120> := файл готов F_FR_NA_1
<121 > := секция готова F_SR_NA_1
<122> := вызов директории, выбор файла, вызов файла, вызов секции F_SC_NA_1
<123> := последняя секция, последний сегмент F_LS_NA_1
<124> := подтверждение файла, подтверждение секции F_AF_NA_1
<125> := сегмент F_SG_NA_1
<126> := директория F_DR_TA_1
<127> := резерв для дальнейших совместимых определений

П р и м е ч а н и е  — ASDU с меткой CON. передаваемые в направлении управления, подтверждаются 
прикладным уровнем и могут возвращаться в направлении контроля с различными причинами передачи. Эти 
отраженные ASDU используются для попожительного/отрицательного квитирования (проверки). Причина пере
дачи определена в 7.2.3.
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7.2.2 Классификатор переменной структуры
Байт 2 в ИДЕНТИФИКАТОРЕ БЛОКА ДАННЫХ ASDU определяет КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕМЕН

НОЙ СТРУКТУРЫ, показанный на рисунке 12:

Ктсш ф иш тф
параимюй
атрцкгуры

Биты 6 7 0 6 4 3 2 1

■
9Q * * ЧИСЛО 2°

■

Рисунок 12 — КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

7.2.2.1 Определение семантики значений полей КЛАССИФИКАТОРА ПЕРЕМЕННОЙ СТРУК
ТУРЫ

КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ := СР8{число. SQ)
число=И := U17[1..7]<0..127>

<0> := ASDU не содержит ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИИ
<1 >..<127> := число ОБЪЕКТОВ или ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ (одиночные элементы или

одинаковые комбинации элементов)
SQ = Одиночный/ 
последовательность 

<0 >

<1>

SQ<0> и N<0..127> 
SQ<1> и N<0..127>

:= BS1(8]<0..1>
:= адресация индивидуальных ОДИНОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КОМБИНАЦИЙ 

ЭЛЕМЕНТОВ в наборе ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИИ одинакового типа 
:= адресация ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОДИНОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ 

или одинаковых КОМБИНАЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ в единственном объекте ASDU.
:= число ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИИ i
:= число ОДИНОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ или КОМБИНАЦИЙ ЭЛЕМЕН

ТОВ ИНФОРМАЦИИ j
Бит SQ определяет метод адресации ОБЪЕКТОВ или ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ в блоке ASDU.
SQ = 0: Каждый ОДИНОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИИ или КОМБИНАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИН

ФОРМАЦИИ адресуется при помощи АДРЕСА ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ. ASDU может состоять из одно
го или более одинаковых ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИИ. Число N — это двоичный код. определяющий чис
ло ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИИ

SQ = 1: Последовательность ОДИНОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ или однотипных КОМБИ
НАЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ (например значений измеряемых величин одинакового формата) 
адресуется [МЭК 60870-5-3 (подпункт 5.1.5)] при помощи АДРЕСА ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ. АДРЕС 
ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ определяет адрес первого ОДИНОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ИНФОРМАЦИИ (КОМ
БИНАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ) в последовательности. Последующие ОДИНОЧНЫЕ ЭЛЕМЕН
ТЫ ИНФОРМАЦИИ (КОМБИНАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ) идентифицируются при помощи непре
рывного ряда чисел, начинающегося от этого адреса. Число N — это двоичный код. определяющий число 
ОДИНОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ (КОМБИНАЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ). В случае 
последовательности ОДИНОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ (КОМБИНАЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОР
МАЦИИ) в ASDU размещается только один ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИИ.

7.2.2.2 Требования к передаче объектов информации в хронологическом порядке
Для того, чтобы объекты информации были правильно переданы в хронологическом порадке при 

сохранении приоритетных классов, определяемых системой управления приоритетами на контролируемой 
станции, действуют следующие правила.

Объекты информации в направлении контроля могут передаваться со следующими причинами пере
дачи:

- циклическая/лериодичесхая;
- фоновое сканирование;
- спорадическая;
- по запросу;
- обратная информация, вызванная удаленной командой;
- обратная информация, вызванная местной командой;
- ответ на опрос станции и групповой опрос;
- ответ на общий и групповой опросы счетчиков.
Передача последовательных значений определенного объекта информации должна всегда прово

диться в том же хронологическом порядке, в каком эти значения вводились.
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П р и м е ч а н и е  — Чтобы во всех случаях обеспечить передачу последовательных значений определенно
го объекта информации в правильном хронологическом порядке, может оказаться необходимым, чтобы все 
значения этого объекта информации использовали один приоритетный буфер или имелась бы координация 
между значениями объекта, которые могут располагаться в различных приоритетных буферах.

Для передачи объектов, запоминаемых в приоритетных буферах (памяти), правильными являются 
условия, показанные на рисунке 13.

Рисунок 13 — Представление типов объектов информации в приоритетных буферах

Для правильной передачи хронологических наборов объектов информации из приоритетного буфера 
необходимо выполнить следующую процедуру. На рисунке 13 объекты информации, имеющие идентифи
каторы типов А. В и С. показаны в приоритетном буфере 1 в произвольно зафиксированной последова
тельности. При передаче объектов информации из этого буфера первые два объекта с идентификатором 
типа А, а именно А1 и А2. пакуются в первый ASDU. Объекты В1 и В2 пакуются во второй ASDU. затем 
объекты АЗ и А4 — в третий ASDU и т. д. В общем в приоритетном буфере проводится поиск объектов, 
имеющих один идентификатор типа и одну причину передачи и хранящихся в хронологически правильном 
порядке без промежуточных объектов, имеющих другой идентификатор типа. Только эти однородные груп
пы объектов передаются вместе в одном ASDU. Если объект, имеющий другой идентификатор типа, встре
тится в буфере, то этот объект будет передаваться в следующем ASDU, который снова должен состоять из 
упакованных объектов с одинаковыми идентификатора типа. Объекты, передаваемые в одном ASDU. все
гда имеют одинаковый класс приоритета передачи.

Максимальная длина передаваемого кадра является фиксированным параметром. Поскольку дли
ны объектов с различными идентификаторами типа не всегда одинаковы, максимальное число объектов, 
посылаемых в одном ASDU. может меняться в зависимости от типа. ASDU автоматически заполняются 
объектами до определенной максимальной длины, если имеется достаточное число готовых, последова
тельно запомненных объектов с одинаковым идентификатором типа в приоритетном буфере.

Недопустимо задерживать передачу ASDU. пытаясь дождаться вновь поступающих в буфер объек
тов. которые могли бы использоваться для заполнения этого ASDU до максимально возможной длины.

Лучшей эффективности можно добиться, определяя объекты только с одним идентификатором типа 
в каждом приоритетном буфере. Нормально это реализуется при помощи настроечных параметров.

Настоящий подпункт относится к спорадической передаче событий и не устанавливает структуру 
последовательности элементов информации, используемых в ASDU с неструктурированными адресами 
объекта информации, такими как ответы на запрос станции. Однако должно соблюдаться требование, что
бы все значения, переданные для определенного объекта информации, находились в правильном хроно
логическом порядке.

При использовании приоритетных буферов и администратора управления приоритетами, определен
ных в настоящем подпункте, необходимо обеспечить, чтобы объект информации без метки времени не 
передавался на контролирующую станцию до тех пор. пока не будут переданы все версии этого объекта, 
сгенерированные ранее настоящей версии.
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Необходимо учитывать следующие обстоятельства:
a) Время, необходимое для генерации объекта при различных причинах передачи (например таких, 

как выборка из фонового сканирования или событие при спорадической передаче), может быть не точно 
одинаковым. При этом две версии одного объекта могут не попадать в приоритетные буферы в правильной 
хронологической последовательности, если времена их генерации очень близки.

b) Потоки объектов в разных приоритетных буферах вряд ли пройдут через буферы с одинаковой 
скоростью. Это значит, что объекты, поступающие в буферы в правильной хронологической последова
тельности. все же могут быть не представлены администратору управления приоритетами в правильной 
последовательности.

c) При небалансных канальных процедурах объекты, ожидающие в буфере передачи, могут не пере
даваться в той же последовательности, как поступили. Это происходит потому, что контролируемая стан
ция не управляет порядком, в котором принимаются запросы на данные класса 1 и класса 2.

Метод, используемый для поддержания правильной хронологической последовательности в любом 
исполнении, является локальным вопросом (внутренним для отдельной контролируемой станции) и не 
определяется настоящим стандартом.

П р и м е ч а н и е  — При использовании структурированных адресов информационных объектов ASDU. 
которые определены для последовательностей элементов информации в одном объекте информации, могут 
быть не укомплектованы до оптимальной длины из-за возможных пропусков в нумерации адресов. Обычно это 
уменьшает эффективность упаковки для процедуры общего опроса станции.

7.2.2.3 Переполнение буфера
Контролируемая станция может выделить специальный объект однопозиционной информации для 

передачи сообщения о переполнении буфера (состояние, равное <1 >, — переполнение; состояние <0> — 
нет переполнения). Действия, которые должны быть выполнены контролирующей станцией при переполне
нии. специфичны для конкретной реализации.

7.2.3 Причина передачи
Байт 3 (и опционально байт 4) ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ ASDU (см. рисунок 10) опреде

ляет поле ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ (СОТ), показанное на рисунке 14.

Биты 8 7 6 5 4 3 2 1

т P/N
----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1---

2S Причина 2 ° 
______1______ 1______ 1______ 1______ 1______

ПРИЧИНА
ПЕРЕДАЧИ

Обозначение

- опционально 
для системы

Рисунок 14 —  Поле ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ

7.2.3.1 Определение семантики значений величин в поле ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ
ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ 
Причина 
<0 >
<1..63>
<1..47>

<48..63>
P/N

Т = тест

<0>
< 1>

<0 >
<1>

Адрес инициатора 
<0 >
<1..255>

;= СР16{Причима. P/N, Т. Адрес инициатора}
UI6[1..6]<0..63> 
не определено 
номер причины передачи
для стандартных определений настоящего стандарта (совместимый 
диапазон), см. таблицу 14
для специального применения (частный диапазон)
BS1[7]<0..1>
положительное подтверждение 
отрицательное подтверждение 
BS1 (8]<0..1 > 
не тест- 
тест
1)18[9..16]<0...255> 
по умолчанию 
число адресов инициатора 

ASDU с неопределенным значением ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ для данного ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА 
отбрасывается контролирующей станцией.

ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ направляет ASDU определенной прикладной задаче (программе) для обра
ботки.
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Бит P/N показывает, какое (положительное или отрицательное) подтверждение активации требуется 
для первичной прикладной функции. В случае, когда бит P/N не используется, он равен нулю.

В дополнение к ПРИЧИНЕ ПЕРЕДАЧИ бит признака теста определяет ASDU, которые были созданы 
во время тестирования. Этот бит используется, например, для проверки тракта передачи и аппаратуры без 
управления процессом.

ASDU с меткой CON. передаваемые в направлении управления, подтверждаются прикладным уров
нем и могут возвращаться в направлении контроля с различными ПРИЧИНАМИ ПЕРЕДАЧИ (см. таблицы 
9.11 и 12). Инициирующая станция направляет эти отражонные ASDU и запрошенные ASDU в направлении 
контроля (например, запрошенные общим опросом) к источнику, который активизировал всю процедуру.

Если инициирующие адреса не используются и в системе определен более чем один источник. ASDU 
в направлении контроля должны быть направлены ко всем соответствующим источникам в системе. В 
этом случае каждый из этих источников должен выбирать свои соответствующие ASDU.

Следующие определения справедливы, если используется инициирующий адрес:
<0> = по умолчанию:
<0> — используется для определения информации о процессе как возвратной информации, о собы

тиях и т. п.. которые запоминаются в сетевых образах (network images) и которые должны быть переданы во 
все части распределенной системы.

Диапазон <1 ,.255> может использоваться для адресации отдельной части системы, к которой воз
вращается соответствующая информация в направлении контроля.

Внутри системы отдельные ее части могут быть источником информации, которая может иницииро
вать общий опрос станции, запросы интегральных сумм, команд и т. п. Обратная информация важна только 
для источника, который инициирует запрос команд. В такой системе источник информации должен задать 
инициирующий адрес в ASDU в направлении управления, а контролируемая станция должна повторить 
этот инициирующий адрес в ответе в направлении контроля.

Пример 1
Опрос станции, инициированный конкретным источником (контролирующая станция А на рисунке 15). воз

вращает информацию опроса в направлении контроля, причем исключительно к данному источнику, а не к другим 
частям системы (например контролирующей станции В на рисунке 15). Блок ASDU. используемый для общего 
опроса станции В. маркирован адресом источника запроса (из диапазона <1..255>). Этот адрес служит для указа
ния маршрута информации опроса в направлении контроля (например, через станцию-концентратор на рисунке 
15) к инициирующему источнику.

КОНТРОПФУЮЩМ С1ШЦИН А. 
Сметанный иоточнм А

Контропфуюцая сгеидян В. 
Системный В

Канат сами станции А Канат оагамошнщм в

OOu r̂t спрос А ггрйп^Л  V  ЭАпрбшимая тфйры*- 
руаакА о т и т  2 о ад- \ \ \ и м  от 2  a адраоои ио- 
росои ни iu 1- и  нпро- \ \ \  танин я с о а  А

сад

Кю тоаяэикЛ  К в ш к ж м к В

Стннцмнпанцннтрштр

канат саш  епиарм С

Обцнй огрею мзнтрот- 
pyaucfl станци! Z с ад- 
расой ниш аваа ««про

са Л

т ,гсганнв запроса Л  гегоо- 
пааг отащанин т прит
ру направить Зйпрошонуп 
инфориацао от Z талые 

к метами ку запросе А

Залршнжнаа мажорна 
ция «т z с  вдасои ю- 

п н а а п м а  А

«С  1 ДПП*а

Контролируемая
отаидн!

интрепмруииы»
станам

Рисунок 15 — Запрос станции через станцию-концентратор с использованием адреса источника запроса

24



ГОСТ Р МЭК 60870-5-101—2006

Пример 2
Команда, инициированная конкретным источником (причина передачи = активация, контролирующая стан

ция А на рисунке 16), возвращает подтверждение (причина передачи = подтверждение активации, прекращение 
активации), которое важно только для источника, инициировавшего команду. Поэтому подтверждение активации и 
прекращение активации должны быть маршрутизированы (например, через станцию-концентратор на рисунке 
16) с использованием адреса источника только к этой конкретной точке. Однако соответствующая обратная ин
формация (причина передачи 11 или 12) представляет информацию о процессе, которая запоминается и управ
ляется в различных сетевых образах (images) во всей системе (контролирующие станции А и В на рисунке 16) и 
которая должна передаваться с адресом источника = 0 для того, чтобы она распределялась по всем частям 
системы, где это необходимо.

Рисунок 16 — Передача команд через станцию-концентратор с использованием адреса источника запроса
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Т а б л и ц а  14 — Семантика ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ

Причина := UI6[1..6]<0..63>
<0> := не используется
<1> := периодически, циклически рег/сус
<2> := фоновое сканирование back
<3> := спорадически spont
<4> := сообщение об инициализации kiit
<5> := запрос или запрашиваемые данные req
<6> := активация act
<7> := подтверждение активации actcon
<8> := деактивация deact
<9> := подтверждение деактивации deactcon
<10> := завершение активации actterm
<11> := обратная информация, вызванная удаленной командой retrem
<12> := обратная информация, вызванная местной командой retloc
<13> := передача файлов file
<14>..<19> := резерв для дальнейших совместимых определений
<20> := ответ на опрос станции inrogen
<21 > := ответ на опрос группы 1 inrol
<22> := ответ на опрос группы 2 inro2
<23> := ответ на опрос группы 3 inro3
<24> := ответ на опрос группы 4 inro4
<25> := ответ на опрос группы 5 inro5
<26> := ответ на опрос группы 6 inro6
<27> := ответ на опрос группы 7 inro7
<28> := ответ на опрос группы 8 inro8
<29> := ответ на опрос группы 9 inro9
<30> := ответ на опрос группы 10 inro10
<31 > := ответ на опрос группы 11 inrol 1
<32> := ответ на опрос группы 12 inro12
<33> := ответ на опрос группы 13 inro13
<34> := ответ на опрос группы 14 inro14
<35> := ответ на опрос группы 15 inro15
<36> := ответ на опрос группы 16 inro16
<37> := ответ на общий запрос счетчиков reqoogen
<38> := ответ на запрос группы счетчиков 1 reqool
<39> := ответ на запрос группы счетчиков 2 reqco2
<40> := ответ на запрос группы счетчиков 3 reqco3
<41> := ответ на запрос группы счетчиков 4 reqoo4
<42>..<43> := резерв для дальнейших совместимых определений
<44> := неизвестный идентификатор типа
<45> := неизвестная причина передачи
<46> := неизвестный общий адрес ASDU
<47> := неизвестный адрес объекта информации
<48>..<63> := для специальных применений (частный диапазон)

ASDU в направлении управления с неопределенными (не соответствующими конфигурационным 
данным) значениями в идентификаторе блока данных (кроме классификатора переменной структуры) или 
с неопределенным значением адреса объекта информации отражается контролируемой станцией с битом 
«Р/N := <1 > — отрицательное подтверждение» и следующими причинами передачи:

Неизвестны Причина передачи
идентификатор типа 44
причина передачи 45
общий адрес ASDU 46
адрес объекта информации 47
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Контролирующая станция может контролировать и поддерживать список ошибок связи и регистриро
вать каждый раз время приема следующих ASDU:

-ASDU в направлении контроля с неопределенными значениями в идентификаторе блока данных 
(кроме классификатора переменной структуры);

- ASDU в направлении контроля с неопределенными значениями адресов объектов информации;
- Отраженные ASDU в направлении управления, содержащие неизвестные значения чисел (иденти

фикаторы типов от 45 до 51).
Прием любого из этих ASDU не влияет на прохождение последующих сообщений.
7.2.4 ОБЩИЙ АДРЕС ASDU
Байт 4 (и опционально байт 5) либо байт 5 (и опционально байт 6) ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАН

НЫХ ASDU определяет ОБЩИЙ АДРЕС ASDU, то есть адрес станции, как показано на рисунках 17 и 18. 
Длина ОБЩЕГО АДРЕСА (один или два байта) — это параметр, заданный для каждой системы.

Биты 0 7 6 5 4 3 2 1

ОБЩИЙ АДРЕС ASDU

Рисунок 17 — ОБЩИЙ АДРЕС ASDU (один байт)

ОБЩИЙ АДРЕС 
< 0 >
<1>..<254>
<255>

= UI8[1..8]<0..255>
= не используется 
= адрес станции 
= глобальный адрес

алы  0 7 0 6 4 3 2 1

------------ 1—
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ОБЩИЙ АДРЕС AflDU 
(СП ф Ц И Й  бк*т1

Рисунок 18 — ОБЩИЙ АДРЕС ASDU (два байга)

ОБЩИЙ АДРЕС 
<0 >
<1..65534>

= UI16(1..16]<0..65535> 
= не используется 
= адресстанции

<65535> := глобальный адрес
ASDU с неопределенным значением ОБЩЕГО АДРЕСА отбрасывается контролирующей станцией. 

ОБЩИЙ АДРЕС связан со всеми объектами в данном ASDU [см. МЭК 60870-5-3 (таблица 1)]. Глобальный 
адрес — это широковещательный адрес, обращенный ко всем станциям данной системы. ASDU с широко
вещательным адресом, переданные в направлении управления, должны получить ответные ASDU в на
правлении контроля, содержащие определенный ОБЩИЙ АДРЕС (адрес станции).

Если используется общий адрес FF или FFFF (циркулярный адрес, запрос ко всем станциям), то 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АКТИВАЦИИ. ПРЕКРАЩЕНИЕ АКТИВАЦИИ и запрошенные объекты информации (если 
имеются) передаются на контролирующую станцию с определенными общими адресами контролируемых 
станций, как если бы они были вызваны командами, направленными к определенным контролируемым
станциям.

Использование общих адресов FF или FFFF ограничено следующими типами ASDU в направлении
управления:

Идентификатор типа <100> := команда опроса С_Ю_МА_1
Идентификатор типа <101 > := команда опроса счетчиков С_С1_МА_1
Идентификатор типа <103> := команда синхронизации часов C_CS_NA_1
Идентификатор типа <105> := команда установки процесса в исходное состояние C_RP_NA_1
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Общие адреса FF или FFFF могут использоваться, если одна и та же прикладная функция иницииро
вана одновременно на всех станциях данной системы, например синхронизация местных часов при помо
щи команды синхронизации часов или фиксация интегральных сумм при помощи команды запроса счетчи
ков.

7.2.5 АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ
Первый байт, опционально второй и третий байты ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ (АДРЕС) определены, 

как показано на рисунках 19,20 и 21. ДЛИНА АДРЕСА ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ (один, два или три байта) 
— это параметр, заданный для каждой системы.

АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ используется как адрес получателя в направлении управления и 
как адрес источника в направлении контроля.

АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

Рисунок 19 — АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ (один байт)

АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ := 1_118[1..8]<0..255>
<0> := АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ безразличен
<1 ,.255> := АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ

АД*£СОБЪВ(ТА
ИНФОРМАЦИИ
(ыпвдшиИШФт)

АД*ЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ 
(старше байт)
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Рисунок 20 — АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ (два байта)

АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ := 1Л16[1..16]<0..65535>
<0> := АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ безразличен
<1..65535> := АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ

АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ 
(нпащмйОайт)

АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЕЩ 
( о т ф ш й в а й г )

Рисунок 21 — АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ (три байта)

АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ := UI24[1..24]<0..16777215>
<0> := АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ безразличен
<1..16777215> := АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ
ASDU с неопределенным значением АДРЕСА ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ отбрасывается контролиру

ющей станцией.
Третий байт используется только в случае структурирования АДРЕСА ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ 

для определения однозначных адресов внутри определенной системы. Во всех случаях максимальное 
число различных АДРЕСОВ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИИ ограничено числом 65535 (как при двух байтах). 
Если АДРЕС ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ не используется в каких-то ASDU. то он устанавливается в ноль.
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Объект информации является хорошо определенной частью информации, для определения или опи
сания которой требуется имя (адрес объекта информации), чтобы идентифицировать ее применение при 
передаче [ИСО/МЭК 8824-1 (подпункт 3.31) и МЭК 60870-5-3 (подпункт 3.3)). Согласно определению объек
ты информации содержат элементы информации, которые идентифицируютотдельные точки информации, 
однозначно адресуемые при помощи адресов объектов информации. Например: адрес объекта информа
ции. который передает обратную информацию (о состоянии объекта телеуправления), должен отличаться 
от адреса объекта информации, передающего соответствующую команду.

Команда чтения C_RD_NA_1 является особой командой, поскольку ее адрес как объекта информа
ции служит для адресации имеющихся объектов информации, которые возвращаются в направлении кон
троля.

Адрес объекта информации может быть указан независимо от ASDU (идентификатора типа), который 
передает определенный объект информации. Объекты информации могут передаваться с одинаковыми 
адресами с использованием различных ASDU. например однопозиционная информация с меткой времени 
или без нее. Строки таблицы 15 указывают соответствующие комбинации типов ASDU

Т а б л и ц а  15 — ASDU в направлении контроля, которые могут передавать объекты информации с одинаковыми 
адресами

Идентификатор
типа

Идентификатор 
типа с меткой 

времени

Идентификатор 
типа альтерна

тивною формата

Идентификатор
типа

Идентификатор 
типа с меткой 

времени

Идентификатор 
типа альтерна

тивного формата

1 2 ИЛИ 30 20 9 10 или 34 21

3 4 или 31 17 или 38 11 12 или 35

5 6 или 32 13 14 или 36

7 8 или 33 15 16 или 37

Не существует других комбинаций ASDU для определенного общего адреса, которые могут содер
жать одинаковые адреса объектов информации в направлении контроля или (и) управления. В частности 
команды (ASDU типов от 45 до 69) и параметры (ASDU типов от 110 до 119) не могут использовать те же 
значения адресов объекта информации, которые используют известительные данные (ASDU типов от 1 
до 44).

В случае одиночного изменения состояния точки информации тот же самый объект информации с тем 
же самым адресом объекта информации может быть передан дважды — с меткой времени и без нее. 
Объект информации без метки времени обычно передается с более высоким приоритетом, чтобы быть по 
возможности быстрее доступным на контролирующей станции для целей управления процессом. Объект 
информации с меткой времени может передаваться с более низким приоритетом, так как используется, 
например, для последующей проверки серии событий. Все объекты информации, которые могут переда
ваться с причиной передачи 3 (спорадически), разрешается передавать дважды. Этот режим называется 
«дублированная передача» и должен быть определен с помощью фиксированного параметра, характерно
го для станции.

Для всех типов ASDU. которые обозначены не как поддерживающие дублированную передачу, оди
ночное изменение состояния вызовет передачу только одного объекта информации.

7.2.6 ЭЛЕМЕНТЫ ИНФОРМАЦИИ
В ASDU. определенных в настоящем стандарте, используются нижеследующие ЭЛЕМЕНТЫ ИН

ФОРМАЦИИ. Они структурированы в соответствии с определениями МЭК 60870-5-4.
7.2.6.1 Одноэлементная информация с описателем качества

SIQ = CP8{SPI. RES. BL. SB. NT. IV)
SPI = BS1[1]<0..1> (Тип 6)

<0> = ВЫКЛЮЧЕНО
<1> я ВКЛЮЧЕНО

RES=PE3EPB = BS3[2..4]<0> (Тип 6)
BL = BS1[5]<0..1> (Тип 6)

<0> я нет блокировки
<1> я блокировка

SB = BS1[6)<0..1> (Тип 6)
29
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<0> = нет замещения
<1> = проведено замещение

NT = BS1[7]<0..1> (Тип 6)
<0> = актуальное значение
<1> я неактуальное значение

IV я BS1(8]<0..1> (Тип 6)
<0> я действительное значение
<1> я недействительное значение

Определение описателя качества (BL, SB. NT. IV) — no 7.2.6.3 (описатель качества
7.2.6.2 Двухэлементная информация с описателем качества

OIQ я CP8{DPI. RES. BL. SB. NT. IV)
DPI я UI2[1..2)<0..3> (Тип 1.1)

<0> я неопределенное или промежуточное состояние
<1> я определенное состояние ВЫКЛЮЧЕНО
<2> я определенное состояние ВКЛЮЧЕНО
<3> я неопределенное состояние

RES =РЕЗЕРВ я BS2[3..4]<0> (Тип 6)
BL я BS1(5)<0..1> (Тип 6)

<0> я нет блокировки
<1> я блокировка

SB я BS1(6)<0..1> (Тип 6)
<0> я нет замещения
<1> я проведено замещение

NT я BS1[7]<0..1> (Тип 6)
<0> я актуальное значение
<1> я неактуальное значение

IV я BS1[8]<0..1> (Тип 6)
<0> я действительное значение
<1> я недействительное значение

Определение описателя качества (BL, SB. NT. IV) — по 7.2.6.3 (описатель качества QDS).
7.2.6.3 Описатель качества (отдельный байт)
Описатель качества состоит из пяти определенных битов (флагов) качества, которые могут устанав

ливаться независимо друг от друга. Описатель качества обеспечивает контролирующую станцию допол
нительной информацией о качестве объекта информации.
QDS я CP8{OV. RES. BL. SB. NT. IV)
OV я BS1[1]<0..1> (Тип 6)

<0> я нет переполнения
<1> я переполнение

RES=^РЕЗЕРВ я BS3[2..4]<0> (Тип 6)
BL я BS1[5]<0..1> (Тип 6)

<0> я нет блокировки
<1> я блокировка

SB я BS1(6)<0..1> (Тип 6)
<0> я нет замещения
<1> я проведено замещение

NT я BS1f7]<0..1> (Тип 6)
<0> я актуальное значение
<1> я неактуальное значение

IV я BS1(8]<0..1> (Тип 6)
<0> я действительное значение
<1> я недействительное значение

OV = переполнение/нет переполнения
Значение ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ находится вне заранее определенного диапазона значений 

(в основном применимо к аналоговым величинам).
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BL = блокировка/нет блокировки
Значение ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ блокировано для передачи, оно остается в состоянии, в кото

ром было до блокировки. Блокировка и деблокировка могут инициироваться местным блокирующим уст
ройством или автоматически на основании местной причины.

SB = проведено замещение/нет замещения
Значение ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ поступает на вход или от оператора (диспетчера) или от автома

тического источника.
NT = неактуальное/актуальное значение
Значение актуально, если большинство опросов было успешным. Значение неактуально, если оно 

не обновлялось в течение заданного промежутка времени или было недоступно.
IV = недействительное/действительное значение
Значение действительно, если правильно получено. После того, как функция опроса обнаруживает 

неправильные условия в источнике информации (повременные или неработающие устройства опроса), 
значение величины маркируется как недействительное. При этих условиях значение ОБЪЕКТА ИНФОР
МАЦИИ не определено. Бит «недействительно» используется для указания получателю, что значение 
величины может быть неправильным и им нельзя пользоваться.

Промежуточные устройства могут преобразовывать биты ВЦ SB. NT и IV следующим образом:
ВЦ Если промежуточное устройство блокирует передачу объекта информации, то оно должно уста

новить бит BL описателя качества. В противном случае оно должно использовать бит качества BL. пере
данный от устройства нижнего уровня.

SB: Если промежуточное устройство замещает значение объекта информации, то оно должно устано
вить бит SB описателя качества. В противном случае оно должно использовать описатель качества SB, 
переданный от устройства нижнего уровня.

NT: Если промежуточное устройство не может получить значение объекта информации, то оно долж
но установить бит NT описателя качества. В противном случае оно должно использовать описатель каче
ства NT. переданный от устройства нижнего уровня.

IV: Если промежуточное устройство устанавливает, что объект информации недействителен, то оно 
должно установить бит IV описателя качества. В противном случае оно должно использовать описатель 
качества IV. переданный от устройства нижнего уровня.

Пример 1
Предположим, что контролируемое состояние выключателя блокировано, так как соответствующее устрой

ство связи с объектом (УСО) находится в режиме тестирования. В этом случав описатель качества (BL = 1 «блоки
рован») должен проходить без изменений через все уровни системы от УСО до контролирующей станции.

Пример 2
Измеряемой величине может быть автоматически или вручную присвоено замещающее значение, напри

мер. когда сбор данных нарушен. Это замещающее значение измеряемой величины передается на контролиру
ющую станцию с битом качества SB = 1 «подстановка».

Если значение объекта информации автоматически отмечается новым описателем качества из-за особых 
условий, описатель качества может быть сброшен вручную или автоматически, когда изменяются условия.

Если значение данного объекта информации нормально передается только спорадически, каждое изме
нение описателя качества инициирует спорадическую передачу этого объекта информации. Объект информации 
с меткой времени передается с указанием времени, когда произошло изменение описателя качества.

Процедура опроса станции запрашивает все объекты информации, которые определены для данной груп
пы запроса, независимо от содержания описателя качества. В этом случав описатель качества содержит самое 
последнее состояние на момент опроса обьектов информации.

7.2.6.4 Описатель качества для сообщения о работе релейной защиты (отдельный байт)
QDP = CP8{RES, El. BL, SB. NT, IV}
RES= РЕЗЕРВ = BS3[1..3]<0> (Тип 6)
El = BS1[4]<0..1> (Тип 6)

<0> = значение интервала времени действительно
<1> = значение интервала времени недействительно

BL = BS1 (5}<0..1 > (Тип 6)
<0> = нет блокировки
<1> = блокировка

SB = BS1[6]<0..1> (Тип 6)
<0> = нет замещения
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<1> = проведено замещение
NT = BS1[7]<0..1> (Тип 6)

<0> = актуальное значение
<1> = неактуальное значение

IV = BS1[8]<0..1> (Тип 6)
<0> = действительное значение
<1> = недействительное значение

EI = интервал времени недействителен
Интервал времени действителен, если правильно получен. Если функция опроса обнаруживает не

правильные условия, интервал времени маркируется как недействительный. При этих условиях интервал 
времени ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ не определен. Метка «недействительно» используется для указания 
получателю, что интервал времени может быть неправильным и им нельзя пользоваться.

Определение описателя качества (BL. SB. NT. IV) — по 7.2.6.3 (описатель качества QDS).
7.2.6.5 Значение величины с указанием переходного состояния
(Может использоваться для информации о положении отпаек трансформаторов или других аппара

тов с пошаговым изменением позиции).
VTI := СР8 (значение величины, переходное состояние}
Значение величины := 17[1..7]<-64..*63> (Тип 2.1)
Переходное состояние := BS1[8]<0..1> (Тип 6)

<0> := аппаратура не в переходном состоянии
<1> := аппаратура в переходном состоянии

7.2.6.6 Нормализованная величина
NVA := F16[1..16]<-1..+1— 2 '15> (Тип4.1)

Разрешающая способность измеряемых величин не определяется. Если разрешающая способность 
измеряемой величины грубее чем единица младшего бита, то младшие биты устанавливаются в ноль.

7.2.6.7 Масштабированное значение величины
SVA := 116[1 ,.16]<-215..+215—1> (Тип 2.1)

Разрешающая способность измеряемых величин не определяется. Если разрешающая способность 
измеряемой величины грубее чем единица младшего бита, то младшие биты устанавливаются в ноль. 
Этот ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИИ определяется для передачи технологических величин, таких как ток. на
пряжение, мощность в их физических единицах (например А. кВ. МВт). Диапазон и положение десятичной 
запятой являются фиксированными параметрами.

Примеры:
Ток: 103 А; передаваемое значение 103.
Напряжение: 10.3 кВ; передаваемое значение ЮЗ. десятичная запятая 10"'.
7.2.6.8 Короткий формат с плавающей запятой

R32-IEEE STD 754 := R32.23(MaHTncca. Порядок. Знак) (Тип5)
Разрешающая способность измеряемых величин не определяется. Если разрешающая способность 

измеряемой величины грубее чем единица младшего бита, то младшие биты устанавливаются в ноль.
7.2.6.Э Двоичныо показания счетчика

BCR = СР40{Двоичные показания счетчика. Последовательная запись}
Показания счетчика 
Последовательная

132(1..32]<-231... +231—1> (Тип 2.1)

запись = CP8(SQ, CY. СА. IV}
SQ = UI5[33..37]<0..31> (Тип 1.1)
CY = BS1(38]<0..1> (Тип 6)

<0> за соответствующий период интегрирования 
не было переполнения счетчика

<1> за соответствующий период интегрирования 
произошло переполнение счетчика

СА = BS1 (39]<0.. 1 > (Тип 6)
<0> = после последнего считывания счетчик не был установлен
<1> = после последнего считывания счетчик был установлен

IV = BS1(40]<0..1> (Тип 6)
<0> = показания счотчика действительны
<1> = показания счетчика недействительны
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SQ = порядковый номер
CY = переполнение
(Переполнение счетчика появляется, когда значение переходит от плюс 231 — 1 к нулю или от 

минус 23’ к нулю).
СА = счетчик был установлен
(Счетчик считается установленным, если ом инициализирован каким-либо значением, например уста

новлен в нулевое или другое начальное значение).
IV = недействительно
Заметим, что CY. СА и IV изменяются только в случае, если значение определено. Это может быть в 

ответ на команду опроса счетчика или на автоматическую внутреннюю функцию, которая выполняет ко
манду фиксации счетчика или команду фиксации со сбросом.

7.2.6.10 Одиночное событио релейной защиты
SEP
ES = состояние события 

<0 >
<1>
<2>
< 3 >

RES= РЕЗЕРВ
El

<0>
<1>

BL
<0>
<1>

SB
<0>
<1>

NT
<0>
<1>

IV
<0>
<1>

(Тип 1.1)

(Тип 6)

(Тип 6)

(Тип 6)

(Тип 6)

(Тип 6)

CPS{ES. RES. El. BL. SB. NT. IV)
UI2[1..2]<0..3> 
не используется 
ВЫКЛ 
ВКЛ
не используется 
BS1[3]<0>
BS1[4]<0..1>
время работы действительно 
время работы недействительно 
BS1[5]<0..1> 
нет блокировки 
блокировка 
BS1[6]<0..1> 
нет замещения 
проведено замощение 
BS1[7]<0..1> 
актуальное значение 
неактуальное значение 
BS1 [8]<0..1>
действительное значение 
недействительное значение 

Определение описателя качества (El. BL, SB. NT. IV) — по 7.2.6.4 (описатель качества для сообще
ния о работе релейной защиты QDP).

7.2.6.11 Срабатывание пусковых органов устройства релейной защиты
SPE
GS = общее начало работы 

<0 >
< 1>

SL1 = начало работы фазы А 
<0 >
< 1>

SL2 = начало работы фазы В 
<0 >
< 1>

SL3 = начало работы фазы С 
<0 >
< 1>

SIE = начало работы IE (ток 
на землю)

<0>
< 1>

SRD = начало работы органа 
обратной последовательности
8*  3 3

BS8{GS. SL1. SL2. SL3, SIE. SRD. RES) 
BS1(1]<0..1> (Тип 6)
общее начало работы не произошло 
общее начало работы 
BS1 [2]<0..1 > (Тип 6)
начало работы фазы А не произошло 
начало работы фазы А 
BS1[3]<0..1> (Тип 6)
начало работы фазы В не произошло 
начало работы фазы В 
BS1[4]<0..1> (Тип 6)
начало работы фазы С не произошло 
начало работы фазы С 
BS1[5]<0..1> (Тип 6)

начало работы IE не произошло 
начало работы IE 
BS1[61<0..1> (Тип 6)
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<0 >

< 1>
RES = РЕЗЕРВ

начало работы органа обратной последовательности 
не произошло
начало работы органа обратной последовательности 
BS2[7..8J<0> (Тип 6)

Определения:
Сигналы срабатывания пусковых органов формируются устройством релейной защиты при обнару

жении повреждения в силовой сети. Сигналы срабатывания являются кратковременно действующими.

Кению работы (запуск) Конец роботы

Прадштггегыюстъ работы тд яты  |

Пршп гргГГал — пп и ц гп  i

Камведа не м одную  цеп»

Команда на выходные цепи формируется устройством релейной защиты, когда защита решает от
ключить выключатель. Команды на выходные цепи поступают в виде кратковременно действующих сигна
лов.

Время между началом и концом работы — это продолжительность работы защиты. Время между 
началом работы и командой на выходную цепь — это время срабатывания защиты.

7.2.6.12 Информация о выходных цепях устройства релейной защиты
OCI :=
GC = общая команда на выходную := 

цегъ
<0>
< 1>

CL1 = команда на выходную 
цепь фазы А 

<0 >

< 1>
CL2 = команда на выходную 

цепь фазы В 
<0 >
< 1>

CL3 = команда на выходную 
цепь фазы С 

<0 >
<1>

RES = РЕЗЕРВ

BS8{GC, CL1. CL2, CL3. RES} 
BS1[1]<0..1>

нет общей команды на выходную цепь 
общая команда на выходную цепь 
BS1[2]<0..1>

нет команды на выходную цепь фазы А 
команда на выходную цепь фазы А 
BS1[3]<0..1>

нет команды на выходную цепь фазы В 
команда на выходную цепь фазы В 
BS1[4]<0..1>

нет команды на выходную цепь фазы С 
команда на выходную цепь фазы С 
BS4[5..8]<0>

7.2.6.13 Двухпозиционная информация — 32 бита
BSI := 32BS1[1..32]<0..1>

7.2.6.14 Фиксированная тестовая комбинация — два байта
FBP := UI16[1..16]<55AAH>

7.2.6.15 Однопозиционная команда
SCO
SCS = однопозиционная команда 

<0 >
< 1>

RES = РЕЗЕРВ 
QOC

CP8{SCS. BS1, QOC}
BS1[1]<0..1>
ВЫКЛЮЧИТЬ
ВКЛЮЧИТЬ
BS1 [2}<0>
СР6(3..8] {QU.S/E}

(Тип 6)

(Тип 6)

(Тип 6)

(Тип 6)

(Тип 6) 

(Тип 6) 

(Тип 1.1)

(Тип 6)

(Тип 6) 
см. 7.2.6.26 (QOC)

7.2.6.16 Двухпозиционная команда
DCO
DCS = двухпозиционная команда 

<0 >
<1>

= CP8{DCS. QOC} 
= UI2{1..2]<0..3>
= Не разрешаю 
= ВЫКЛЮЧИТЬ

(Тип 1.1)

34



ГОСТ Р МЭК 60870-5-101—2006

<2>
<3 >

QOC

= ВКЛЮЧИТЬ 
= Не разрешено 
= СР6[3..8] {QU, S/E}

7.2.6.17 Команда пошагового регулирования
RCO
RCS = команда пошагового 

регулирования 
<0 >
<1>
<2>
<3 >

оос

CP8{RCS, QOC} 
UI2[1..2J<0..3>

см. 7.2.6.26 (QOC)

(Тип 1.1)

не разрешено 
следующий шаг ВНИЗ 
следующий шаг ВВЕРХ 
не разрешено
СР6[3..8] {QU, S/Е} см. 7.2.6.26 (QOC)

7.2.6.18 Вромя в двоичном коде (семь байтов)
СР56Время2а := СР56(миллисекуцды [1..16]. минуты [17..22]. реэ1 [23]. IV (недействительно) 

[24]. часы [25..29J, роз2 [30..31]. SU (летнее время) [32], день месяца [33..37]. день недели [38..40]. месяцы 
[41..45]. резЗ [46 .48], годы [49 .55]. рез4 [56]}

Этот двоичный формат времени определяется в МЭК 60870-5-4. подпункт 6.8.
День недели := <0> — день недели не используется
День недели := <1 ,.7> — день недели используется (опционально)
Понедельник := <1>
Вторник := <2>
Среда := <3>
Четверг := <4>
Пятница := <5>
Суббота := <6>
Воскресенье := <7>
Бит летнего времени SU опционально используется как дополнительная информация для указания, 

какое время (стандартное или летнее) действует в настоящий момент. Это может быть полезно для присво
ения правильного времени объектам информации, генерируемым в течение первого часа после переклю
чения со стандартного на летнее время.

Для систем, которые перекрывают границы часовых поясов, рекомендуется принимать UTC* для 
всех меток времени.

Бит RES 1 может использоваться в направлении контроля для указания, добавлена ли метка време
ни к объекту информации, когда он получен от RTU (истинное время), или метка времени установлена 
промежуточным оборудованием, таким как станция-концентратор, или самой контролирующей станцией 
(измененное время).

RES 1 := GEN (истинное время)
<0> := истинное время
<1> := измененное время

7.2.6.19 Время в двоичном коде (три байта)
СР24Время2а := СР24(миллисекунды. минуты. рез1, недействительно}
Это время в двоичном коде определяется в МЭК-60870-5-4, подпункт 6.8. Оно используется для 

метки времени ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ. Байты от 4-го до 7-го отбрасываются.
Бит RES 1 может использоваться в направлении контроля для указания, добавлена ли метка време

ни к объекту информации, когда он получен от RTU (истинное время), или метка времени установлена 
промежуточным оборудованием, таким как станция-концентратор, или самой контролирующей станцией 
(измененное время).

RES 1 := GEN (истинное время)
<0> := истинное время
<1> := измененное время

7.2.6.20 Время в двоичном коде (два байта)
СР16Время2а := UI16[1..16]<0. 59999 мс>

• Universal Time Coordinated — Универсальное координированное время или Greenwich Mean Time (GMT) 
— Время no Гринвичу.
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Этот формат используется для временных интервалов, таких как «Время срабатывания защиты» или 
«Продолжительность работы защиты».

7.2.6.21 Причины инициализации
ССН := CP8{UI7[1..7].BS1[8]} (Тип 1.1)
UI7[1..7]<0..127>

< 0> :=
< 1> :=
<2> :=

<3>..<31> :=

<32>..<127> 
RES = РЕЗЕРВ

местное включение питания
местный ручной возврат в исходное состояние
удаленный возврат в исходное состояние
резерв для стандартных определений настоящего стандарта
(совместимый диапазон)
резерв для специального применения (частный диапазон) 
BS1 [8)<0..1 > (Тип 6)

<0 >
<1>

= инициализация при неизменных местных параметрах 
= инициализация после изменения местных параметров

7.2.6.22 Указатель опроса
QOI := Ш8[1..8]<0..255>

<0> := не используется
<1>..<19> := резерв для стандартных определений настоящего стандарта

(совместимый диапазон)
<20> := опрос станции (общий)
<21 > := опрос группы 1
<22> := опрос группы 2
<23> := опрос группы 3
<24> := опрос группы 4
<25> := опрос группы 5
<26> := опрос группы 6
<27> := опрос группы 7
<28> := опрос группы 8
<29> := опрос группы 9
<30> := опрос группы 10
<31> := опрос группы 11
<32> := опрос группы 12
<33> := опрос группы 13
<34> := опрос группы 14
<35> := опрос группы 15
<36> := опрос группы 16

<37>..<63> := резерв для стандартных определений настоящего стандарта 
(совместимый диапазон)

<64>..<255> := резерв для специального применения (частный диапазон)
7.2.6.23 Указатель команд опроса счетчика

QCC
RQT = запрос 

<0 >
<1>
<2>
<3>
<4>
<5>

<6>..<31>

<32>. <63> 
FRZ = останов 

<0 >
< 1>

CP8{RQT, FRZ}
UI6(1..6]<0..63>
не запрашивается ни один счетчик (не используется)
запрос счетчика группы 1
запрос счетчика группы 2
запрос счетчика группы 3
запрос счетчика группы 4
общий запрос счетчиков
резерв для стандартных определений настоящего стандарта 
(совместимый диапазон)
резерв для специального применения (частный диапазон) 
UI2[7..8]<0..3>
считывание (ни фиксации, ни сброса)
фиксация счетчика без сброса (зафиксированная величина
представляет интегральную сумму)

(Тип 1.1)

(Тип 1.1)

(Тип1.1)
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<2> := фиксация счетчика со сбросом (зафиксированная величина
представляет информацию приращения)

<3> := сброс счетчика
Действие, определенное кодом FRZ, относится только к группе, определенной кодом RQT.
7.2.6.24 Указатель параметров измеряемых величин

QPM
КРА = вид параметра 

<0 >
<1>
<2>
<3>
<4>

<5>..<31>

<32> <..63>
LPC = местное изме

нение параметра 
<0>
<1>

POP = действие 
параметра 

<0>
<1>

СР8{КРА. LPC. POP}
UI6{1..6]<0..63> 
не используется 
пороговая величина
сглаживающий коэффициент (постоянная времени фильтра) 
нижний предел для передачи значений измеряемых величин 
верхний предел для передачи значений измеряемых величин 
резерв для стандартных определений настоящего стандарта 
(совместимый диапазон)
резерв для специального применения (частный диапазон) 
BS1[7]<0..1>

нет изменений
изменение
BS1[8]<0..1>

в работе 
не в работе

(Тип 1.1)

(Тип 6)

(Тип 6)

LPC и POP не используются в настоящем стандарте и устанавливаются в 0.

П р и м е ч а н и е  —  LPC и POP определены для возможного расширения загрузки параметров от одного до 
более чем одного параметра, как это определено в МЭК 60870-5-5. подпункт 6.10. Настоящий стандарт определя
ет загрузку только одиночных параметров (см. 7.4.9 настоящего стандарта).

Местные параметры, которые по умолчанию определены фиксированными значениями на контроли
руемой станции, нормально передаются на контролирующую станцию с помощью процедуры опроса стан
ции. Если параметры должны передаваться отдельно от общего опроса станции <20>, может использо
ваться одна из групп от 1 до 16 причины передачи от <21 > до <36>.

Пороговая величина — минимальное изменение значения величины, вызывающее новую передачу 
значения измеряемой величины.

Предел для передачи — граничное значение, при переходе через которое происходит передача 
значения измеряемой величины.

Каждый вид параметра должен быть определен однозначным АДРЕСОМ ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ 
в системе.

7.2.6.25 Указатель активации параметра
QPA UI8[1..8]<0..255> 

не используется
активация/деактивация предварительно загруженных 
параметров (адрес объекта информации = 0)* 
активация/деактивация параметра адресованного объекта* 
активация/деактивация постоянной циклической или периодической 
передачи адресованного объекта
резерв для стандартных определений настоящего стандарта 
(совместимый диапазон)

<128>..<255> := резерв для специального применения (частный диапазон)

(Тип 1.1)
<0>
<1>

<2>
<3 >

<4>..<127> :=

Активация/деактивация определены в ПРИЧИНЕ ПЕРЕДАЧИ.

* В настоящем стандарте не используется (является резервом для расширения функций загрузки 
параметра).
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7.2.6.26 Указатель команд
QOC
QU

<0>
<1>

<2>

<3 >
<4>..<8>

<9>..<15>
<16>..<31>

S/E
<0>
<1>

= CP6{QU. S/E)
= UI5[3..7]<0..31>
= нет дополнительного определения*

:= короткий импульс, длительность определяется системным 
параметром на КП

:= длинный импульс, длительность определяется системным 
параметром на КП 

:= постоянный выход
:= резерв для стандартных определений настоящего стандарта 

(совместимый диапазон)
:= резерв для выбора других заранее определенных функций** 

резерв для специального применения (частный диапазон) 
BS1 (8]<0..1 > 
исполнение
предварительный выбор

(Тип 1.1)

QRP
7.2.6.27 Указатель команды установки (сброса) процесса в исходное состояние

<0>
<1>
<2>

<3>..<127> :=

UI8[1..8]<0..255> 
не используется
общая установка процесса в исходное состояние 
удаление из буфера событий данных с меткой времени, 
относящихся к зависшим задачам 

:= резерв для стандартных определений настоящего стандарта 
(совместимый диапазон)

<128>. <255> := резерв для специального применения (частный диапазон) 
7.2.6.28 Указатель готовности файла 

FRQ := CP8{UI7[1 ..71, BS1[8)}
UI7(1..7]<0..127>

:= по умолчанию
:= резерв для стандартных определений настоящего стандарта 

(совместимый диапазон)
:= резерв для специального применения (частный диапазон)

(Тип 6)

(Тип 1.1)

<0> 
<1>..<63>

<64>..<127>
BS1[8J<0..1>

<0>

(Тип 1.1)

(Тип 6)
:= положительное подтверждение выбора, запроса, деактивации 

или удаления
:= отрицательное подтверждение выбора, запроса, деактивации 

или удалония
7.2.6.29 Указатель готовности секции

SRQ := CP8{UI7(1 ..7]. BS1{8])
UI7[1..7]<0..127>

:= по умолчанию
:= резерв для стандартных определений настоящего стандарта 

(совместимый диапазон)
:= резерв для специального применения (частный диапазон)

<1>

<0>
<1>..<63>

<64>..<127>
BS1(8]<0..1>

<0 >
<1>

:= секция готова к загрузке 
:= секция не готова к загрузке 

7.2.6.30 Указатель выбора и вызова 
SCQ :=CP8{UI4(1..4).UI4[5..8]}
UI4[1..4]<0..15>

<0> := по умолчанию
<1> := выбор файла

(Тип 1.1)

(Тип 6)

(Тип 1.1)

* Может быть использовано, если свойства адресованной функции управления (например длительность 
импульса и т. п.) фиксированы (заранее определены) на КП и не выбираются на ПУ.

** Может быть использовано для функций управления с фиксированными свойствами, заранее определен
ными на КП.
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<2> := запрос файла
<3> := деактивация файла
<4> := удаленно файла
<5> := выбор секции
<6> := запрос секции
<7> := деактивация секции

<8>..<10> := резерв для стандартных определений настоящего стандарта
(совместимый диапазон)

< 11 >..<15> := резерв для специального применения (частный диапазон) 
UI4(5..8]<0..15>

<0> := по умолчанию
<1 > := запрошенная область памяти недоступна
<2> := ошибка контрольной суммы
<3> := непредусмотренная услуга связи
<4> := несуществующее имя файла
<5> := несуществующее имя секции

<6>..<10> := резерв для стандартных определений настоящего стандарта
(совместимый диапазон)

<11 >..<15> := резерв для специального применения (частный диапазон)
7.2.6.31 Указатель последней секции или сегмента

LSQ := Ш8[1..8]<0..255>
<0> := не используется
<1> := передача файла без деактивации
<2> := передача файла с деактивацией
<3> := передача секции без деактивации
<4> := передача секции с деактивацией

<5>..<127> := резерв для стандартных определений настоящего стандарта 
(совместимый диапазон)

<128>..<255> := резерв для специального применения (частный диапазон)
7.2.6.32 Указатель квитирования файла или секции

AFQ := CP8(UI4[1 ..4). UI4[5..8]}
1)14(1..4]<0..15>

<0> := по умолчанию
<1 > := положительное квитирование передачи файла
<2> := отрицательное квитирование передачи файла
<3> := положительное квитирование передачи секции
<4> := отрицательное квитирование передачи секции

<5>..<10> := резерв для стандартных определений настоящего стандарта
(совместимый диапазон)

:= резерв для специального применения (частный диапазон)<11>..<15>
UI4[5..8)<0..15>

<0>
<1>
<2>

<3>
<4>
<5>

<6> ..< 10> 

<11>. <15>

:= не используется
:= запрошенная область памяти недоступна 
:= ошибка контрольной суммы 
:= непредусмотренная услуга связи 
:= несуществующее имя файла 
:= несуществующее имя секции
:= резерв для стандартных определений настоящего стандарта 

(совместимый диапазон)
:= резерв для специального применения (частный диапазон)

7.2.6.33 Имя файла
NOF

<0>
<1>..<65535>

= UI6[1..16]<0..65535> 
= по умолчанию 
= имя файла

(Тип 1.1)

(Тип 1.1)

(Тип 1.1)

(Тип 1.1)

(Тип 1.1)
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7.2.6.34 Имя секции
NOS := UI8[1..8]<0..255> (Тип 1.1)

<0> := по умолчанию
<1>..<255> := имя секции

7.2.6.35 Длина файла или секции
LOF := UI24[1..24]<0..16777215> (Тип 1.1)

<0> := не используется
<1 >..<16777215>:= число байтов в полном файле или секции

7.2.6.36 Длина сегмента
LOS := Ш8[1..8]<0..255> (Тип 1.1)

<0> := не используется
<1..п> := число байтов в сегменте

Максимальное число п лежит между 234 (максимальная длина поля адреса канального уровня. 
ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ и АДРЕСА ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ) и 240 байтами (мини
мальная длина поля адреса канального уровня. ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ и АДРЕСА 
ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ).

7.2.6.37 Контрольная сумма
CHS := UI8[1..8]<0..255> (Тип 1.1)

<0..255> := арифметическая сумма без учета переполнений (сумма по
модулю 256) по всем байтам секции
(если используется в последнем сегменте PDU) или полного файла 
(если используется в последней секции PDU)

7.2.6.38 Состояние файла
SOF CP8{STATUS. LFD. FOR. FA}
STATUS U15{1..5]<0..32> (Тип 1 /

<0> = не используется
<1>..<15> = резерв для стандартных определений настоящего стандарта

(совместимый диапазон)
<16>..<32> = резерв для специального применения (частный диапазон)

LFD = BS1[6]<0..1> (Тип 6)
<0> = последует еще файл той же директории
<1> = последний файл директории

FOR = BS1(7]<0..1> (Тип 6)
<0> = имя определяет файл
<1> = имя определяет субдиректорию

FA = BS1[8)<0..1> (Тип 6)
<0> = файл ожидает передачи
<1> = передача данного файла активна
7.2.6.39 Указатель команды уставки

QOS = CP8{QL, S/E}
QL = UI7[1..7]<0..127> (Тип 1.'

<0> = по умолчанию
<1>..<63> = резерв для стандартных определений настоящего стандарта

(совместимый диапазон)
<64>..<127> = резерв для специального применения (частный диапазон)

S/E = BS1 (8]<0..1 > (Тип 6)
<0> = исполнение
<1> = предварительный выбор
7.2.6.40 Состояние и указатель изменения состояния

SCD := CP32{ST. CD}
ST := BS16I1..16] (Тип 6)
BS16[n] := STn = бит состояния в позиции п

STn<0> := ВЫКЛЮЧЕНО
STn<1> := ВКЛЮЧЕНО

СО := BS16[17..32] (Тип 6)
BS16[n] := CDn = бит определения изменения состояния в позиции п + 16

CDn<0> := не обнаружено изменения состояния после последней передачи
CDn<1> := по крайней мере одно изменение состояния обнаружено после

последней передачи
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Обнаружение изменения происходит, если контролируемая точка состояния завершает по крайней 
мере один цикл перехода после последней передачи этой информации. Циклом перехода называется 
последовательность 0—1 —0 или 1—0— 1.

7.3 Определение и представление ASOU
Ниже специфицированы все ASDU. упомянутые в настоящем стандарте. Другие ASDU с ИДЕНТИФИ

КАТОРАМИ ТИПА (ИТ) в диапазоне от 1 до 127 могут быть определены в дальнейшем в дополнительном 
стандарте. ASDU с ИДЕНТИФИКАТОРАМИ ТИПА с номерами от 128 до 255 предоставляются для частного 
применения пользователями настоящего стандарта (см. 7.2.1.1). Они требуют соглашения меэду пользо
вателем и изготовителем. Использование стандартизованного диапазона <1..127> или частного диапазона 
<128..255> может быть определено фиксированными параметрами системы. Если определен только стан
дартизованный диапазон. то ASDU с ИДЕНТИФИКАТОРАМИ ТИПА с номерами более 127 отбрасываются 
контролирующими станциями (направление контроля) или отражаются контролируемыми станциями (на
правление управления^ ПРИЧИНОЙ ПЕРЕДАЧИ, равной 44.

Определенные приложения могут выбирать или набор ASDU с меткой времени СР24Время2а, или 
набор ASDU с меткой времени СР56Время2а. за исключением использования ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА 
103 C_CS_NA_1 и ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА 126 F_DR_TA_1. Наборы ASDU. содержащие как ASDU с 
меткой времени СР24Время2а, так и ASDU с меткой времени СР56Время2а, не определяются.

LPDU в канале определены МЭК 60870-5-2. Эти определения в настоящем стандарте не рассматри
ваются.

Поскольку ASDU с ИДЕНТИФИКАТОРАМИ ТИПОВ 2. 4. 6. 8 .10 .12 ,14.16,17. а также от 30 до 38 
имеют индивидуальную метку времени, эти типы ASDU не существуют в формате последовательности 
элементов информации (SQ = 1).

7.3.1 ASDU для информации о процессе в направлении контроля
7.3.1.1 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 1: M_SP_NA_1
Одноэлементная информация без метки времени

ПФФШцС— 1Ш 1ОС11»Ф0ьМС1ач и|фОри>Ц1И1 (W X )

о о о о о й с 1 ИДЕНТИФИКАТОР "ТИПА

0 Число объектов 1
КПАСй***АТОР ИДЕНТИФИКАТОР 

ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ БГКЖА ДАННЫХ,

Огрорепоно в 7.2Л Г*>И «И НА П З*Д #«
■ 7.1

Опрадогыьнэ в  7SLA ОБЩИЙ АДРЕС ASDU

Определено ■ 72ЛЬ АД° ЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
IV КГ 8В BL 0 0 0 8Р1

Объест
S1Q ■ Одчрепеми т ш  мнформкм Ш ФОРМАШ М

С ОГКС8ГБЛЮЫ Ю НО С ТИ, ^
спредммжая Ы 2А Л

Отредепомэ и 7_2Л АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

I V M T B O B L  0 0 0 0Р1
Объест

а а  -  QnHoaneHBHmto информация и н ф о п и ац и и
сопмсйтйлйм ш> «ествй, | 
стремленная » 72.6.1

Рисунок 22 — ASDU: M_SP_NA_1 Одноэлементная информация без метки времени

M_SP_NA_1 := СР {ИБД, I (адрес объекта информации, SIQ)
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры
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Поепедошта1жж*пн»1шмтвв1нфврш1рв1 в е д т ю « в *  ввк41сте (60*1)

ооооооо

ИДШТМФММГОРТИТА

1 Числа ВпЕншнтав j
кпас с и ф ю ато р  и д в -ггифи каго р

ГЕРОНЕМ-ЮЙ СТРУКТУРЫ Ы10КА ДАЬНЬИ.

О прф бпМ  в 7ЛЛ
■ 7.1

Опрвдагино ш 7 2 А 0 6 0 *Й  АДРЕС A8DU

Огреавгоно ■ 12Л а д р е с  Объ екта
ИНФОРМАЦИИ А

iv  к т  sa b l  о о о э й ЗКЗ" Ооновпмкггш я информша 
солнсатапем вноси»,

" О^фйпйннйнв 72JEL1. 
Отххмтш к адресу А

ИНФОРМАЦИИ

fV NT SB BL 0 0 0 ЙИ StQ = ОДООП01ЙЙИТНМ  1МфСфМЯЦИЯ
, о о п кж ш м и ктм л м ,
J ирвдадонкм ■ 7.2.0.1.

Относится к  адроау A-*J-1

Рисунок 23 — ASDU: M_SP_NA_1 Последовательность одноэлементной информации без метки времени

M_SP_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации, j(SIQ)} 
j  := число элементов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 1 := M_SP_NA_1
<2>
<3 >
<5>
<11>
<12>

фоновое сканирование 
спорадическая 
по запросу
информация, вызванная удаленной командой 
информация, вызванная местной командой

<20>
<21>..<36>

ответ на запрос станции 
ответ на запрос групп 1.. 16
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7.3.1.2 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 2: M_SP_TA_1
Одноэлементная информация с меткой времени

Ппсшадиаи аи 11111111>иДьи и «»ифор«щ—I

О О О О О 0 1 с Ид е н ти ф и к а то р  ти п а

0 Число овъааоа 1 КЛАСС ИФЖАТОР ИДВ1Т1Ш1КИРР 
ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ЭДЕНТОФИКАгаР

СПШГА ПАШкПГ

Оградапено в7,2 Л

ШМЪН ДЛЛПшА|

ПМЧИНАГВ>ЕД##1 слрцвалвмпЛ .  7.1

Опрвдапэш а 72 А ОБЩИЙ АДРЕС ASOU

Определено b7j2£ АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

1 ■ 1 ■ 1 * ■
rv N T fia  BL D 0 D SPl 8 IQ = Одноэлементная инфориация 

с отсегепэы качестве,

огрвдапв™  ■ 1ЛЛЛ ИНФОЯААт л
1

СР24Врем«2в 
Опрапапана ■ 7.2A18 Т^и байта ареаъмн в двоичном мода

Определено a 7.2.6 АДРЕС ОБЪВСТА 
ИНФОРМАЦИИ

-------1-------- 1-------- 1-------- 1--------1-------- 1--------1--------
ft/ N T SB BL 0 0 0 SPl 8 IQ ■ Однпаламантая w efrifam ai

еавмвтйпйыкамаства, ОБШСГ 
«Федаоежн» в 72ЛЛ ИНФОРМАЦИИ

1

СР24Врамя2а 
Опраяапанс в 7.2.6.18 Три <tafrna времени в деоичюм юре

Рисунок 24 — ASDU: M_SP_TA_1 Одноэлементная информация с меткой времени

M_SP_TA_1 := СР {ИБД. i (адрес объекта информации. SIQ, СР24Время2а)} 
i := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 2 := M_SP_TA_1
< 3 >

<5>
<11>
<12>

спорадическая 
по запросу
информация, вызванная удаленной командой 
информация, вызванная местной командой
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7.3.1.3 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 3: M_DP_NA_1
Двухэлементная информация без метки времени

Гкопаде— щ ^ иео тьо в ьчгоч и фщ— —|{К Н ))

0 0 0 0 0 0 1 1 ИДЕНТИФИКАТОР TW1A

0 Ч«П0 объектов 1 П Е Р ^ Н ^ У Р Ы  ВДЕНТИ**АТОР
Отдоутвиа а 72 3 ППЛЧЛ*  ПЕРЕДАМИ « * * » » « * ■  7.1

Офвдмшю » 7.2.4 ОБЩИЙ АДРЕС ABtXJ

Огродплвно л72Л АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОШ М ^И

1 1 1 1 1 1 1 
rv КТ S8 BL 0 0 DPI

ОБЪВСГ
DIQ ■ Д ц га л м м н тм  ИНФОРМШДО

а огмотлаы  м н ктш , 1  
Определенная в 7ЛЛ2

Офвдрлам K7.2.S АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

iv  мт аи а . о о от ОБЪВСГ
DIQ = ДвуЕ1лш»ентнйи мфорыеция ЦНФОГЧАЧ-МИ 

С Ш К Л 1 1 1 И Ш В С Т — . | 
елредаланная ш72А2

Рисунок 25 — ASDU: M_DP_NA_1 Двухэлементная информация без метки времени

M_DP_NA_1 := СР {ИБД. I (адрес объекта информации. DIQ)}
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры
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поеладнаатакиюнъ м м и н тм  информации в адинвчвм! объекта (М И 1]

0 0 0 0 0 ( 3 1  1 кд е н тФ и аго р ти п А

1 Чиоюалвммш»1 КЛАССМОЖАГОР ИИШ ПМ ИШ ОР  
ПЛЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ИДШТИФИМГОР

СЛГИГА n U M jy

Определена ш 7.Z3

Ш 1Ы¥ВГ% ̂  i l l  Ну

ГРИЧИНАПЕРВДЖИ олредминныйв 7.1

Определяю в 72L4 ОБЩИЙ АДРЕС ASCU

Оедедедмв B7Jt6 «РЕСОБЪВПА  
ИНФйРМДДО А

(V КГ 6 8  BL 0 0 DPI DIQ ■ Дцплаамнтная информафя 
. сопьссгапам пчвстм,
1 апрадапмпм в 7J2.&2.

Отмоогся к адресу А
ОБЪЕКТ

№ ФОРМАЦИИ

tv к г  да HL а о d pi d<q  =дву«алем»гтея информация 
j валкж -апвитаатв.
J о в е д о т я я  в 7 2 0 2 .

Отноэггся к адресу А«|-1

Рисунок 26 —  ASDU: M_DP_NA_1 Последовательность двухэлементной информации без метки времени

M_DP_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации, j(DIQ)} 
j  := число элементов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 3 := M_DP_NA_1
<2>

<3 >
<5>
<11>
<12>

<20>
<21>..<36>

фоновое сканирование 
спорадическая 
по запросу
информация, вызванная удаленной командой 
информация, вызванная местной командой 
ответ на запрос станции 
ответ на запрос групп 1 ..16
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7.3.1.4 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 4: M_DP _ТА_1
Двухэлементная информация с меткой времени

Ппгпел м е—  11ПГП. объектам шфориеарш

— 1— 1— 1— 1— 1— I— 1—
0  0  0  0  0  1 0 0 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА

0  Чмало обметай!
ч и с а ю л к п г  идантоФИСАТОР

ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАЛЫХ.

Офедепею *7.2.3 ГРИЧ1*АПБ>ЕД*« опрвдмшный
■ 7.1

Офодетвно *7.2.4 ОБЩкА АДРЕС Айаи

Определена *7.2.6 А дгес ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

IV NT SB BL 0 0 DPI □Ю = Д*у*3лан6»ггнвя информации 
с слмсеталвм мямесше, 
опрврепанная 9.72Я2  ООЪЕКТ

«■ф о р м а ц и и
1

СР24Вр*ыя2е 
Опредепвю *72.6.19 Три байта времени а двоимом воде

j

Определено *7.2.6 АДгеС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

IV NT SB f t . 0 0 DPI □Ю = Дтузалеиантнея информация
с описателен еянестее, ОЕъасг 
алререлемиш *7  2 Я 2  1*ФОР14АЦИИ

1

СР24вреш2в 
Офеделено *7 .2 Я :10 Три бейт* цшеени едмкмюм саде

Рисунок 27 — ASDU: M_DP_TA_1 Двухэлементная информация с меткой времени

M_DP_TA_1 := СР {ИБД. i (адрес объекта информации. DIQ. СР24Время2а)} 
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 4 := M_DP_TA_1
< 3 >

<5>
<11>
< 12>

спорадичесхая 
по запросу
информация, вызванная удаленной командой 
информация, вызванная местной командой

46



ГОСТ Р МЭК 60870-5-101—2006

7.3.1.5 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 5: M_ST_NA_1
Информация о положении отпаек

паммда——■ьласньабьмпин ■■фприацш

0 0 0 0  0  1 0  1 идш таФ ИКАтартш А

0 ЧаслооНьектав!
КЛАССИФИКАТОР ИЦЕНТИФИСАТОР 

ПЕРЭСИ-ЮЙ СТРУКТУРЫ блокаданны х,

Определено о 72Л г и » * * п Е е а д * «
■ 7.1

Офадяпано B7JL4 O EU*ft АДРЕС ASOU

Офадапаю ш72& АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

Т
1 1 1 1 1 1 

Э н м ш  величины VTI ■ З и м и н  а а л м н  а нииве- 
|*мй перспадюго состояния,
Офаяшанюа %?2Я£ ОБЪЕКТ

HHOOPMUfW
1

IV к г  ее BL о о о ov QDQ ■ ОтСвтяль «нэСгаа. 
определенны А ■ 7.2Д9

Офадалаю ш72& АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

Т
1 1 1 1 1 1 

Э н н м п  величины VTI ■ З и м и н  а а л м н  а нииве-
цкей пэрскодого Состояния, _ _ _ _  
ччттптшюш%7^££ ИНФ ОРМ А^

IV КГ ВВ BL 0 0 0 OV CDS ■ ОтСвтогь кмэстве.
определенный! 12SL2

Рисунок 28 —  ASDU: M_ST_NA_1 Информация о положении отпаек

M_ST_NA_1 := СР {ИБД. i (адрес объекта информации VTI. QDS)}
I := число объектов, определенное в классификаторе перемонной структуры

7— 859 47



ГОСТ Р МЭК 60870-5-101—2006

поетдоавппинхпъ91Шшлвв1М«фарт14ИМ веди ночном объекта Д О *1)

0 0 0 0 0 1 0  1 ИД&ТТУ ФИ КАГОР ТИПА

1 Ч*Сло элемента* j
кпасси о ж ато р  « е н ти ф ж а то р

ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАНЬЫХ.

Определено о 72& ПРИЧЖА ПЕРЕДАН олрйдйплн^я
*7.1

Огрерагино в 1 Л л ОБЩ^Й АДРЕС A9DU

Огцщщтю ■ 72Л АДРЕС ОБЪВГГА 
ИНФОРМАЦЖ А

Т
1 1 1 1 1 1 

ЭММИН* МЛИЧкМЫ УП ■ Э м м »  а кти н у  оиндак*- 
л цие* гчрещдастаСоСтаинмя, 

0ф * щ н м  ■ 7 2  Д  Б. 
Огнкжтш с кцэаоуА

IV КТ ив 0 L 0  0  0  OV Q D S -(Х**«твпь юемвсгно,
слраркшкуй ■ 7.2.&3

ОБЪЕКТ
------- Л*ФОПМЦ1\и

т Энпаняе тл и ш и VTI ■ З нм пю  аапнкш  с и щ *» - 
1 ци*А пяржодногоовдтаям, 
1 ограрапонноо в 72ЛВ.

Omowrai к и р к у  A+J-1

IV NT sa bl о о о ov QQS- Опюетшъ кочетов, 
опредалмкуй ■ 7.2.8.3

Рисунок 29 — ASDU: M_ST_NA_1 Последовательность информации о положении отпаек

M_ST_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. j(VTI. QDS)} 
j  := число элементов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 5 := M_ST_NA_1
<2>
< 3 >

<5>
<11>
< 12>

<20>
<21>..<36>

фоновое сканирование 
спорадическая 
по запросу
информация, вызванная удаленной командой 
информация, вызванная местной командой 
ответ на запрос станции 
ответ на запрос групп 1.. 16
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7.3.1.6 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 6: M_ST_TA_1 
Информация о положении отпаек с меткой времени

Пваедяваапльмовтъ п О ы п н  инфоршеди (8 0 4 )

0 0 0 0 0 1 1 D 1даТТИ 1ИСАТ0 Р типа
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Определено a 7.2 Л. 19 Три Рейта врем» и в дасмчнс* «ОдЭ

Определено в 7.2.3 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

Т КЙ VTI ■ Зюнсмек» ввлмаш с шдааш-
цийй переход*»1* состоят* 
определенное а ?2АЛ

ОБЬВСГ
ULMADftlil ШЛА

IV NT SB BL 0  а 0  OV (Ц в=О те*тлы ««встаа1 * 
ограоапенный в 7 2 J&

T fr Сайта едена! м а даомчном юдаСР248реап2н 
Определена в 72.8.19

Рисунок 30 — ASDU: M_ST_TA_1 Информация о положении отпаек с меткой времени

M_ST_TA_1 := СР {ИБД, I (адрес объекта информации. VT1. QDS. СР24Время2а)} 
i := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 6 := M_ST_TA_1
< 3 >
<5>
< 11>
<12>

спорадическая 
по запросу
информация, вызванная удаленной командой 
информация, вызванная местной командой
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7.3.1.7 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 7: M_BO_NA_1
Строка из 32 бит

Л DeiNAseemibHooib обм ане информации (ВОД)

0 6 0 0 0 1 1 1 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА

0 Чноло O0MHCTM1 КЛАССИФИКАТОР ИДЕНТИФИКАТОР 
ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАШ ЫХ.

Опряпаланве 7±а П РЮ М ЛП ЕРВД ** ъ ч я & т п А *
■ 7.1

Qrptpprm kS ■ 12Л ОБЩИЙ АДРЕС AS DU

Определено* 7JL6 АДРЕС ОБЪЕКТА 
HHtOPMALJHVI

— 1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
Строев Сито*

BSI ■ Дцюкяидонни ОБЪВСГ 
тш^щяшцт, Я2 вит, ЖФСРМАЦИИ 
ОфВДМИНИ В7ДД.18 1

------1 1-------1-------1-------1-------1-------1------
Строп бил»

1 1 1 1 1 1 1 
Строп битов

1 1 1 1 1 1 1 
Строи витое

r V M T H B B L O  П 0 0 1 / q p a= с п ее ш ь  и т о г и , 
оградили аый *72.1113

Опрарапоио ■ 7_2£ АДРЕС ОБЪВСТА
тФСмчммии

Строи витое

BHI = Д ^ ж ж а Д е у О Б Ъ Е К Т  
информации, 32 Сит, ИНФОРШЦЛ1 
огдвдолммп *72.8.1 Э 1

Строи витое

Строи витое

• 1 1 1 1 * 1 
Строи битов

IV КТ 8 8  BL 0 0 Q O V QP8  -  О п и о с т  киевпи, 
определенный *72.8.3

Рисунок 31 — ASDU: M_BO_NA_1 Строка из 32 бит
M_BO_NA_1 := СР {ИБД. I (адрес объекта информации. BSI, QDS)} 
i := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 7 := M_BO_NA_1
<2> фоновое сканирование
<3 >
<5>
<20>

<21>..<36>

спорадическая 
по запросу
ответ на запрос станции 
от вет на запрос групп 1.. 16
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Ппг—лпиильнасгк aim— w  инфщииции а п^иочнеи объекта

0  0  0 0 0 1 1 1 ИДЕНТИФЛОТОРТИПА

1 Чкэтв а и ш кп и  j КЛАССИФИКАТОР J-ffHTHOWCATOP 
ГЕРаВ -Н О Й  СТРУКТУРЫ блока  дан  ш х .

Определена в 7.2.9 ПРИ W A  ПЕРЕДАМИ <Х**# ***™ *
В 7.1

Определено! 12Л OEUjrtUFECAStXJ

Определено в 72.5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРЫАЦИИ А

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
Строк бИТОВ

1 B8 I ■ Дцяпожционная
информщия, 82 бит, 
Определенная в 7.2 J5.13. 
Относится к адресу объекте 
инфориацк А

Строк бита»

------1 1-------1 1 1-------1 1------
Строк битее

Строк битее

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
I V N T 8 B B L 0  0 0 W QpS ■ Опияталь meorae,

ш 12Я2 Q & zEtt

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
Строк битее

BSI ■ Двргомционьш 
1 «ф вД О Ю , 52 Вит,

определены*) е 7 2  J9.18. 
Относится к адресу объест 
информецж A*j-1

Строк битее

------1 1-------1-------1 1-------1 1------
Строк битее

Строк битее

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
IV NT SB BL 0 0 0  OV QD8  ■ Опиоктата мчеопиц 

офедапмный \7 2 A 2

Рисунок 32 — ASDU: M_BO_NA_1 Последовательность строк из 32 бит

M_BO_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. j(BSI. QDS)} 
j  := число элементов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 7 := M_BO_NA_1
<2>
<3 >
<5>
<20>

<21>..<36>

фоновое сканирование 
спорадическая 
по запросу
ответ на запрос станции 
ответ на запрос групп 1.. 16
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7.3.1.8 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 8: М_ВО_ТА_1
Строка из 32 бит с меткой времени

ГЪиищям1М1 iiiiih . 1̂ 1 мтчшформчм

аОООоаа ИдаНТШИКАГОРТША

0 ЧиСпо объектов 1 кпассификгср идактиФжлгор
ГСРЕМЕЖОЙ СГПКТУШ БЛОКА ДАММХ,

О прми*«в7.ы rPVW VireW W H  *********  
17.1

Олрвдопоно в 7 2 А ОБЩИЙ AJFCCA80U

Опдоргнеа a 7.23 АДРЕС ОбЪЭПА 
ИНФОРМАЦИИ

---- 1----- 1 1----- 1----- 1----- 1----- 1-----
Строю брпйв

Ю1" ДупТЮциОпВи 
инфсрмцм. 32 бит, 
спищ тннм в 72 3.13

fga jarr

1

Отргжя битов

1 1 1 1 1 1 1 
Стром &пш

Строе бите*
■ 1 1 1 1 1 1 

IV НТ SB BL 0 0 В OV <и» -  О товтьжеотвк 
огрвдяпеееЮ в 7ДМ

CPUBpmfe 
Опредвпвна в 7Afi.1l Три Ш т  ip n e iii ■ тя м и м  том

0(Р*ДОШЮ в 7.23 АдгесовъаггА
ИНФОРМАЦИИ

— I----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1-----
Стром &лш

9Б1 -  Д цтм цвм ая
Ж ф стщ т 720ИТ, 
o p n m iB i в 7.26.1Э

« з д т
т Ф о п м ц т

1

Строив бите*
— 1 1 1----- 1----- 1----- 1----- 1-----

Орма битов

---- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1-----
Строю б п о

IV НГ 6В BL D 0 D O V ОСИ = OnwoBTBB> в т п м , 
отрадитемюе в 7А»4

срнввмме
Опрйамиа в 7А6.1В ЦжЫтипрт—  идти ши

Рисунок 33 — ASDU: М_ВО_ТА_1 Строка из 32 бит с меткой времени

М_ВО_ТА_1 := СР {ИБД. 1(адрес объекта информации. BSI. QDS. СР24Время2а)} 
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 8 := М_ВО_ТА_1 
<3> := спорадическая
<5> := позапросу
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7.3.1.9 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 9: M_ME_NA_1
Значение измеряемой величины, нормализованное значение

Паспедаательнастъ а й м с м  Ш1фпрпи

0 0 0 0 1 0  0 1 ИДВЧТИФИКАГОР ТИПА

0 Число Обгыагтв! Ю1АССИФИСАТОР ЦЦЕНТИФЖАТОР
гЕ Р а с ш о й  структуры  блока  данны х,

Определено а 7.2.9
В 7.1

Определено *7  2  А 06 И^й АДРЕС ABDU

Определено а 7.2.5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦШ

1 1 I I I I I 
ЭнвЧВНИе величины

№&■ Нормижжзищнооиииио ОБЪЕКТ
ИНФОПМДО

%12ЛЛ 1Я ОцшмияЯ КГЯК1 ihhj О JnliDrvn МВПЛПМ

------1-------1-------1------ 1------ 1------ 1------ 1------
V  КТ SB BL 0 0 0 СМ QD8  ■ Огакмппш начмш , 

спредгшиур ■ 7А&3

Определено в 7.2 J5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОЛМЦИИ

Эксченм ■личины НМЧ ■ \ Ьрмлиесетю» ш и ты »  ОБЪЕКТ 
—|ц»м 1м.опрерииннов ИНФОРМАЦИИ 
ш72Я£ 1

------1-------1 1-------1------ 1-------1------ 1------
& Знамена величины

W ЮГ ОТ BL 0 0 0 ОТ OCXS ■ ОгиСвпзпь «ВнеСлзв,
определенный в 7J2.B.3

Рисунок 34 — ASDU: M_ME_NA_1 Значение измеряемой величины, нормализованное значение

M_ME_NA_1 := СР {ИБД, i (адрес объекта информации. NVA. QDS)}
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры
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Плгчцпигшльмостъ м ш и т »  мнфедецми a fy jaтинам объект» (ФОИ)

0  0 0 0 1 0 0 1 ИДЕНТИФЛСАГОРТИ1А

1 Число fifeKWBHTOHj
КЛАССИФИКАТОР ИДШТОФИКАТОР 

ГЕРШЕННОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДА-НЫХ.

Сп Редденов 7.Z3 П М М «А  ПЕРЕДНИ w iW n e tw t*
а 7.1

Определено! 7.2.4 ОЯ1*Л АДРЕС AHXJ

Определено н 7.2.5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ А

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
Значение мш чиш № Л= Наршгикмшноа « п а и  

л м п н ш , олрадапанно» 
Ш7ЛЛЛ
Отноотм ж едрмуА8  Значение и т ч « «

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
( V N T 9 B B L 0  0 0 OV QDS ■ О пю атъ км отм ,

опредалвнньй ■ 7.2.&3
ОБЪЕКТ

ИНФОРМАЦИИ

&«мания машины HVA = Н р |^ г1И»)вйнное 
1 величины, огрвдйпанно* 
1 ■ 7.2,0, &

Относится к адресу A*j-18  Значение величмш

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
IV NT SB BL 0 0 0 OV QDS ■ О п а я т ь  к н о гм , 

определимый ■ 7.2Л.З

Рисунок 35 — ASDU: M_ME_NA_1 Последовательность значений измеряемых величин, нормализованные
значения

M_ME_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. j(NVA, QDS)} 
j  := число элементов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 9 := M_ME_NA_1 
<1>
<2>
<3 >
<5>
<20>

<21>..<36>

периодическая/цикличесхая 
фоновое сканирование 
спорадическая 
по запросу
ответ на запрос станции 
ответ на запрос групп 1.. 16

54



ГОСТ Р МЭК 60870-5-101—2006

7.3.1.10 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 10: М_МЕ_ТА_1
Значение измеряемой величины, нормализованное значение с люткой времени

пмяцчмжттльааетъ o t iu m i in if  гцитрш  (*(> •)

0 0 0 0 1 0 1 0 ИДЕНТИФЖАТОРТИПА

П Число обьЕнспаа 1
клдссифимтор идактомжАтор  

ГЕР0в+1ОЙСТРУКТ№Ы БЛОКА ДАННЫХ,

определено в 7.Z3 ПР**«АГШ РЕДЖ И о пр д д -ш *^
В 7.1

Определено в 7.2.4 ОБЩИЙ AIFECAGDU

Определяю в 7.2.5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

-------1-------- 1--------1-------- 1--------1--------1--------1--------
А таииа ватины

NVA ■ Норвшпмошннм шяю<вю 
вапичеш, оградапанюе
и 7.2.0.0

ОБЪЕКТ
------- ■ ■■ шм

О Л В  М1Ш PlP 'PlW

— 1-------1-------1-------- 1--------1--------1--------1—
ГУ N T SB BL 0 о о  ov

тЮ Н н А Ц И И
QDS ■ Омагапь мнвспя, 1 

tupaflarwwti в 7JL& A

CPWHpwnfla 
Определена a 7.2 J5.19 1)м Сайта вровинв в двоичном воде

Определяю в 7.2.5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМА1##1

-------1-------- 1--------1-----1--------1-----1 1-----
Значащие м г а ш NVft = Нораитиовениов введет 

ввгм м к, определеннее 
в 7 2 .0 .9

ОБЪЕКТ0  Зимине аепгяны

-------1-------- 1-------- 1-------- 1--------1--------1--------1--------
I V W T 9 B B L 0  0 0 OV

ипФ игш ции
OD3 ■ Описатель кжветва, * 

спраяеляаыЛ в 7 2 £ Л

СРЗДВреаива 
Определено *7.2.0.10 -ТЦЫ байте времени а двоичном коде

Рисунок 36 — ASDU: М_МЕ_ТА_1 Значение измеряемой величины, нормализованное значение с меткой
времени

М_МЕ_ТА_1 := СР {ИБД. 1(адрес объекта информации. NVA. QDS, СР24Время2а)} 
i := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 10 := М_МЕ_ТА_1 
<3> := спорадическая
<5> := по запросу
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7.3.1.11 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 11: M_ME_NB_1
Значение измеряемой величины, масштабированное значение

Поащедааплы<аап1 о б м и н  иифщилри Д О -*}
— 1— 1— 1— 1— 1— 1— 1—

0  0 0 0 1 0 1 1 адш тиФ Ж лтортипА

0 Ч иола объект» 1
КЛАССИФИКАТОР ИДЕНТИФИКАТОР

п е р е и & и о й  Структуры  блока  даьны х.

Определено! 7 2.3 ШЧМ1КАШРЕД«НИ
В 7.1

Определив в 7.2.4 ОБЩИЙ АДРЕС ASCII

Определено в 7.2.5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

З е ч п п м п т ш
аУА«Май1лвеедоаежооаию1мо оеъ вп- 

вм«Н1НЫ, огредагмннс* в 7J2.E7 иНФОяЕщИИ
1

1 1 1 1 1 1 1
5 ЭН0Ч0НИ0 величины

I I .......................................
I V N T S B B L O  0 0 OV QD3 ■ Описетел икестш,

определенный в 7Д.5.Э

Определив в 7.2Б АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
JiprraimJ шщжж-шгв»

SVA = Мватвбедйаанное анвчвнив гкь н с г 
величины, определенное в 72,87 инЙ р Й щ ИИ— 1-------1— 1-------1— 1 1-------1—

8  анпаиивеаптш

ГУ NT ЙВ BL 0 П 0 О / QD8 = О тсатькш вства, 
определенный в 7J2.8.9

Рисунок 37 — ASDU: M_ME_NB_1 Значение измеряемой величины, масштабированное значение

M_ME_NB_1 := СР {ИБД. I {адрес объекта информации. SVA. QDS)}
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры
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Пппгадгиа—  пптьапаиангоа la itn p n ^ a i в ддш ^ы ш  а й ь м н  ДО-4)

0 0 0 0 1 0  1 1 ИДШТИФИКАТОРТША

1 Число элементе» J КЛАССИФИКАТОР идентификатор
ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАННЫХ,

Определено в 7.2.3 ПРИОНА ПЕРЕДАЧИ 0Ц»Я*Л««НЫЙ
■ 7.1

Огрералыо в 7.2L4 0Б11*Й АДРЕС AS0U

Определена ■ 7.Z5 АДРЕС ОБЪЕКТА
и н ф о р м а ц ж л

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
шмгшпга iXBBrwia BVA = Масштабирован нов М Н М  

величины, сградепенноа 
. ■ 7-28.7.
1 Относится к адресу А%# огагшвлр M irv v ii

(V NT SB BL 0 0 o a v 0OS = Опиаетвпь шнветаа, 
огредвпенныН ш 72Я2

оеъвст
ИНФОРМАЦИИ

— 1-------1-------1-------1-------1-------1-------1—
fhrfkjOuMil (ynuajiij Я »  = М0Сшт*вирОаВнн(И

величины, елредегиты)
. В 7±6.7.

Omoamw к адресу А^ - 18  Значив ветчины

IV NT SB BL 0 0 0 OV CDS ■ Описать качества, 
олредтнш й а 7 2 Д З

Рисунок 38 — ASDU: M_ME_NB_1 Последовательность значений измеряемых величин. »ласштабированные
значения

M_ME_NB_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. j(SVA. QDS)} 
j  := число элементов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 11 := M_ME_NB_1
<1>
<2>
<3 >
<5>
<20>

<21>..<36>

периодическая/циклическая 
фоновое сканирование 
спорадическая 
по запросу
ответ на запрос станции 
ответ на запрос групп 1 ..16
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7.3.1.12 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 12: М_МЕ_ТВ_1
Значение измеряемой величины, масштабированное значение с меткой времени 

Ппгпвдп— тммнретъ о Д ьи т»  ом формами {&»<!)

оооооо

ИДЕНТИФИКАТОР ТУПА

0  число обмотки]
КЛАССИФИКАТОР ЦЦЕНТИФЖАТОР 

гш ю м ы в й  СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАННЫХ.

Определено я 7.2.3 т м н к п в е д н и

Определено к 7.2.4 ОШ ИЙ АДРЕС AQDU

ОцюдалЕН-to л72Л АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

Л » т ш  и п » и и
SW  ■ ЦешлтВофо—  к» «омято

ифтчты, ОпрДОлфтОб а 7ЛЛ.7
ОБЪВСГ

U IM /V A III шмл
8  Э кд оо м оо в ал м т

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------
Г/ NT £ 8  BL 0 0 0 OV

И nVUrMMJ'Bn
QDS ■ Опмотпь д н о м . 1 

сгроддянный л7 2 Я Я

Сржщ яш е* 
Опраошчнс ■ 7_2.в.1 В Три байте врееимм в двоичном яэдв

Оредепвнд а 7.2 3 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

S ift»  ЦшпаВцзв— idbmimwihb 
ввпичши, сгредепотое а72Я.7

ОБЬВСТ
8  З н д ю м ю в в л тм и

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------
IV НТ Б8  BL 0 0 0 0V

ИНФОРМАЦИИ
QD8  ■ Опмсшшъ ачоетш, 1 

оарвдапвникй э72 Я З

СР24Ефии2о 
Определена ■ 7_2.в.1 В Три бафта врмиш в двоичном код»

Рисунок 39 — ASDU: М_МЕ_ТВ_1 Значение измеряемой величины, масштабированное значение с меткой
времени

М_МЕ_ТВ_1 := СР {ИБД. ((адрес объекта информации. SVA. QDS. СР24Время2а)}
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 12 := М_МЕ_ТВ_1 
<3> := спорадическая
<5> := по запросу

58



ГОСТ Р МЭК 60870-5-101—2006

7.3.1.13 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 13: M_ME_NC_1
Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой

Понят —  i— пичь о *м к т я  1ифициади1 (Н И Ц

0 0 0 0 1 1 Q 1 идантиФИсетортипА

О ЧиСпО Объектов] КЛАССИФИКАТОР ИДЕНПШКАТОР 
ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАННЫХ,

Олрадоподе в 7.2 Л ГТМЧИН* П ЕРЕД»*
в 7.1

Ограмтяш к 7.2.4 ОБЩИЙ АДРЕС ASDU

Огродопегс ш72Л АДРЕС ОЕЬВПА 
ИНФОРМАЦИИ

----- 1------ 1------ 1-------1------ 1-------1-------1------
Й и т с а

ОБЪЕКТ
ш ф о рм ации

1ЕВЕ9штм=корста1йформвг 1 
а плямиоцМ мпгтаа, 
спряяя—  iufl ■ 72.6.В

Manure*

----- 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------
Е МйкгиСйа

S Порядок

— 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------
IV ИТ Sfi EL D 0 Q OV QPS ■ Опмоятапъ ммола, 

оградвлвншй в 72ЛЛ

йлрдцапкна *7.2.5 АДРЕС ОБЬвСГА 
ИНФОРМАЦИИ

С питак
ОБЪЕКТ

ИНФОРМАЦИИ
IEEE STD 7 М - Короп* йфсрявт 1 

с пляавшцеЯ квшттов, 
спрят— п л  ш 7 ia s

----- 1------ 1------ 1-------1------ 1-------1-------1------

Е М к пятя

----- 1------ 1------ 1-------1------ 1-------1-------1------
в Порядок

IV ИТ 8 8  BL 0 0 0 OV QDS ■ Списжппыаноспи, 
Опрепепрмшй а 7А6Д

Рисунок 40 — ASDU: М_МЕ_1МС_1 Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой

M_ME_NC_1 := СР {ИБД. I (адрес объекта информации IEEE STD 754, QDS)} 
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры
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Паспвданетеж>нос1ьали<ен1Ре ынфлриири ■  идиллиям о б м е н н о й )

— 1— 1— 1— 1— I— 1— 1—
0 0 0 0 1 1 0 1 идш тм ф икаго р  ти п а

1 Чнопо апемактяе j классификатор идентификатор 
ГБ р а с  т о й  структуры  блока  данны х.

Определено! 7.2.3 ПРЖИНАПЕРЕДЖИ
в 7.1

Определено вТ.2.4 OELLpA АДРЕС ASDU

Определено в 7.2.5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ЖФОРМАЦИИ А

ианпюа

ЕЕЕ ВТО 754- Короткий формат 
1 с ПЛШМЦей аепятой, 

определенный Ш72ЛА. 
Опекала к  адресу А

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
ШнтбСй

Е Ментоса

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
в  Порядок

W M T 9 B B L 0  0 O O V QD8 ■ Огакжгегь кячэстш, 
определен ш й ш72Д2

ОБЪЕКТ
ИНФОРМАЦИИ

Ментоса

ЕЕЕ ВТО 734 = Короткий ффыВт
can— fimfl еаенгой.

I  опреретенный в 7_Z6JS.
Относится к адресу A*J-1

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
Ментосе

Е Центов!

6  Порядок

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
IV NT SB BL 0 0 O O V QDB ■ Описателе км отш , 

определений %72йЯ

Рисунок 41 — ASDU: M_ME_NC_1 Последовательность значений измеряемой величины, короткий формат
с плавающей запятой

M_ME_NC_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации, j(!EEE STD 754, QDS)} 
j  := число элементов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 13 := M_ME_NC_1
<1>
<2>
<3 >
<5>

периодическая/циклическая 
фоновое сканирование 
спорадическая 
по запросу

<20>
<21>..<36>

ответ на запрос станции 
ответ на запрос групп 1 ..16
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7.3.1.14 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 14: М_МЕ_ТС_1
Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой с меткой времени

ГЬцц —  ши н. вЯ ътп я  ■■фгрмрм (Ю *)

ft D 0 ft i  1 1 f t идентификатор ту гм

0 ЧкмНХМктОя! И1АСО4СЖАТ0Р ИДВШШ*«ГОР
п в ж ч о л с т л п р ы  у ш д т к

Опрддяпес а п и м и л и и д а » .
•  7.1

ОЦЯЯМКН) I7JM оацийлдесм ои

Опрщапкз ■ 7JLB АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

1 1 1 1 I I I 
М м лш

EEEITQ 734 ■ Карата* фсфыаг
ОРММЮНЦЧРТРА 
€пМм1л*«>мД *751АХ>

о в ш а
ИНФОРМАЦИИ

1

Минин ■

Е ы+nwm

• 1 1 1 1 I 1
8 ПОРЮ*

1 1 1 1 1 1 1 
iv  кт йа и . 6 6 0  Ov СОЙ ■ Огтежоть вмети, 

опрадгее»* » 7 ЛЛЭ

Ста
ПЦЩИИН0»7ДЛ,18 Т^и0У>ш^1Ишми дакмишищ

O W P1H) » 7 2 * AflPfIC ОБЪЕКТА 
ИНФОШАЦИИ

-----1------1------1------Г- - 1------1------1-----
Маншюа

fc tt 8TQ ТвЛ ■ ft^xjiuA фсфмг
4 плампмФ мгитой.
а^вяапшный а7ДА9

ОБЪЕКТ
ИНФСРМАЦМ

1

— 1------1------1------1------1------1------1-----
Мштиоои

• 1 1 1 1 1 1 
Е Ш иш а

А ГТарвдпг

IV NT 83 1  0 & 0 OV CDS ■ Отмолоть онвгш, 
огдо|пннь* е 7Д.АЭ

в к е м и й  
Опрщапвю ■ 7ДЛ.19 Tf* tSetrm временя в/рмчсн ища

Рисунок 42 — ASDU: М_МЕ_ТС_1 Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой с
меткой времени

М_МЕ_ТС_1 := СР {ИБД, ((адресобъекта информации, IEEE STD 754. QDS. СР24Время2а)}
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 14 := М_МЕ_ТС_1 
<3> := спорадическая
<5> := по запросу
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7.3.1.15 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 15: MJT_NA_1
Интегральные суммы

n ogn w w n »H ogn »o> b —стен ■■tiiiiMi пир

D 0 0 0 1 1 1 1 ИЦЕНТИОЛСАТОР ТИПА

0 Чю гаовмкпж!
КЛАССИФИКАТОР ВДЕНШФЖАТ0Р 

ГВ ’ЕМВННОЙ СТРУКТУРЫ БЖЖА ДАННЫХ,

Орадапмо ш72Л ПРИЧИНА ГЕ РЕД/*НИ
■ 7.1

Определена В12А ОБЩИЙ АДОЕСАБВД

Оф ю имю  а 7 2 £ АДРЕС ОБЪЕКТА
и ю о р м и д е

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
fr-i» 1 » вешр— л

^  _ ОБЪЕКТ 
В С К -Г Ъ км м я то тч м а  ИНРОРМАф« 

ДНО^КШ вор», (Гр«яйп«и*е 1 
Ш72&&

MirMUyUU

aa^w w ii

S fttM H N W lH IU

IV CA CV ПорядваыЙ nnnfi

OiWientHO B 724 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

ИГНиНЫЫ

ОБЪВСГ
ВСЯ-Покмш мясмлмав ИНФОРМАЦИИ 

в Т2 П Я

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
f r p i w  ведмнм

MfPMUUUU

8  ft-l» Iff HQ B IW W U

IV CA CY
1 1 1 1 
Поришый НОНф

Рисунок 43 — ASDU: M_IT_NA_1 Интегральные суммы

M_IT_NA_1 := СР {ИБД. I (адрес объекта информации. BCR)}
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры
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Ппщвпм—тпьиастъ ап— §п ш  миф щиици наедают нам оЙъат»(ЙФИ)
— 1— 1— 1— 1— 1— 1— 1—
0 0 0 0 1 1 1 1 ИДЭТТИФМКАТОР ТИПА

1 Числом— «TO J КЛАССИФИКАТОР ИДЕНТИФИКАТОР 
П ЕРЕ квН НОЯ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАННЫХ,

Определено в 7 2 2 П.ЦЧИНКПЕРВД** • М " Н '
а 7.1

Олрадолонон 1 2 А ОБЩИЙ АДРЕС АЙШ

Определено в 7.2.5 АД»ЕСОБЪВОА
ИНФОРМАЦИИ

а  Ш» HI—  —личины

1 ВСЯ ■ По— —  —  в
двоенном Юде, Опредедеты» 
ш7Л£Л.

Относятся к кдоесуА

— 1------ 1------ 1-------1-------1-------1-------1—

te w —  —личмш

------1-------1-------1------ 1-------1------ 1------ 1------
9 Я й й —  пйгмчьма

и GA CY
1 1 1 1 
Потоковый номер

ОБЫВСТ
ИНФОРМАЦЛ1

j  BCR ■ Поев—  счстчвса в
двоичном юдв, опредвстмые
в 7Л Ю .

Относятся к адресу А-<|-1

------1-------1-------1------ 1------ 1------ 1------ 1------
4|миАШМ M fUJIilJvmbx1— т—л u u B n m i

lluauaijya mmjulh&J «■HTVB ■1ПППИ

9 мамчиц

N CA C f
1 1 1 l 
Порти—  rt но—p

Рисунок 44 — ASDU: M_IT_NA_1 Последовательность интегральных сумм

M_IT_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации, j(BCR)} 
j  := число элементов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 15 := M_IT_NA_1
<3 >
<37>

<38>..<41>

спорадическая
общий запрос счетчиков
запрос счетчиков групп 1..4
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7.3.1.16 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 16: М_1Т_ТА_1
Интегральные суммы с меткой времени

П и т р м п и л ь  оОыижж тф ерш ни (SO*)

0  0  0  1 0  0  D 0 И Д ЕНТИФ ИКА ТО Р ТИ ТА

0 Ч к л а  dOw m tm  L
т к х т ш п »  и д а к т о ж ю о р

1Ш Л Е Й Н О Й  С1ГО СТУРЫ Ш 1 С 1 А Д Ч Ш К .

О п 0 *> И н 0 »7 Д Л
■ 7.1

0 | ф в я а п м в 7 .2 4 О Ш р А  АДРЕС A fiD U

О грвяопню  ■  7.2Л АДОЕС О БЪ ЕКТА  
И Н Ф О Л М Ц Ш

а и и и а и ш м ы

PCR-noHiHHiaiH ■ Объект
л ш м и и  н д к  Р Т И Р Н Ц 1  ИНЭ С РМ АЦЖ  
■ 7 iB J  1

Э н н н и вм п м и н м

Э н н и ю  м и н

Й  Д и н и н W H

IV СА CV
1 1 1 1 
П п г т т *  т »щ >

СР34арН№ 2к 
O r Jlp H itn O  »  7Д Л .18 "П н  бяАтя враышм ВД Н 1Н 1ГН  п д а

01цящ т т ю »7Л Л
ДДОЕС О БЪ ЕКТА  

ИНФОРМАЦИИ
1 1 1 1 1 1 1 

Э П П Н и И ж и и

BC R -  П 0И Н И Н И  ОМРММ • О Б Ъ ЕК Т
( V n r iim  жздк РГф ННГн 1— » И Н Ф С Ш А Ц Ш
■ 7 2 JB J  1

Э н н к в н и н н

й  З н а м и и н

IV СА С / П ВИ Д О м Д  ЖИНр

йпрадеаема ■  7J2JL1B TJm  Ы я  нрниш и ■  А НМ ЧС Н соя*

Рисунок 45 — ASDU: М_1Т_ТА_1 Интегральные суммы с меткой времени

M_IT_NA_1 := СР {ИБД. I (адрес объекта информации, BCR. СР24Время2а)}
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 16 := М_1Т_ТА_1 
<3> := спорадическая
<37> := общий запрос счетчиков

<38>..<41> := запрос счетчиков групп 1..4
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7.3.1.17 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 17: М_ЕР_ТА_1
Работа устройств защиты с моткой времени

Н и l— H T W C T b оРвм н м  ипфоремцми (ММф

0 0 0 1 0  0 0 1 идвтш Ф ИКхтартш А

0 Чисде 00*>екп>а 1 Ю1АССИФИСАТОР 
ГЕРШ Е ШОЙ СТРУКТУРЫ

ОДЕНПКМСАТОР 
БЛОКА ДАН Ш Х,

Определено В 7.2.3 ПРИЧИНА. ПЕРЕДД4И
определенный 

в 7.1

Определено ■ 7.2.4 ОБЩИЙ АДРЕС АЯХ»

Определено в 7.2.5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

FV
1 1 1 1

NT ЭВ BL □  0
1

ЕЗ
эещнти, опререгинное 
В7АА.10 ОБЪЕКТ

СР1ввдеин2я 
Опдервтнс в 7.2.&2D

Д м  байт ц ж ш т  в « о и м ш  воде. 
Временной интервал

Л+ЮРМАЦИИ
1

СР246рвмн2й
Определимо в 7JML1H

Три Oaffiti времени в дэоячнсм коде

I I

Определено в 7.2.3 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОШАЦШ

TV NT SB BL □  0
■

ES ЗЕР ■ Одиночное ооВытио устройств 
Мирпы, определенное 
В 7A6.1D ОБЪЕКТ

СР1ввряин2я 
Определено в 7.2.6J2D

Д м  бейтж щ т т т  в д е н ш  воде. 
Временной жтереял

»«ОРМА1ф1И
1

СР248|1вшйй 
Определено в 7Дв.10 Три Сейте врииед в деоичмм жив

Рисунок 46 — ASDU: М_ЕР_ТА_1 Работа устройств защиты с меткой времени

М_ЕР_ТА_1 := СР {ИБД. i (адрес объекта информации. SEP. СР16Время2а. СР24Время2а)} 
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 17 := М_ЕР_ТА_1 
<3> := спорадическая
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7.3.1.18 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 18: М_ЕР_ТВ_1
Упакованная информация о срабатывании пусковых органов устройств защиты с меткой времени 

O ffw m u R  оСИикт тав|>щшацч  (М М ]

0 0 0 1 0 0 1 0 ИДЕНТИФИКАТОР ТИТА

D
1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 1
КЛАССИФИКАТОР ИдаНТИФИСАТОР 

Г Е Р в & Н О Й  СТРУКТУРЫ б л о ка д а » * » ,

в 7JL3 ПРИОНА ПЕРЕДНИ е п р в д -ш **
■ 7.1

Отрвоштано ■ 7.2.4 0Б11ИЙ АДРЕС A6DU

Опрэдшюно в 7.2Л АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

..........................................................
0 0 3RD SE SL3 SL2 SL1 S3 SPE ■ Нжчало рвбеты устрой став 

явциты, олрвдапвнюв
В 7J2ft.11

------1------- 1-------1-------1-------1-------1-------1------
rv NT ЙН HL El 0 0 0 0ОР = йлисвталь вм етав защиты, ОБЪЕКТ 

ОсфвдепОнныА в 72.6.4 ИНФОРМАЦИИ

сР1бЭ[»мига 
Огрвритвно 1 7-2А20

Д м  байта врмавни в двоимом кода.
ПрпдогаоггиллвСгь работы »и|иты

СР24Врвав(2а 
СХфепвпеио в 7.ЭД19 Т]ж Сайта \щ тш т в двоичном вода

Рисунок 47 —  ASDU: М_ЕР_ТВ_1 Упакованная информация о срабатывании пусковых органов устройств
защиты с глоткой времени

М_ЕР_ТВ_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. SPE. QDP. СР16Вромя2а. СР24Время2а} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 18 := М_ЕР_ТВ_1 
<3> := спорадическая
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7.3.1.19 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 19: М_ЕР_ТС_1
Упакованная информация о срабатывании выходных цепей устройства защиты с меткой времени 

О я м т ы й  обмет информации (00-0)
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О /щ ттгяно ятлв АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

— 1-------1-------1-------1-------1-------1-------1—
0 0 0 Q C L 3 C L 2 C L 1 G C ОСЯ ■ Ко 1ч л и  ни амштую пиль 

зениты, о ф в д а тш !
■ 72.fl.12

IV NT №  BL El О О D ОС)Р = О п*»твльв**С п*»иит1, ОБЪЕКТ
ац м ш пим й в 726 .4  ИНФОРМАЦИИ

СР109ромн2а 
Олридйлино ■ 72620

Два бяЯга ераиони идвигиюм кедр. 
Нриып срабитымння ачциты

СР24Врмя2и 
Определено в 72.0.1 В ТрибИйтИ Ефйыбнм в двйичнб* ейдб

Рисунок 48 — ASDU: М_ЕР_ТС_1 Упакованная информация о срабатывании выходных цепей устройства
защиты с меткой времени

М_ЕР_ТС_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации, OCI. QDP, СР16Время2а, СР24Вромя2а} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 19 := М_ЕР_ТС_1 
<3> := спорадическая
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7.3.1.20 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 20: M_PS_NA_1
Упакованная одноэлементная информация с указателем изменения состояния

П п т д ю т и ъ н о т ъ  овмктаа зшфермащин (8СНП
— 1— 1— 1— 1— 1— 1— 1—
0 0 0 1 0 1 0  0 ИДЕНГОФИОТОР ТИПА

0 Чиою объааггое 1
классификатор о д ен п^ ж а то р

ПЕРЕМЕЖОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАННЫХ,

Отрадапею ■ 72Л ПРИЧИНА Ш5РВДНИ a W f l H I -
>7.1

Опредаплю в 72А ОБЩИЙ АДРЕС ASOU

Определено в 7.25 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ШФОРИАДО

Сосггаж»

5С0 ■ Светонии и Уивжгиь
изменен ни состояния, 32 Вит, 
лфадвпанчьм & 72£М

ОБЪЕКТ
и н ф о р я тм

1

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
Состояние

УЪемтш» ИШ ЛЧ1И1 состоят

июкпапь изменения ш п и н

1 1 1 1 1 1 1
№ НГ са BL 0 0 0 OV QOB" Описатель к » п н ,

влрадйпЛнный&7ЛЯЗ

Опрадаплю * 7 2 Z АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
Состояние

SCO = Состоя мм и Укаавгмъ
ишлеипл оосгожш. 82 бит,

СБЪЕКТ
ИНФОРМАЦИИ

1

Состояние

мюхталь изменения светлеем

IV НТ СВ 0L П О П OV 0 0 8 =  Описатель качает», 
Офвдалаиный ж 12Я2

Рисунок 49 — ASDU: M_PS_NA_1 Упакованная одноэлементная информация с указателем изменения
состояния

M_PS_NA_1 := СР {ИБД. i (адрес объекта информации. SCD, QDS)}
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
Адрес объекта информации соответствует младшему биту (LSB) первого байта состояния. Последу

ющие биты идентифицируются номерами, увеличивающимися непрерывно на +1 от этого смещения.
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пя гиАИЯ витал ь н а е т ы т д и  шфсрш ции а Аннамцам объекта

С 0 0 1 0 1 0 0 и д е т т Ф и к х т р т т ь

1 Числа Элементов j КЛАССИФИКАТОР ИдаНТИФИСАТОР
г е я э с ш о й  структуры  блока  д а н ^

Определимо в 7.2.3 г т н п Е Р д а .  0
В 7.1

Определено в 7.24 ОЕЩЛЬ АДРЕС A8DU

Определено в Т.2.5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ЖФОРМАфТИ А

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
Состояние

8CD ■ Состояние нЛметвпь
HOMBHwew Codcw tew, 32 Вит, 

1 определимые ■ 7_2.fi.4Q 
Относится к о д ж у  А

Состояние

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
Ухвакшъ имением оооюмип

Ушкггагь кмвнения сослшнт

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
№ NT 8В BL 0 0 0 W QD8 ■ Опианталыинеапм,

определений в 7.2ЛЗ

1
ОБЪЕКТ

ИНФОРМАЦИИ
------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------

GOCrtfMA

&СХЭ = Состояние иУУмятепь
йене йены состой hem, 32 Вит, 

j  определимые! 7_2.<Ufl.
Относится к «дзесуА+J -1

Состояние

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
Укаштжъ ишямемм состояния

Утонешь ю 1 1  жест вссттаяни

I V N T 8 B B L 0  0 О С А / QD8 ■ Ошсяттль ишеспм, 
определимый ■ 7.ZB.3

Рисунок 50 — ASDU: M_PS_NA_1 Последовательность упакованной одноэлементной информации с указателем
изменения состояния

M_PS_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации, j(SCD. QDS)} 
j  := число элементов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 20 := M_PS_NA_1
<2>
<3 >
<5>
<11>
< 12>

<20>
<21>..<36>

фоновое сканирование 
спорадическая 
по запросу
обратная информация, вызванная удаленной командой 
обратная информация, вызванная местной командой 
ответ на запрос станции 
ответ на запрос групп 1 ..16
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7.3.1.21 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 21: M_ME_ND_1
Значение измеряемой величины, нормализованное значение без описателя качества

ПоалвдояктыюлъеОивпяа информации (WJ-0)

0 0 0 1 0  1 0  1 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА

0 1*ю лоо0ъ *л*1 KJWCOKMCATOP 
ГЕРМ № Ю Й  СТРЖТУРЫ

едЕНТИОИКАТОР 
БЛОКА ДАННЫХ,

Опроралоно ■ 7.Z3 ГТО #Н А П Е геД *И
Офедипиимй

В 7.1

Определено в 72А ОБЩИЙ АДРЕС A8DU

Определено ■ 72-Ь АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

O flfM V TQ  IC T I T f r lt l
Н№ " Нормашп— 1ноа « н и м

в и л м н а  определение» В7.2ЯЛ

ОБЪЕКТ
ЖФОРМАЦМ

1

8 Ошьыиац|

I I

Определено в 7.Z6 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

Ч|жвяшм| млИ1Я№и ОчШ|ЮЧ9тП KJIrVVIa
NVA» Пориста шляпное а им» wo

ОБЪОСГ
ИНФОРМАЦЖ

1
------1-------1-------1-------1-------1-------1 1------

8 Значении мличшы
велжины, определенное ш72ЛА

Рисунок 51 —  ASDU: M_ME_ND_1 з начение измеряемой величины, нормализованное значение
без описателя качества

M_ME_ND_1 := СР {ИБД. I (адрес объекта информации, NVA)}
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры
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Пасяедееетль пасть алаааанма информации ■ одиимнсм обмят» $Юр1)

0 0 0 1 0 1 0 1 WEHTVKHfCATOP ТИПА

1 Чялоапвивклв| классификатор ИДЕНТИФИКАТОР 
ПЛЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ блока д а н -ы х .

Определено в 73.3 п р и ч и к д ш р в д ™  « Р Д И П » -
■ 7.1

Олрадапаноа 7 2А ОБЩИЙ AJFECABOU

Определено в 72Я АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ А

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------
Знамение млшьмы

нУА=нср4аапк*>в*инобЭнвчбшб 
. величины, отрарагшмноа а 7 2  Д J9, 

Относится к едрасу А□ Щ>| 1 ■ 11ШВ1w wNVIDrVn ■tll’TinnM

ОБЪЕКТ
«♦ФОРМАЦИИ

л * * rvn гаитшы HW. ■ ЬФршгаюамюе маржа»»
, к п п к ш , шфопвлвтов а 7 2  ДА. 
J Отноаитш к адраоу A+J-1

------1-------1 1-------1-------1 1 1-------
6  Энаманиа авлшжы

Рисунок 52 —  ASDU: M_ME_ND_1 Последовательность знамений измеряемых величин, нормализованных
величин без описателя качества

M_ME_ND_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. j(NVA)} 
j  := число эпементов. определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 21 := M_ME_ND_1
<1>
<2>

< 3 >

<5>
<20>

<21>..<36>

периодическая/цикличоская 
фоновое сканирование 
спорадическая 
по запросу
ответ на запрос станции 
ответ на запрос групп 1 ..16

1&— 853 71
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7.3.1.22 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 30: M_SP_TB_1
Одноэлементная информация с меткой времени СР56Время2а

Послмоотплкностъ овыигоа инфораарм (ВОН)

0 0 0 1 1 1 1 0 ИДЕНТИФИКАТОР T lflA

0 ЧжпооВыита»1
КЛАССИФИКАТОР ИДЕНТИМЖАТОР 

г т р в в и о й  с тр ж тур ы  блока  дан  ш х .

Опрвдвгинов 12Л n P H W A  ПЕРЕДНИ олрадиинтй
■ 7.1

Опрвдолвнов 7JL4 ООДИР АДРЕС ASDC

Определено! 7 i£ АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

IV NT 8 8  И . 0 D 0 8PI ВИЗ ■ Оцийпмаэнтвя информация ОБЪЕКТ 
о о ш ш м м » ш т  ^ФОРМАЦИИ 
огроявпоннвя в 7,2.6.1 1

срсаврм 21
О^едепею в 7.24.18 Семь бейтов араманнв даоюмаи код*

Опрвдепиюв 7.2-6 АДРЕСОБЪЕКТА
ИНФОРМАЦИИ

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
IV NT 8В BL 0  0 0 SPI ЭЮ ■ Оцнзапеманшм мфотеепа»

оапивтапаиапесшц ОБЪЕКТ 
огфвдопоннвя в 7,2.6.1 тФ О И А А Ц т

срсаврмйв 
Оцядапепз !  7.26.16 Семь (Ш ля вранами и даоямаи коде

Рисунок 53 — ASDU: M_SP_TB_1 Одноэлементная информация с меткой времени СР56Время2а

M_SP_TB_1 := СР {ИБД. I (адрес объекта информации. SIQ, СР56Время2а)} 
i := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 30 := M_SP_TB_1
< 3 >
<5>
<11>
<12>

спорадическая 
по запросу
информация, вызванная удаленной командой 
информация, вызванная местной командой
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7.3.1.23 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 31: M_DP_TB_1
Двухэлементная информация с меткой времени СР56Время2а

ПмладмаггатноетъвБъдетаа информации

0 0 0 1 1 1 1 1 ИДЕНТИФИСАТОР ТИПА

0 Числа ОБъвгтпв 1 WWCC*W*CWOP ИДВТПМИИТОР 
ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАННЫХ,

Определено В  7ЛЛ ПРИЧИНА ГЕРЕДАНИ * * * * ' ЧМ* -
■ 7.1

Определена a 7.2.4 ОБЩИЙ AJFEGASDU

Определено в 7.2.3 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
IV NT 88 В L 0 0 DPI DIQ ■ Дцнипаивнтая жфпуацми ОБЪЕКТ 

C H M cnw m iK M cm , ИНФОРМАЦИИ 
огдедапонния 9 1 2 X 2  1

срзгарввмга 
Определено в 7.2.0.10 Семь бейтов адевтм в двоим шж мзде

Определено в 7JL3 АД*ЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

IV NT 98 BL 0 0 DPI 0IQ ■ Дняшменткая информации
с атСйтбпам кА^йСгт, ОБЪЕКТ 
оф ал тиш я в 7.2Л2 «+ФОРМАЦИИ

йр&йврвавйа 
Олрад— юв 72Л.10 Сош> байтов адеыеиы в деожнсш иоде

Рисунок 54 — ASDU: М_ОР_ТВ_1 Двухэлементная информация с меткой времени СР56Время2а

M_DP_TB_1 := СР (ИБД. i (адрес объекта информации. DIQ. СР56Время2а)}
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 31 := M_DP_TB_1
< 3 >
<5>
<11>
<12>

спорадическая 
по запросу
информация, вызванная удаленной командой 
информация, вызванная местной командой
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7.3.1.24 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 32: M_ST_TB_1
Информация о положении отпаек с меткой времени СР56Время2а

Пв а я р и г а д и я ь  объекта* мпфщ— цш Ц К Н $

П О  1 0 D 0 0 0 ИдеНТМФИСАТОРТИГТА

0 Число о бм кта!
КПАССИФЯСАТОР ИДЕНТИФИКАТОР 

ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАННЫХ.

Опрапагмна ■ 7.2.3 П Р И Ч И Н К геР И **
*7.1

Определено в 7ЛЛ ОБЩИЙ АДРЕС ASDU

Огрврвгнжс ■ 7 JL5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

Т
1 1 1 1 1 1 

а*Ш НИ Л№ Я Ъ 1 V n ■ ЭНйМЯНМЯ МЛ№)М10 ИНДИИ*- 
ц тй  пережадного оосплшт, 
определенное 1 7 .2 *3

ОБЪВСТ
UlMAMiAl ШЖЛ

IV КГ 8В BL D 0 0 OV

И ги и  W TW nl рЯИ

008 ■ Опнсотаи» качества 1 
о гф ц м м ш  Ш72ЛЗ

Семь tiatfraa армиин ■ двойной иод*СРЯВ pwitfa 
ОгрвАвлоно а 7.2.8.18

Отрервлино в 7А5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

Т ЯВПИМИНВ! v n  = акм »«ч  е
ций пирящпното oocnanm. 
олрадпланное ш72Я&

ОБЬВСТ
------- IJKbtmiA 1 яш  я

IV КГ 8В BL 0 0 0 OV
ИпФхлШАЦИИ

0р8 ■ Спжшшьинястгм, 1 
офвдепмшй 17ЛАЯ

Се«вь Оейт н̂ времен* в двдо««М K WДО Йрмвйа 
Отрядом но »7 .2.8.18

Рисунок 55 — ASDU: M_ST_TB_1 Информация о положении отпаек с меткой времени СР56Время2а

M_ST_TB_1 := СР (ИБД. i (адрес объекта информации. VTI, QDS. СР56Время2а)} 
i := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 32 := M_ST_TB_1
<3 >
<5>
<11>
< 12>

спорадическая 
по запросу
информация, вызванная удаленной командой 
информация, вызванная местной командой
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7.3.1.25 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 33: М_ВО_ТВ_1
Строка из 32 бит с меткой времени СР56Время2а

Hm w тц>ввв1*и8ыимцчифцмммАИШ)

0 9 1 0 0 9 0 1 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА

D ЧмпопВмкпа! ктссим ю оор * т п ж и ш я -
ПЕРЕМ ВННСЛ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАННЫХ.

Огр»Т»и0»7ХД пр* # * * пв*ед*# 1 о т ц е п и л
В 7.1

Огрвдвпвя и 7ЛЛ ОЫЦЙ АДРЕС A8DU

0шрцВ)1Н0В72Ь АДРЕС ОН£КТА 
m *0P U 4f«

---- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1— т~~
С тривЬ т

га-дм поеияким  
шфгр*мйч. аа gut.
и ц и в ш и  а 7АЛ1Э

06107
ИИ»ОРММ|т

1

Отрок» битов

1 1 1 1 1 1 1 
Строе Оите*

— 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1 1
СтрпвЬпш

tv к т  ав и . d о о от ася-Огихрагы*еопрв,

слврм О а
Оприямта в 7.2А.1Я Оме йенш цммн! вдвичсш вдв

0ШРЦВИИ0И7Л& АДРЕС 05ВДТАуиДЛа1Д| И |
— 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1 1

Стром С ит

BM=Д м к в д о е в  
мнфсфыацм, 32 вит, 
пилившим »7iLB.i3

о п шм ш иш д ШЛА 
1

Отрока Алов

Строе Оию»
— 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1-----

Стром О т

( V K T B B B . D 0  0 C V СОв = Огмжмъ в н п в . 
ищш1Шш*—Аа7ЛА&

СРМВрюмяав 
Ош р ценно в 7-Z8.18 сме М тш  еимем в дюмюм му»

Рисунок 56 — ASDU: М_В0_ТВ_1 Строка из 32 бит с меткой времени СР56Время2а

М_ВО_ТВ_1 := СР {ИБД, I (адрес объекта информации. BSI. QDS. СР56Время2а)} 
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 33 := М_ВО_ТВ_1 
<3> := спорадическая
<5> := по запросу
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7.3.1.26 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 34: M_ME_TD_1
Значение измеряемой величины, нормализованное значение с меткой времени СР56Время2а 

погпвда— вмч иетъ еФьо«тоаи 1фяркик|И1(>ф«1)

0 0 1 0 0 0 1 0 ИДЕНТИФИКАТОР ТТЛА

0 Число сЛье*тов1
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Определено а 7 5 л |*и ч » « п в > в д « 1  т т ш ш т л
■ 7.1
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ИНФОРМАЦИИ
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М\ЙА ■ Ькршваоммюа анрш м  
n w iiw , огрортниоо 
Л72ЯЛ

ОБЪЕКТ------ . |Ж‘ ----- ЧЧИ1И
3  а н н и м т и и

----- 1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
IV КТ SB BL 0 0 0 W

кПФЦгнАЦИЫ
QPS ■ Опногтчпь имкгпии 1 

олрддаланныйа 7.2.8,8

CPSOfipowZt 
Олр«па/мна В7-2А1Й СаыьШ тш цмминн а двоичной вод»

Опродолано »72JS АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

----- 1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------
a w e e w  eerwieei

NVSA" Нормвтювонюезнвчеже
вегами ны, йгДОрВгяЕМнйб 
Ш71£Л

ОБЪЕКТ3  t e w M  иотжины

----- 1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
IV KT SB BL 0 Q 0 CV QDS ■ Опиаггагьинмлм. 1 

опрдпвлмныйа 7 .2.8.8

СРЖВр*ше& 
Огцщщптю *  7^6.1 S Семь байта времени а двоичен коде

Рисунок 57 — ASDU: M_ME_TD_1 Значение измеряемой величины. нормализованное значение с меткой
времени СР56Время2а

M_ME_TD_1 := СР {ИБД. i (адрес объекта информации. NVA. QDS. СР56Время2а)}
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 34 := M_ME_TD_1 
<3> := спорадическая
<5> := по запросу
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7.3.1.27 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 35: М_МЕ_ТЕ_1
Значение измеряемой величины, масштабированное значение с меткой времени СР56Время2а 

Пмпеешаггвльмитъ объектов информации ( « X )
— 1— 1— 1— 1— 1— 1— 1—
0 0 1 0 0 0 1 1 идантаФ ИИтортипА

0 Число объекта* i КЛАСС ЙФЖЛТСР ИдеНТИФИСАТОР 
ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАН ИЯХ.

Огредаоеис ■ 7JL2, г т о и н а п е н и л ч и  « т - и и и * »

Огрершена ■ 7J2.4 ОБЩИЙ АДРЕС A80U

Определено в 7 АЗ АД^ЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

W A = мвсштФОьфовевде
ИЛ1ММ4 определенное
■ 7,2.8.7

ОБЪЕКТ------  !■»■ ПГМЛА1 |цу

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------

FV NT 88 BL 0 0 0 OV
WTOirlWU\rlPI

QDS «OnHcaraib качеств* 1 
олредвлммыв в 7ЗА Л

Ф5ЙВреам&в 
Определю ■ 72,0.19 СеыьОсАтоа времени в двоичном иоде

Определена в 7 АЗ АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

8YA" Насилий нрше низе »н*че»И1 
ввлниы, ©лредапеннэе 
в 7,247

ОБЪЕКТ

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
в  3> «инею н и м и

..........................................................
IV NT 68 BL 0 0 0 OV

“ “  ИНФОРМАЦИИ
QD8 ■ Опнсвгапь качества, 1 

отрераленныв в 7.2&3

СРб0Врмм2* 
Определено в 72,0.10 Сйиь б&Лтсж времен* в двоичной мэра

Рисунок 58 — ASDU: М_МЕ_ТЕ_1 Значение измеряемой величины, масштабированное значение с меткой
времени СР56Время2а

М_МЕ_ТЕ_1 := СР {ИБД. I (адрес объекта информации. SVA. QDS, СР56Время2а)}
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с И Т35 := М_МЕ_ТЕ_1 
<3> := спорадическая
<5> := по запросу
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7.3.1.28 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 36: М_МЕ_TF_1
Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой с меткой времени 

СР56Время2а

1МП|Ц1ЧМ1ШИ1|.Ш| ■!!!■
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С Г — Л И tM I IW IlH . 
| Ц 1 Р М И Й а 7 Д Д 1

Об ъ е к т
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ttp W W W M  В  7Д А 1В С л ш Ы Ь ш щ м ш л т ш т ы ю т  «с***

Впрэдрпаио ■ 7-3 6 а д р е с  о б ъ е к т*  
и н е о п и ц и и

Иштпоош

Е В Е  5ТТЗ 7 W  ■  KQPQTWI формат

т р а д и ч ч О  в  7 SLAM

О БЪ ЕКТ
ИНФОРЫАДМК

1

1 1 1 1 1 1 1 
М ш ш еш

1 1 1 1 1 1 1 
Е  М ам ина

8  ГЪ д о ж
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N  К Т  М  0 1  0  0  0  OV QO fl =  O r a m  о м ш и , 

О цМ пыаю нй ■ 7Л .9Я
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Рисунок 59 — ASDU: M_ME_TF_1 Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой
с меткой времени СР56Время2а

M_ME_TF_1 := СР {ИБД. I (адрес объекта информации. IEEE STD 754. QDS. СР56Время2а)}
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 36 := M_ME_TF_1 
<3> := спорадическая
<5> := по запросу
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7.3.1.29 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 37: М_ПГ_ТВ_1
Интегральные суммы с меткой времени СР56Время2а

пиддоитьшоть обмол»  wumwipoi (во л
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ДИМ1 и  ■  е л , огрервенные ИНФОПАЧВМ 
ш 1 2 Л Л  1

— 1— 1— 1— 1— 1— 1— Г- ~

в  H W IM

IV GA GY
1 1 1 1 
П п{щ д в»Л  номер
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и н ф о р м а ц и и
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Г * д о п ь « н а и ф
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Рисунок 60 — ASDU: M IT T B 1  Интегральные суммы с меткой времени СР56Время2а

М_ГГ_ТВ_1 := СР {ИБД. i (адресобъекта информации. BCR, СР56Время2а)} 
i := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 37 := М_1Т_ТВ_1 
<3> := спорадическая
<37> := общий запрос счетчиков

<38>..<41> := запрос счетчиков групп 1..4
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7.3.1.30 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 38: M_EP_TD_1
Работа устройств защиты с меткой времени СР56Время2а

Пваацедввтал иметь в О м ш я  ипфоршцив (1Q 0)

0 0 1 0  0 1 1 0 и д ш т и ф и к а го р тш а
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0 7.1

Определено в 7,2.4 ОБЩИЙ АДРЕС A6DU

Определяю в 7.2.5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

rv
« 1 1 Г  

NT SB BL □
l 1

0 ES SO1 ■ Одиночно* событие устройств 
ВШ1ВПЫ, опрапаланнов 
в 72.410 ОБЪЕКТ
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Определяю в 7.2.420
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ИНФОЛМЦИИ
1

срята р ш вй
Определено в 7.28.18

Оаыь байтов afitm unm  а даоичьам взр в

Определено в 7.ZS АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

IV NT SB BL El 0 ES SB" ■ Одиночное совытие устройств 
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0 72.410 ОБЪЕКТ
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Определено в 7.2.420
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ИНФОРМАЦИИ
1

СРЭбцшмййа 
Опредвлено в 7.2.418 Семь Сайтов времени в десичьвм воде

Рисунок 61 —  ASDU: M_EP_TD_1 Работа устройств защиты с меткой времени СР56Время2а

M_EP_TD_1 := СР {ИБД. i (адрес объекта информации, SEP. СР16Время2а. СР56Время2а)} 
I := число объектов, определенное в классификаторе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 38 := M_EP_TD_1 
<3> := спорадическая
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7.3.1.31 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 39: М_ЕР_ТЕ_1
Упакованное сообщение о срабатывании пусковых органов устройств защиты с меткой времени

СР56Время2а _  ,  _ ___
ОЬипонаый сСьмсг информации ф М )

— 1— 1— 1— 1— 1— 1— 1—
0 0 1 0 С 1 1 1 ИДВТТУ ФИ КАГОР ТИПА

0
1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 0 D 1
КЛАОСИФЖАТОР ИДШТИФЖАГОР 

ПЕге МЕН НОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАННЫХ.

Определено в 12Л ГРИЧ№АГБ>ЕДАШ
а 7.1

Определено в 7.24 ОБЩИЙ АДРЕС АЯОи

Определено a 7-2J АДРЕСОБЪВПА
ИНФОРМАЦИИ

0 0 SRD Я Е SL3 SL2 SL1 GS SPE ■ Нашло работы устройства 
диегш , оциреипю»
■ 7J2JB.11

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
ГУ NT 8В Ш. □  Q 0 0 QDP" Опншпиль качеств ааирпы, ОБЪВСГ 

СФ ИРпинИ в 1ЛЛЛ  ИНФОРМАЦИИ

СРКЯрвш&а 
Опредвлиов 1ЛА2Л

Два бейта времам в jpamwet ton*.
Г^издвшаггапиюсть работы аащиты

ГШФПпчмТмигтю ормка 
Определено в 7-2.fi. 1В Сввш бейтов драмами в двсмчноы воде

Рисунок 62 — ASDU: М_ЕР_ТЕ_1 Упакованное сообщение о срабатывании пусковых органов устройств защиты
с меткой времени СР56Время2а

М_ЕР_ТЕ_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации, SPE. QDP. СР16Время2а. СР56Время2а} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 39 := М_ЕР_ТЕ_1 
<3> := спорадическая
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7.3.1.32 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 40: M_EP_TF_1
Упакованная информация о срабатывании в выходных цепях устройства защиты с меткой времени 

СР56Время2а

Одиийтый ЫЬЛЛй (ВДаО]
— 1— 1— 1— 1— 1— 1— 1—
0 0 1 D 1 0 0 0 WEHnWWWTOP ТИПА
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КЛАССИФИКАТОР ИдеНШФИЛТОР 

Г& ЕМ  Е Ж  Ой СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАННЫХ,

Опрарапано ■ 7ЛЛ ПРИЧИНА ГЕРЕДШИ опрад-нны *
■ 7.1

Опраршмиа ■ 7.24 ОБЩИЙ АДРЕСMDU

Отр«яаг*и0в7 я л АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

о о о о а з  0 2  с п  х OCJ -  Комвщн т  вылэдную цепь 
мциты, сифадапмми
в 72.6.12

1 1 1 1 1 1 1
IV NT 88 BL EI 0 0 0 ОРР ■ Опжмтть— ноттм щ нш . ОБЪЕКТ

а ф в№ **ъ*  в7 2 Л.4 ИНФОРМАЦИИ

СР1нарвия2й 
Опроропоно •  72Л 20

Два байта врамани в двойном кода. 
Время срнОшъганкя пицдты

СРОВВрвийв 
Оградапчю a7.2A.1d С*иь Вайтов врмши вдкимюи идо

Рисунок 63 — ASDU: M_EP_TF_1 Упакованная информация о срабатывании выходных цепей устройства
защиты с меткой времени СР56Время2а

M_EP_TF_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. OCI. QDP. СР16Время2а. СР56Время2а} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 40 := M_EP_TF_1 
<3> := спорадическая
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7.3.2 ASOU для информации о процессе в направлении управления
7.3.2.1 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 45: C_SC_NA_1
Однопозиционная команда

Одпнтный оО ы ими||11|1111Ц1И (9О"0)
— 1— 1— 1— 1— 1— 1— 1—
0 0 1 0  1 1 0  1 и д ш т *и к *т о р ю т к

0 0 0 0 0 0 0 1
КЛАССИФИКАТОР ИДШШФИРЖГОР 

ГЕРЙЕЧЮ Й СТРУКТУРЫ БЛОКА данны х.

0<р«ааг*ий в 12Л> п п м л л п в е д и и  - Ч * * - * -
•  7.1

Олрюгяна ■ 7.2.4 ОБЩИЙ АДРЕС Айои

ОпрОрЭпвнО в 7 ЗА АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОШАЦИИ

ОБЪЕКТ
Ш - ои 0 вся « Я - О д н с п о ^ н . * ^  №Ф0РМАЦИИ 

йпреЦйпймйя в 7JL&1S

Рисунок 64 —  ASDU: C_SC_NA_1 Однопозиционная команда

C_SC_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. SCO) 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 45 := C_SC_NA_1 
в направлении управления:
<6> := активация
<8> := деактивация
в направлении контроля:
<7>
<9>

подтверждение активации 
подтверждение деактивации

<10>
<44>
<45>
<46>
<47>

завершение активации 
неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации
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7.3.2.2 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 46: C_DC_NA_1
Двухпоэиционная команда

1>Ш1>п«иДаамти|фпрни>м

0 0 1 0  1 1 1 0 ОДЕНТИФИСАТОР ТИПА

а
1 1 1 1 1 1 

О О 0 О 0 0 1
КГШХИФЛСАГОР ВДЕНШФЖАТОР 

ПЛЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ БПОСА ДАННЫХ,

Определена в 7 2 3 г̂ и нагврвдани
Я 7.1

Опрвдчшюн 72А ОБЩИЙ А1Г ЕС ABOU

Огрвдепто ■ 72& Aff»EC ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

1 1 1 1
QU

1
DCS DCO ■ Дцаломдвним команда, ИНФ ОРЧМ ^ 

олрапвмннм ■ 7.2.0.18

Рисунок 65 — ASDU: C_DC_NA_1 Двухпоэиционная команда

C_DC_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. DCO} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 46 := C_DC_NA_1 
в направлении управления:
<6> := активация
<8> := деактивация
в направлении контроля:
<7> 
<9> 
<10> 
<44 >

подтверждение активации 
подтверждение деактивации 
завершение активации 
неизвестный идентификатор типа

<45>
<46>
<47>

неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации
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7.3.2.3 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 47: C_RC_NA_1
Команда пошагового регулирования

Он и  wt^l cOhwer ипфщ ц ц н и ( « И )
—
0

-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
0 1 0  1 1 1 1 идентиф икатор 'ти п а

0 0 0 0 0 0 0 1 КЛАССИФИКАТОР 
ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

ИДЕНТИФИКАТОР 
БЛОКА ДАНИЯХ,

On домано «7.2.3 ГРМЧ4НА ПЕРЕДАЧИ
опрвдаптный 

■ 7.1

Опредвгвнов 7.2.4 ОБЩЛ5| АДРЕС АЙ [JU

Определено в 7.2.5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

псичгт

ои иса
« ф о рм а ц и и

лфоамия, определенная 
*7.2.0.17

Рисунок 66 — ASDU: C_RC_NA_1 Команда пошагового регулирования

C_RC_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. RCO} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 47 := C_RC_NA_1 
в направлении управления:
<6> := активация
<8> := деактивация
в направлении контроля:
<7>
<9>

подтверждение активации 
подтверждение деактивации

< 10>
<44>
<45>
<46>
<47>

завершение активации 
неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации
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7.3.2.4 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 48: C_SE_NA_1
Команда уставки, нормализованное значение

Л  f i l l  m i Ц П Щ

0 Q 1 1 0 0 0 0 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА

0 0 Q 0 0 D D 1
КЛАССИФИКАТОР ИДЕНТИФИКАТОР 

ПЕР0МЕННОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАННЫХ,

Определенен 7.2. Э TIFVHMHA ПЕРЕДАЛИ
К 7.1

Определено в 7JL4 ОБЩИЙ АДРЕС ASDU

Опредпноа 7.2.Б АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

----- 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------
Ливиями#* m i m m a j•и w ■ ■ и* i f ошнгша

Мич-Недышлюомшнм

О ш и ш ц уц ц

UtlDtVl 1
ИНФОИМЦ*

аЕ QL QOS ■ Олкштапысммн»! уошык 
определи iyfl в 7 2.&80

Рисунок 67 — ASDU: C_SE_NA_1 Команда уставки, нормализованное значение

C_SE_NA_1 := СР {ИБД, адрес объекта информации, NVA, QOS} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ48 := C_SE_NA_1 
в направлении управления:
<6> := активация
<8> := деактивация
в направлении контроля:
<7>
<9>
<10>

<44 >
<45>
<46>
<47>

подтверждение активации 
подтверждение деактивации 
завершение активации (опционально) 
неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации
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7.3.2.5 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 49: C_SE_NB_1
Команда уставки, масштабированное знамение

fta wiw J  овм етнифщич ц и  (O ft* )
—
0

— 1— I— 1— Г
0 1 1 0

----- 1-------1------
0 0 1 ИДШГОФИКАГОР ТИПА

0
1 1 1 1  

0 0 0 0 о о 1 КЛЛЭСИОИСАТОР
г е р м ш о й  структуры

ИДВ-ГГИФИ КАГОР 
БЛОКА ДАННЫХ,

Определено а 7.2.8 ПРИОНА ПЕРЕД**!
опирапенный 

■ 7.1

Опрвдапион? 2  А ОБЩИЙ АДРЕС AQDU

Определю a 7J2.5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

BVA ■ Уасагпави р о ж к и п л л г г

9 П ■ ■*!. — мт
’■■ГШПЯП UUИПЯГкЯ|
опраяапанноа ■ 7.2.8.7

31Е
1 I 1 Г  

QL
1 1

QOS ■ О тс ж п »  киящон успиии, 
определенный в72£ЗЯ

Рисунок 68 — ASDU: C_SE_NB_1 Команда уставки, масштабированное значение

C_SE_NB_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации, SVA, QOS) 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 49 := C_SE_NB_1 
в направлении управления:
<6> := активация
<8> := деактивация
в направлении контроля:
<7>
<9>
<10>

<44 >
<45>
<46>
<47>

подтверждение активации 
подтверждение деактивации 
завершение активации (опционально) 
неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации
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7.3.2.6 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 50: C_SE_NC_1
Команда уставки, короткий формат с плавающей запятой

f r w w J  сДьигииф щ цити («Н Ц

6 0 1 1 0  0 1 0 УЩЕНТИФЖАТОР ТИПА

0 0 0 0 0 D 0 1
КЛАССИФИКАТОР ИДЕНТИФИКАТОР 

ГЕРЕН ЕЖОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАШ ЬО,

Опрчпелонон 7.2.8 п р и о н а  гкередж и  « ч щ ттш ш *
в 7.1

О д о л ен »  в 7.24 ОБЩИЙ АДРЕС ASOU

Определено! 7.2Б АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРНАЦЮ

Ubhimocb

ОБЪВСТ
ИНФОРМАЦИИ

IEEE8TD 764 = Короткий формят о тп м о - 
щей мгатой, офвдаланшй 
а 7.2 4 8

Центе «ж

Е Uwrecca

■ ■ i i i i i
3  Поярок

ft/E
■ ■ i i i i

<Х СОЙ = йгю тм ъ  кшенды у стаями, огряра-
лммьЛ ■ 7.2.8.38

Рисунок 69 — ASDU: C_SE_NC_1 Команда уставки, короткий формат с плавающей запятой

C_SE_NC_1 := СР {ИБД, адрес объекта информации, IEEE STD 754. QOS} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 50 := C_SE_NC_1 
в направлении управления:
<6> := активация
<8> := деактивация
в направлении контроля:
<7>
<9>
< 10>

<44 >
<45>
<46>
<47>

подтверждение активации 
подтверждение деактивации 
завершение активации (опционально) 
неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации
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7.3.2.7 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 51: C_BO_NA_1
Строка из 32 бит

О м я и н тй  объмпнф0(ша»яи(&ОД)
— 1— 1— 1— 1— 1— 1— 1—
0 0 1 1 0  0 1 1 идантиФИЖтор-П(Г1А

------1------ 1------1------1------1------1------
0 0 0 0 0 0 0 1

кл а с с и ф и ка то р  и д вттакн ж тар
ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ЕДОКА ДАННЫХ,

Определят я 7.2 Л 1г и ч * * г в > е д » |  « Ч - П * * ™ -
я 7.1

Опрядяпяно ■ 7.2.4 ОЫЦЛ АДРЕС A3DU

Огроьагюно о 72Л AfPEG ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

Строп Октая

вБ1 = Инфорыяцмятетаяя«
ядамчноы код», ТВ бит, n rm rm n m w  
опродяпвнняя я 72 АЛЬ

Строп Октая

----- 1------ 1------ 1------1------1------1------1------
Строп битая

Строп Октая

Рисунок 70 — ASDU: C_BO_NA_1 Строка из 32 бит

C_BO_NA_1 := СР (ИБД. адрес объекта информации, BSI) 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 51 := C_BO_NA_1 
в направлении управления:
<6> := активация
<8> := деактивация
в направлении контроля:
<7>
<9>
<10>
<44 >
<45>
<46>
<47>

подтверждение активации 
подтверждение деактивации 
завершение активации (опционально) 
неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации
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7.3.3 ASOU для информации о системе в направлении контроля
7.3.3.1 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 70: M_EI_NA_1
Окончание инициализации

Оариочшй Ф9ъМгтфФ0«1ця1 (М М )

0 1 0 0 0 1 1 0 ИДВНТИФИКАТОРТИГ1А

0
-------1------- 1-------1-------1-------1-------1—

0 0 0 0 0 0 1
КЛАССИФИКАТОР 

ГЕРО Е т о й  СТРУКТУРЫ
ИДЖТУФИКАТОР 

БЛОКА ДЫ+ЫХ,

Определено в 72.Z ПРИЧИНА ПЕРЕДАЛИ
спределажый

в 7.1

Определена в 7ЛЛ ОБИ*#! АДРЕС ASOU

Определено е 7.2Л а дрес  объекта 
тФ О РМ А Ц Ш -о

ОБВДГТ
ИНФОРМАЦИИ

------ 1------- 1------- 1-------1-------1-------1-------1------
CPS СО! = npteaete ынмршшавфМ, 

о п р ц м м ая  *7.2.8.21

Рисунок 71 — ASDU: М_Е1._NA_1 Окончание инициализации

M_EI_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. COI} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 70 := M_EI_NA_1 
<4> := инициализация

7.3.4 ASOU для информации о системе в направлении управления
7.3.4.1 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 100: C_IC_NA_1
Команда опроса

Одиночны» в б и л  itfrn tm iu m  (ВСНЦ
—
0

-------1-------1-------1-------1-----
1 1 0  0 1

Т -----
0

Т ------
0 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА

0
1 1 1 1

0 0 0 0 0
1

0
1

1 КЛАССИФИКАТОР
П Е Р м т о й  структуры

ИДЕНТИФИКАТОР 

БЛОКА ДМ-НэК,

Определено в 7ДЗ ПРОНИНА ПЕРЕДАЧИ ОДОрфлетый

■ 7.1

Огредвлена ■ 7JL4 ОБЩИЙ АДРЕС ASDU

О^ерелено в 72J$ АД3 ЕС ОБЪЕКТА 
т»ор|1АЦИи = а

ЛЛГ1/Т

та Q01 ■ О т в е т ь  ев просе,
ОпреражВимй в 7ЛА22.

OboeКТ 
ИНФОРМАЦИИ

Рисунок 72 — ASDU: C_IC_NA_1 Команда опроса
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С _IC_NA_1 := СР {ИБД, адрес объекта информации. QOI} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 100 := C_IC_NA_1 
в направлении управления:
<6> := активация
<8> := деактивация
в направлении контроля:
<7> подтверждение активации
<9>
<10>
<44 >
<45>
<46>
<47>

подтверждение деактивации 
завершение активации 
неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации

7.3.4.2 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 101: C_CI_NA_1
Команда опроса счетчиков

O w f r t b J  ОФъ*СгиифС1Г1И*М1и

0 1 1 0  0 1 0  1 и д е н ты ке то р тш А

--------1--------1-------- 1--------1--------1--------1—
0 0 0 0 0 0 0 1

КПАССИФИСАТОР ИДЕНТИЛЖАТОР 
ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАННЫХ.

Опрцавлвнов7.2.Э ™ ч 1 *А г *Р е д *«
■ 7.1

Определено в 1 Л А ОБЩИЙ АДРЕС AS DU

О пдою ноа 7.2.Б АДРЕС ОБЪЕКТА 
«Ю ОРИАЦИИ-О

CPU
опрвавпотый »72 Л 2 3

Рисунок 73 — ASDU: C_CI_NA_1 Команда опроса счетчиков

C_CI_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации, QCC} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 101 := C_CI_NA_1 
в направлении управления:
<6> := активация
<8> := деактивация
в направлении контроля:
<7> подтверждение активации
<9>
<10>
<44 >
<45>
<46>
<47>

подтверждение деактивации 
завершение активации 
неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации
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7.3.4.3 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 102: C_RD_NA_1
Команда чтения

Оаджада Либ*атч«форааащш (ВОЧЦ
— 1— 1— 1— 1— 1— 1— 1—
0 1 1 0  0 1 1 0 адШШФЖАТОРТИПА

0 0 0 0 0 0 0 1
КЛАССИФИКАТОР ИОЕНШФЖАТОР 

1Ь Н Л В Н О Й  СТРУКТУРЫ ЕЖЖА ДАННЫХ,

Олрадапано *7.2.3 ПРИЧИНА ГЕРЕДЖИ
а7.1

Оградапано *7.2.4 ОБЩИЙ АДРЕСАМ»

Определено a7JZ5 АДРЕС ОБЪЕКТА ОБЬВСГ 
ИНФОРМАЦИИ ИНФОРМАЦИИ

Рисунок 74 — ASDU: C_RD_NA_1 Команда чтения

C_RD NA_1 := СР {ИБД, адрес объекта информации) 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 102 := C_RD_NA_1 
в направлении управления:
<5> := запрос
в направлении контроля:
<44 > 
<45> 
<46> 
<47>

неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации

7.3.4.4 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 103: C_CS_NA_1
Команда синхронизации часов

Ц рн ш м  rtaP i ■ !  l■lфll|■■p■^(В&4Ц

О
-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------

1 1 0  0 1 1 1 ИДЕНТШМКАТОР ТИПА

0 0 0 0 0 0 0 1 КЛАССИФИКАТОР 
ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

ОДЕНТИФЪВСАТОР 

БЛОКА ДАННЫХ,

Оградим но *7.2.3 гти чи н л та > вд м 1
олрадапаный

*7.1

Оградим но » 7^.4 ОБЩИЙ АДРЕС ASOU

Оградят на *7.2.5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
№ ФОРНАШ И-0

GPNOp m Oi
Опрадоланс •  7JL6.10

Семь байте* ■рамам в/режном 
ю т

(от миллисекунд до лот)

ОБЬВСГ
ИНФОРМАЦИИ

Рисунок 75 — ASDU: C_CS_NA_1 Команда синхронизации часов
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C_CS_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. СР56Время2а} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 103 := C_CS_NA_1 
в направлении управления:
<6> := активация
в направлении контроля:
<3> := спорадическая
<7> := подтверждение активации
<44> := неизвестный идентификатор типа
<45> := неизвестная причина передачи
<46> := неизвестный общий адрес ASDU
<47> := неизвестный адрес объекта информации
Кроме процедуры синхронизации часов, описанной в 6.7 ГОСТ Р МЭК 870-5-5. формат C_CS_NA_1 

может быть использован в направлении контроля для спорадической передачи значения времени. Это 
необходимо, например, чтобы показать смену (границу) часа на КП, что даст возможность однозначно 
идентифицировать события, зафиксированные на КП за интервал более чем один часе 3-байтовыми метка
ми времени.

7.3.4.5 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 104: C_TS_NA_1
Тестовая команда

О л т ш ы ! вбм ш  инфиии щ н  (М М ]

0 1 1 0 1 0 0 0 ОДЕНТИФИКАТОР ТИПА

D D D D 0 0 0 1
КПАССИФЖаТОР ИДШТРФМКАТОР 

ПЛЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАННЫХ,

Опреротюно ■ 7.2.3
опдошммшв

гри ч и н л  г г  радж и
■ 7.1

ОпДОрВпенй в 13Л ОБЩИЙ АДРЕС A3DU

Огфапымю »  7 i£ АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ " 0

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
1 0  1 0  1 0  1 0 ОБЪЕКТ

_ _  ^  ттоРМ АЦИИ  
FBP ■ Фмшчяяшмп шли—

венешктв, сгрвракинная а 7 JU8.H
0 1 0  1 0  1 0  1

Рисунок 76 — ASDU: C_TS_NA_1 Тестовая команда

C_TS_NA_1 := СР (ИБД. адрес объекта информации, FBP} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 104 := C_TS_NA_1 
в направлении управления:
<6> := активация
в направлении контроля:
<7> 
<44 > 
<45> 
<46> 
<47>

подтверждение активации 
неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации
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7.3.4.6 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 105: C_RP_NA_1
Команда установки процесса в исходное состояние

Ц р н о ч ъ й  o th e r  М1фо(щш«Ш1 {BO-OJ

О о а в ИДЕНТИФИКАТОР ТИТЛ

0 0 0 0 0 0 0 1
к л м х и п тл ю р  тентиФ Ж АТОР  

ПЕРЕЖЮЮЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАННЫХ,

Определено *7.2.3
Определенный

ГИ*М *АПВ>ЕДАЖ
н7.1

Опрвдвги но » 72.4 ОБЩИЙ АДРЕС A&0U

Определено АДРЕС ОБЪВСТА 
т*о р и А Ц И и -й

и »
“ “  ОБЪЕКТ 
QRP ■ Опмсжпльимящды сброса ИНФОРМА1*И 

процесса, офцдвлсшыА i  ?Л£Л7

Рисунок 77 — ASDU: C_RP_NA_1 Команда установки процесса в исходное состояние

C_RP_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. QRP) 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 105 := C_RP_NA_1 
в направлении управления:
<6> := активация
в направлении контроля:
<7>
<44>
<45>
<46>
<47>

подтверждение активации 
неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации

7.3.4.7 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 106: C_CD_NA_1
Команда определения запаздывания

О в ш ж ы К  с в и с т  ннфириащч (8СК4
------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
0 1 1 0  1 0  1 0 ВДЕНТИФИСАТОР ТИПА

0 0 D 0 0 0 0 1
КтО ^Ф Ж А ГО Р ИД&ПИФИ КАГОР 

ГБ>ЕМЕН10Й СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАННЫХ,

Опраралано ■ 7 JL3 ГРИЧИНАГВРЕДЖИ «рад— * -
е7.1

Опраоалано ■ 7*2.4 ОБЩИЙ АДРЕС ASfflJ

(кферапвно в 7.2.Я АДРЕС ОБЪЕКТА
и н ф о п д м д о  =о

------  fVTI J"lfT

СР16в*»«2е 
Опраралмюв 7J2.&2D

UDDCKI
П ^ФОРМАЦИИ Да»Се*г»вр«е«с*е1 н двомчно* eofle
(от ш ипкац ид  до сапуна)

Рисунок 78 — ASDU: C_CD_NA_1 Команда определения запаздывания
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C_CD_NA_1 := СР {И БД, адрес объекта информации. СР16Время2а} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 106 := C_CD_NA_1 
в направлении управления:
<3> := спорадическая
<6> := активация
в направлении контроля:
<7> 
<44 > 
<45> 
<46> 
<47>

подтверждение активации 
неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации

7.3.5 ASOU для параметров в направлении управления 
7.3.5.1 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 110: P_ME_NA_1
Параметры измеряемых величин, нормализованное значение

О ям л ны й  оОъмг янферамцир (М М )

0 1 1 0 1 1 1 о ОДЕНТШМСАТОР ТИПА

0 0 0 0 0 0 0 1
КПАССИФЖЯГОР ИДЕНТИФИКАТОР

П З’ЕМЕННОЙ структуры  блока  данны х.

О^япапмю ■ 72Л
олреяеленный

ГРИЧИНАГЬРЕДЖИ ^71

Определено в 7.2.4 ОБЩИЙ ASDU

Определено ■ 7JSL5 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

ОБЪЕКТ
Ш А -Н о р ш м о м н н о е ж м н т ИНФОРМАЦИИ 

мгенины, (проделанное е 72.6.0
— 1-------1-------1-------1-------1-------1-------1—

$  ЭВДЧВНИВ BQnMIlU

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
ив QPU = Описвгйль параметра, 

схрвдаюмшй е 7.2 Л 24

Рисунок 79 — ASDU: P_ME_NA_1 Параметры измеряемых величин, нормализованное значение

P_ME_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. NVA. QPM} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 110 := P_ME_NA_1 
в направлении управления:
<6> := активация
в направлении контроля:
<7>
<20>

<21>..<36> 
<44 > 
<45> 
<46> 
<47>

подтверждение активации 
ответ на запрос станции 
ответ на запрос групп 1 ..16 
неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации
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7.3.5.2 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 111: P_ME_NB_1
Параметры измеряемых величин, масштабированное значение

О д т М ы !  йвъМг |^й р а *ц и и  (ЖДО]

0 1 1 0  1 1 1 1 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА

0
1 1 1 I 1 1

0 0 0 0 0 0 1
Ю1АССИФЖАТОР ЦЦЕНГИФЖАТОР 

ПЕГСГЕННОЙ СТРУКТУР БЛОКА ДАННЫХ,

Onpwenfuo н 7:2_3
O p W llW H ri

П Р тЖ А  ПЕРЕДАВ
а 7.1

Опрадаглмс ■ 7.2L4 АДРЕС ASDU

Оцзадшано ■ 72& АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
Значимо аиягмны

OVft ■ МйСигтВировйнню Одном» ОБЪЕКТ 
мпичжы, (ЦЩЩ1ШНО* ИНФОРМАЦИИ
• 72Л .78 Знм ш м  ытчыны

ив GPU ■ Опиотапьпфаашра.
сгрвдппиный а 12Л2Л

Рисунок 80 —  ASDU: P_ME_NB_1 Параметры измеряемых величин, масштабированное значение

P_ME_NB_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. SVA. QPM} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 111 := P_ME_NB_1 
в направлении управления:
<6> := активация
в направлении контроля:
<7> подтверждение активации
<20>

<21>..<36>
<44>
<45>
<46>
<47>

ответ на запрос станции 
ответ на запрос групп 1.. 16 
неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации
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7.3.5.3 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 112: P_ME_NC_1
Параметры измеряемых величин, короткий формат с плавающей запятой

О л и М ы ! ОбъМт iHtOUHtuiHi (М М ]
— I— I— 1— 1— 1— 1— 1—
0 1 1 1 0 0 0 0 ИДНТГИФИ КАГОР ТУЛА

------ 1-------1-------1-------1-------1-------1—
0 0 0 0 0 0 0 1

КЛАССИФИКАТОР ИДЕНТИФИКАТОР 
ПЕРЕ«№ ЮЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАННЫХ,

Оградалано ■ 12Л T W M 1 A  П РЕДАМ  сж а р ят—*
■ 7.1

Определено в 7.2.4 ОБЩИЙ АДРЕС A80U

ОФ едою т в 72Jb АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

Менпюсв

IEEE STD 7<И ■ Королийфцр—г с тям ю - 
щвй Шитой. спредолэитый 
в 1ЛЛЛ ОБЪЕКТ

ИНФОРМАЦИИ

Мантисса

Е Мантисса

8 Порядок

------1------- 1-------1-------1-------1-------1-------1------
СРВ QPM ■ Опиовшть пфаашра ю ирмны х 

аеяееи, огроропоиный ■ 7'.2.024

Рисунок 81 — ASDU: P_ME_NC_1 Параметры измеряемых величин, короткий формат с плавающей запятой

P_ME_NC_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. IEEE STD 754. QPM) 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 112 := P_ME_NC_1 
в направлении управления:
<6> := активация
в направлении контроля:
<7>
<20>

<21>..<36> 
<44 > 
<45> 
<46> 
<47>

подтверждение активации 
ответ на запрос станции 
ответ на запрос групп 1 ..16 
неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации
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7.3.5.4 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 113: P_AC_NA_1
Активация параметра

Оц 1 ч Ы> Ь&ълкг  нифп р ц н м (К Н )
— 1— 1— 1— 1— 1— 1— 1—
0 1 1 1 0  0 0 1 ИДШТИФИЮЧТОР-n flA

0 0 0 0 0 0 0 1
КПАССИФИСАТОР ИДЕНТИвИСАТОР 

ПЕРЕ ПЕННОЙ СТРУКТУРЫ ЕГКЖА ДАННЫХ,

Опререднс ■ 7.2.9 ГИ *М 4А ГВ »ЕдаЖ  олрадо™ьЛ
■ 7.1

Определено ■ 7.2.4 ОБЩИЙ АДРЕС ASDU

Определено в 7.2.В А дгес ОБЪВОА 
ИНФОРМАЦИИ

ив ^ФОРМАЦИИ
реегтрж. мререленный 
Ш 7 2 Я М

Рисунок 82 — ASDU: P_AC_NA_1 Активация параметра

P_AC_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации. QPA} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 113:= P_AC_NA_1 
в направлении управления:
<6> := активация
<8> := деактивация
в направлении контроля:
<7>
<9>
<44 >
<45>
<46>
<47>

подтверждение активации 
подтверждение деактивации 
неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации
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7.3.6 ASDU для передачи файлов
7.3.6.1 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 120: F_FR_NA_1
Готовность файла

А л т е и  i l  в б и л  миф прение ДО-6)
— I— 1— 1— 1— 1— 1— 1—
0 1 1 1 1 0  0 0 ИДШТИФИ КАГОР ТЖТА

0 0 0 0 0 0 0 1
И1АССИФИЛТОР № Ш »И «А ТО Р  

Пе р с и и *  й й  Структуры  бло кл  дан  н и х .

Определено в 7 ДО ГТЧ^Ш АПВ’ ЕДЛНИ сцаю ш ш п
■ 7.1

Определено ■ 7 J2.4 ОБЩИЙ АДРЕС AB0U

Определено в 7.2.3 АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

Определено ■ 7 JLS3 ИияфвЛле
ОБЪЕКТ

Определено в 7.2.38
ИНФОРМАЦИИ

Дпмкефейлв

СРЙ FRQ ■ О п к я т  готовности файле, 
определенный в 7J2£JZ$

Рисунок 83 — ASDU: F_FR_NA_1 Готовность файла

F_FR_NA_1 := СР (ИБД. адрес объекта информации, имя файла, длина файла. FRQ} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 120 := F_FR_NA_1
<13> := пересылка файла
<44 > := неизвестный идентификатор типа
<45> := неизвестная причина передачи
<46> := неизвестный общий адрес ASDU
<47> := неизвестный адрес объекта информации
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7.3.6.2 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 121: F_SR_NA_1
Готовмость секции

О л я т ш й  обмыв шфсривщм (« Н Ц
— 1— 1— 1— 1— 1— 1— 1—
0 1 1 1 1 0  0 1 ИДШТИ ФИ КАГОР ТИПА

0 0 0 0 0 0 0 1
КПАССИФИСАТОР ИДВЛМФИКАТОР 

ПЕРЕМЕННОЙ СТРУЮУ№1 БЛОКА ДАНИЯХ.

Определено ■ 12Л гр и ч и н к т ч а ш  п т * ™ *
в 7.1

Определено ■ 7.2.4 ОБЩИЙ АДРЕС AfiOU

Огрералвио в АДР ЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

Определено ■ 7J2.&38 Имя файле

Отдалено в 7А 04* ЖЮРМАЦИИ

Определена в 7.2.&35 Лпим п— [in

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
0 *0 ОВД = On щяггвпь готовности 

определенный ш 72Я2й

Рисунок 84 — ASDU: F_SR_NA_1 Го то вно сть секции

F_SR_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации, имя файла, имя секции, длина секции. SRQ}
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 121 :=F_SR_NA_1
<13> := пересылка файла
<44> := неизвестный идентификатор типа
<45>
<46>
<47>

неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации
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7.3.6.3 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 122: F_SC_NA_1
Вызов директории, выбор файла, вызов файла, вызов секции

Гурчлм |д*о йм ттф прм лри С ^ < 1 )

0 1 1 1 1 0 1 0 ИДБТГИФМ КАГОР ТИПА

0
1 1 1 1

0 п О О 0
1

0
1

1 КПМХМФИСАТОР 
ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

ИДВ-fTV ФИ КАГОР 

БГ ОКА ДАННЫХ.

Определено н 7.23 ПЕРЕДАЧИ слродмншьй

■ 7.1

Определено ■ 7J2j4 ОБЩИЙ АДРЕС AS0U

Опрадепоио в 12Jt АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

Определено в 7ЛАЛЬ ижфейпа
ОБЪЕКТ

Оредепчю »7 2 & М Имсмщмм
ИНФОРМАЦИИ

1 1 1 1 1
СР*

1 1
8CQ = Укдотйпь выводе и аыЯОив, 

огфвдепвншй »7 2 Л Х

Рисунок 85 — ASDU: F_SC_NA_1 Вызов директории, выбор файла, вызов файла, вызов секции

F_SC_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации, имя файла, имя секции. SCQ} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 122 := F_SC_NA_1
<5> := запрос (только для вызова директории)
<13> ;= пересылка файла (за исключением вызова директории)
<44 > := неизвестный идентификатор типа
<45> := неизвестная причина передачи
<46> := неизвестный общий адрес ASDU
<47> := неизвестный адрес объекта информации
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7.3.6.4 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 123: F_LS_NA_1
Последняя секция, последний сегмент

Ои и ш ч ый оОъмт ч фор«ац1  (М М )

0 1 1 1 1 0  1 1 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА

0 0 0 0 D 0 0 1
КЛАССИФИКАТОР ИдаНТИФИСАТОР 

НОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА ДАЖЫХ,

Огфюаляно ■ 7J2.3 п н н ш т щ н и
■ 7.1

Определено а 7.24 ОЫЦИЙ АД»ЕС ASOU

Опрмоаленс ■ 7JLS АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

Определено в 7-2.6.33 Иияфвйш

Опрвявгшнс ■ 7Л А М И“ ЙОв,ЦЖ ОБЪЕКТ
—  IA4NVU1IIUU

ив
VI IVW мпцлп

L9Q ■ Отсятвль последнее своим или 
С8ГШ&НТВ, ФпрвДвпфмыА в 72.8 J1

т о С Н в«  Кштрольная q m ,  офололымя
В7ЛЛЛ7

Рисунок 86 — ASDU: F_LS_NA_1 Последняя секция, последний сегмент

F_LS_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации, имя файла, имя секции, LSQ. контрольная 
сумма}

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 123 := F_LS_NA_1
<13> ;= пересылка файла
<44 > := неизвестный идентификатор типа
<45> := неизвестная причина передачи
<46> := неизвестный общий адрес ASDU
<47> ;= неизвестный адрес объекта информации
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7.3.6.5 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 124: F_AF_NA_1
Подтверждение приема файла, подтверждение приема секции

Оц к  Н1ЫЙ оФъаст 1Ч ф пщ щ ш  (М М )

0 1 1 1 1 1 0 0 ВДЕНТИОЖАТОР ТУПА

0 0 0 D 0 0 0 1 КЛАССИФИКАТОР 
Г& Е И  В Ц  ОЙ СТРУКТУРЫ

ИДЕНТИФИКАТОР 

БЛОКА ДАННЫМ,

Огрврвгюнс ■ 7.2.Э ПРИЧ1НА ПЕРЕДЖИ е п х о в т и й
а7.1

ОпрВрВгнбий в 7JL4 ОЩ ИЙ АДРЕС AStXi

Опраралана ■ 7JLB АДРЕС ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАЦИИ

Офепблм в 7JLG39 Им* фвйлв
ОБЪВГГ

Ограраланс ■ 7J2.&34 Имя овсцим
ИНФОРМАЦИИ

ив AFQ ■ Оппсвтапьгодшвакдеиия приема 
файла мли canon олрцаапмный
ш т л л з г

Рисунок 87 — ASDU: F_AF_NA_1 Подтверждение приема файла, подтверждение приема секции

F_AF_NA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации, имя файла, имя секции. AFQ} 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 124 := F_AF_NA_1
<13> := пересылка файла
<44 > := неизвестный идентификатор типа
<45> := неизвестная причина передачи
<46> := неизвестный общий адрес ASDU
<47> := неизвестный адрес объекта информации
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7.3.6.6 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 125: F_SG_NA_1
Сегмент

0 1 1 1 1 1 0  1 кЦЕНТИФИКАТОР ТИПА

0
■ 1 I 1 I I 

0 0 0 0 0 0 1
кп м ж и ф ж а го р

ГО *EUЕНной СТРУКТУРЫ
ИРЕНТИФИСАТОР 
БЛОКА Д А Н Ш *

Определено в 72 3 ПРИЧИНА ПЕРЕДМ1
определенный 

■ 7.1

Определено а 72 4 ОБЩИЙ АДгеСАВОи

Определено в 72 6 АД^СОеЪВГГА
ИНФОРМАЦИИ

Определено а 72.R.33 Иияфвйлв

Опредаганов 728.84 Иш  овеши
ОБЪЕКТ

------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------
Ufi Дпвм сегменте, оедадалетва 

в 720.80

ЖФОРМАЦИИ

Байт 1

Сммвиг

Бвйтп

мент}

Рисунок 88 — ASDU: F_SG_NA_1 Сегмент 

F_SG_NA_1 .= СР {ИБД. адрес объекта информации, имя файла, имя секции, длина сегмента, сег- 

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, ислользуемые с ИТ 125 := F_SG_NA_1
<13> 
<44 > 
<45> 
<46> 
<47>

пересылка файла 
неизвестный идентификатор типа 
неизвестная причина передачи 
неизвестный общий адрес ASDU 
неизвестный адрес объекта информации

104



ГОСТ Р МЭК 60870-5-101—2006

7.3.6.7 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 126: F_DR_TA_1
Директория

Паящедвитл м аеты — wmoa тф о дтм цт т  цветочном ивавшеС ^ ! )

0 1 1 1 1 1 1 0 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА

ИДШТИФИ КАГОР 
БЛОКА ДАН-ЫХ, 

—TTI----------
в 7.1

1 Ч«поЭг»ем>итов] КЛАССИФИКАТОР 
ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

ОпЩ (Е1пМ1а723 ПРИЧИНА ПЕРВДМ1

Олредвпаио в 7.2 <4 ОБЩИЙ AARE С АБС U

Определимо *7  2  Л Л^РЕСОеЪВПА
ИНФОРМАЦИИ

Определяю & 7.2-0.83 Имя файла taw сдерраагори

п 1 
во А

Олредалмю *12Л Ж Длим файла

Определено а7Л£ЛЯ
Фа!

ЙОР = Состаян мй файла ^

СРЯ арш аО *  
Определено ■ 7 2  J0.10

Семь байтов ароиони а двоичном иедо 
(от шотлиоасуна долат).
Время c o w  чин файла

ОБЪЕКТ
ЖФОРМАЦИИ

Олредалвю ш!2Л2й Има файла taw суОпирекгормн

L__________
5

^

Определено а 1Я& 35 длина файла

Опрадапво а? 2Л Ж 80F ■ Состоя нив файла Адраа

СРйВВршшвл 
Определено в 7 2  А19

Семь бейтов времени в дканнои кеда 
(от мшлнсоаучидолет).
Bpaaai оседания файла

Рисунок 89 — ASDU: F_DR_TA_1 Директория

F_DR_TA_1 := СР {ИБД. адрес объекта информации, j  (имя файла, длина файла, состояние файла. 
СР56Время2а)}

J := число наборов элементов, определенное в описателе переменной структуры 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ, используемые с ИТ 126 := F_DR_TA_1 
<3> := спорадическая
<5> := по запросу
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7.4 Применение требований МЭК 60870-5-5 «Основные прикладные функции»
Используются следующие основные функции, определенные МЭК 60870-5-5:
Инициализация работы станций (МЭК 60870-5-5. подпункт 6.1).
Сбор данных при помощи опроса (МЭК 60870-5-5, подпункт 6.2).
Циклическая передача данных (МЭК 60870-5-5, подпункт 6.3).
Сбор данных о событиях (МЭК 60870-5-5. подпункт 6.4).
Общий опрос. Опрос КП (МЭК 60870-5-5. подпункт 6.6).
Синхронизация часов (МЭК 60870-5-5. подпункт 6.7).
Передача команд (МЭК 60870-5-5, подпункт 6.8).
Передача интегральных сумм (телесчет) (МЭК 60870-5-5. подпункт 6.9).
Загрузка параметров (МЭК 60870-5-5, подпункт 6.10).
Тестовая процедура (МЭК 60870-5-5. подпункт 6.11).
Пересылка файлов (МЭК 60870-5-5. подпункт 6.12).
Определение запаздывания передачи (МЭК 60870-5-5. подпункт 6.13).
После успешной инициализации станции все пользовательские функции должны быть готовы запус

каться (выполняться) одновременно.
Если контролируемая станция имеет два или более блоков данных ASDU. готовых к передаче одно

временно. она должна посылать их в соответствии с приоритетами, указанными в таблице 16. независимо 
от того, какие данные появились первыми. В таблице 16 не определен порядок, в котором контролирующая 
станция должна запрашивать данные, и не установлено, чтобы контролируемая станция не передавала 
данные до тех пор. пока другие типы данных не станут доступны. ASDU с идентификаторами типа внутри 
одной клетки таблицы (с любым числом строк) могут передаваться в любом порядке. Действительны тре
бования хронологии сообщений, определенные в 7.2.2.2.

Т а б л и ц а  16 — Приоритеты ответов на контролируемой станции

Запрос ASDU Описание Комментарии

70 Конец инициализации В направлении контроля

От 45 до 69 Передача команд Отраженные ASDU

От 1 до 44 Сообщение о событии С ПРИЧИНОЙ ПЕРЕДАЧИ = 3
103 Синхронизация часов по МЭК 60870-5-5. подпункт 6.7
106 Команда определения задержки

102. 104. 105 Команда чтения, процедура тестирования, 
сброс процесса

От 110 до 113 Загрузка параметра

100 Опрос станции
101 Передача интегральных сумм

9. 11. 13.21 Циклическая передача данных 
(с ПРИЧИНОЙ ПЕРЕДАЧИ = 1)

От 120 до 127 Передача файлов

7.4.1 Выдержки из функции «Инициализация работы станций»
Опции в соответствии с МЭК 60870-5-5. подпункт 6.1:
С_Е1 (Конец инициализации) не используется в направлении управления.
М_АА (Прикладной уровень готов) не используется в направлении контроля.
Настоящий стандарт определяет адресацию всей станции или отдельных секторов станции при помо

щи общего адреса ASDU. Сектора станции могут существовать как отдельные физические части оборудо
вания (например RTU от 1 до 4 совпадают с LRU от 1 до 4 на рисунке 90) либо как логические элементы 
внутри физического устройства (например LRU от 5 до 5+п внутри RTU 5 на рисунке 90). В дальнейшем оба 
типа секторов определены как логические удаленные пункты LRU (см. рисунок 90).

Конец инициализации (ENDINfT) передается по отдельности каждым LRU после инициализации, когда 
данные этих LRU становятся доступными (см. МЭК 60870-5-5. подпункт 6.1). Это требуется также при вы
полнении процедуры общей инициализации для нескольких LRU в составе одного физического устройства. 
В обоих случаях каждый LRU передает сообщение о конце инициализации, содержащее его конкретный 
ОБЩИЙ АДРЕС ASDU.
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7.4.2 Выдержки из функции «Сбор данных при помощи опроса»
Используется полная функция, определенная в МЭК 60870-5-5, подпункт 6.2.
Процедура опроса обеспечивается на канальном уровне, который запрашивает пользовательские 

данные классов 1 и 2. Обычно ASDU, содержащие причину передачи «периодическая/циклическая», пред
назначены для передачи данных класса 2. а все ASDU. передаваемые с мотками времени или споради
чески. предназначены для передачи данных класса 1. ASDU. содержащие другие причины передачи с 
более низким приоритетом, таким как фоновое сканирование, также соответствуют данным класса 2 и 
должны быть указаны в документе о совместимости.

В этом случае можно считать, что запрос канального уровня данных класса 1 возникает в другие 
моменты времени относительно запроса канального уровня данных класса 2. что может влиять на пра
вильную последовательность ASDU. получаемых прикладным уровнем контролирующей станции.

При ответе на запрос данных класса 2 контролируемая станция может ответить данными класса 1. 
если нет доступных данных класса 2.

С помощью команды чтения могут быть запрошены требуемые объекты информации путем опроса 
соответствующих адресов объектов информации. Запрошенные объекты информации возвращаются с при
чиной передачи <5> — «запрошено». Обычно эти запрошенные объекты не содержат метку времени 
(см. 7.4.14).

7.4.3 Выдержки из функции «Циклическая передача данных»
Используется полная функция, определенная в МЭК 60870-5-5. подпункт 6.3.
7.4.4 Выдержки из функции «Сбор данных о событиях»
Используется полная функция, определенная в МЭК 60870-5-5, подпункт 6.4.
7.4.5 Выдержки из функции «Общий опрос. Опрос КП»
Опции в соответствии с МЭК 60870-5-5, подпункт 6.6:
С J C  ACTCON и C_IC ACTTERM в направлении контроля используются.
Команда опроса С J C  ACT запрашивает полный объем или заданный определенный поднабор опра

шиваемой информации на КП. Поднабор (группа) выбирается с помощью описателя опроса QOI.
Команда опроса станции требует от контролируемых станций передать актуальное состояние их ин

формации. обычно передаваемой спорадически (причина передачи = 3), на контролирующую станцию с 
причинами передачи от <20> до <36>. Опрос станции используется для синхронизации информации о 
процессе на контролирующей станции и контролируемых станциях. Он также используется для обновления 
информации на контролирующей станции после процедуры инициализации или после того, как контролиру
ющая станция обнаружит потерю канала (безуспешное повторение запроса канального уровня) и последу
ющее восстановление его. Ответ на опрос станции должен включать объекты информации о процессе, 
которые запомнены на контролируемой станции. В ответ на опрос станции эти объекты информации переда
ются с идентификаторами типов <1>, <3>. <5>, <7>. <9>, <11>, <13>, <20> или <21> и могут также переда
ваться в других ASDU с идентификаторами типов от <1> до <14>, <20>, <21 >. от <30> до <36> и с причи
нами передачи <1 > — периодически/циклически, <2> — фоновое сканирование или <3> — спорадически.

Контролируемой станции нет необходимости посылать информацию, которая не запоминается на конт
ролирующей станции (см. МЭК 60870-5-5, подпункт 6.6), то есть не запомненный на контролируемой стан
ции объект не возвращается в ответ на опрос станции, он должен быть передан только с причиной передачи 
<1 > — периодически/циклически. Это может быть достигнуто при конфигурировании информации, посыла
емой контролируемой станцией в ответ на запрос опроса станции, но такой режим не обязателен для конт
ролируемой станции.

В таблице 17 показаны ASDU. которые могут быть переданы в ответ на процедуру опроса станции, 
включая идентификаторы типа, причины передачи и описатели опроса для команды опроса станции.

Т а б л и ц а  17 — ASDU. участвующие в процедуре опроса станции

Направление. С  = управление. 
М *  контроль

И д е н ти ф и к а то р  
типа (A S D U )

П ричина
передачи

О п и сател ь
опроса

С <100> C_IC_NA_1 <6> активация От <20> до <36>

М <100> C_IC_NA_1 <7> подтверждение 
активации

От <20> ДО <36>

м <1> M_SP_NA_1 
<3> M_DP_NA_1 
<5> M_ST_NA_1

<20> inrogen 
от <21> до <36> 
inro 1 до inro 16
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Окончание таблицы 17

Направление:С '  управление. Идентификатор Причина Описатель
М * контроль типа (ASDU) передами опроса

М <7> М ВО NA 1
<9> М ME NA 1 <20> inrogen

<11> М ME NB 1 от <21> до <36>
<13> М ME NC 1 inro 1 до inro 16
<20> М PS NA 1
<21> M_ME_ND_1

М <100> С 1C NA 1 <10> завершение От <20> ДО <36>
активации

Удаленный телемеханический пункт (RTU) может состоять из нескольких (логических) секторов. Каж
дый LRU (LRU — логический удаленный пункт) определен специфичным для системы общим адресом. 
Подстанция, содержащая только один LRU. на опрос станции (или опрос счетчиков), который направлен 
данному LRU. посылает ASDU. содержащий общий адрес, определенный для этого LRU. Если подстанция 
состоит из нескольких RTU, то все LRU (в примере, показанном на рисунке 90. от LRU 1 до LRU 4) могут 
быть опрошены одновременно при помощи команды опроса станции (или команды опроса счетчиков) с 
общим адресом ASDU FF или FFFF (см. рисунок 91 для этой процедуры). В этом примере LRU 1 
(рисунок 90) ответственен за инициализацию процедуры опроса станции тех LRU (от LRU 2 до LRU 4). 
которые присоединены к LRU 1.

Если один LRU (LRU 5+п+т+1 на рисунке 90) распределен между более чем одной физической 
контролируемой станцией (RTU 7 и 8 на рисунке 90). причем каждая подсоединяется через отдельный 
физический канал, то команда опроса станции (или команда опроса счетчиков) должна посылаться к каж
дой физической контролируемой станции (RTU 7 и 8). что может выполняться с использованием циркуляр
ного адреса канального уровня.

Инициализация идентичного общего опроса того же источника до окончания предыдущего опроса 
обычно блокируется контролирующей станцией.

Рисунок 90 — Иерархическое представление распределения общих адресов ASDU no LRU (пример)

Запрос опроса станции выдается в направлении контролируемой станции:
- если с контролируемой станции получен «КОНЕЦ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ» или
- если центральная станция обнаруживает потерю канала (безуспешное повторение запроса каналь

ного уровня) и последующее восстановление его. Команда опроса станции C JC  ACT получает отрица
тельное подтверждение при помощи C_IC ACTCON. если контролируемая станция не готова ответить зап
рошенной информацией. В этом случае команда опроса станции может быть повторена.

Кроме того, опрос станции может быть вьщан контролируемой станции в ответ на другую (в соответ
ствии с конфигурацией) причину, например ручную инициализацию.

Если команда опроса станции выдается контролируемой станции с использованием общего адреса 
FF или FFFF (запрос всех), то ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АКТИВАЦИИ. ПРЕКРАЩЕНИЕ АКТИВАЦИИ и запро- 
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шенные объекты информации передаются на контролирующую станцию с определенными общими адреса
ми LRU точно таким же способом, как если бы они инициировались командой опроса станции, направлен
ной к определенному LRU.

Команды опроса определенных LRU контролируемых станций могут передаваться параллельно, на
пример ответная последовательность от подтверждения активации до прекращения активации, соответ
ствующая ранее переданной команде опроса, может быть не окончена до выдачи команды опроса другому 
LRU. Контролируемая станция может ответить отрицательным подтверждением активации на одновремен
ные запросы одного и того же типа ко многим адресам.

ASDU с причиной передачи от 20 до 36 передаются без меток времени.
Последовательность, показанная на рисунке 91, — это пример. Ответные сообщения от одного LRU 

могут быть переданы компактно одно за другим (C_IC_ACT. C_IC ACTCONpos. М. M...CJC ACTTERM) или 
могут чередоваться с ответами от д рутх  LRU.

Г^мсладрея фунация не 
контрогиругащй сплин и Vtnynd ежам Прикладная фунпрям

KOKTpQfHpyQHCfl Сгатрж

№ м т п щ и  «Апшо опросе. 
Общий адрес FF FT Н

C ICACTCONnea
ОбярйадресиШ2 Общий адрес LRU 2. 

mptecep LRU 2 недоступна

Повторная ннициадиявцкя 
спрос*. Общий адрес LRU 2 Об ч*й адрес LRU 2

Обамй vpeoLRU 1
C JG fiJJK X ttixm *

CJCACTCO*»»
ОбямйадреоЦШ 2

Общий чфос LRU п

««*
CJC ACTCONpoe

fVTiieiB 1 ГИ 1 ei

Обярй адрао LRU1
*

исщия UpiDLfvU П

■Иде.-.к — Dll 4

------------- Общий адрес LRU 1,1-й свист 

ООщий адрес LRU1,
иСШИИ адр*01_Ни 1

Обери адрес LRU 1 Общий адрео LRU1

Обаднйадрсо LRU2 и ~~*

■ « • Общий адрес LRU 2.
Оберй адрес LRU 2

J r M * ■ " " пэомадеЛ овист
CJC ACTTERM

Обе* h адрес LRU 2 л  ........... ОС щи й адрес LRU 2

Оберй адрес LRU n

О б»** адрес LRU n
■  л  m

Обирй адрес LRU л, 1-й свист 

Общий cjpeoLRU rv.
M поспадоия объест

C ic a c tte n m
О б-* •  адрес LRU n ОвиадЙ адрес LRUn

п ■ пооладрий LRU атанадн

Рисунок 91 — Последовательная процедура опроса станции для всех LRU на определенной контролируемой
станции (пример)
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7.4.6 Выдержки из функции «Синхронизация часов»
Применяется полная функция, определенная в МЭК 60870-5-5, подпункт 6.7.
Информация о времени корректируется (на величину времени передачи по каналу) исключительно 

контролируемой станцией.
Эталон (исходный источник) для команды синхронизации часов является параметром, зависящим от 

системы. Может быть задано местное время или, если система покрывает несколько временных зон, в 
качестве базы может использоваться UTC или время диспетчерского центра. Бит летнего времени игнори
руется на обеих, контролирующей и контролируемой, станциях и должен быть установлен в ноль.

Недействительное значение бита IV относится к элементу информации СР56Время2а и говорит о 
точности передаваемого времени. Бит IV устанавливается в 1. если часы не синхронизировались в тече
ние определенного промежутка времени.

7.4.7 Выдержки из функции «Передача команд»
Опции в соответствии с МЭК 60870-5-5, подпункт 6.8:
Процедура выбора используется только в случае функции «выбор и исполнение». DEACT и DEACTCON 

также используются только в случае функции «выбор и исполнение».
C_SC. C_DC. C_RC: используются ACT. ACTCON и ACTTERM.
C_SE ACT и ACTCON используются с прямой передачей команды или с процедурами выбора и 

исполнения. C_SE ACTTERM может использоваться опционально.
Для сигнализации начала операций управления RETURN JN F не используется.
Для сигнализации завершения операции управления RETURN JN F используется (если этот сигнал 

доступен).
S/E — описатель команды QOC безразличен в ASDU с причиной передачи DEACT и DEACTCON.

П р и м е ч а н и е  — Однопозиционная команда (идентификатор типа 45) используется для управления 
обьектом. контролируемым как одноэлементный (идентификаторы типов 1. 2 и 30); двухпозиционная команда 
(идентификатор типа 46) используется для управления обьектом. контролируемым как двухэлементный (иденти
фикаторы типов 3. 4 или 31), а команда пошагового регулирования (идентификатор типа 47) используется для 
управления обьектом, который контролируется информацией о положении отпаек (идентификаторы типов 5, 6 
и 32).

7.4.8 Выдержки из функции «Передача интегральных сумм (телесчет)»
Опции в соответствии с МЭК 60870-5-5, подпункт 6.9:
Используются C_CI, ACT, ACTCON. ACTTERM.
Используются обе опции MEMORIZE COUNTER и MEMORIZE INCREMENT. Интегральные суммы 

передаются с ПРИЧИНОЙ ПЕРЕДАЧИ = СПОРАДИЧЕСКАЯ после запоминания. ЗАПОМИНАНИЕ может 
исполняться на место (по сигналу от местных часов). В этом случае опции MEMORIZE COUNTER и MEMORIZE 
INCREMENT не используются.

Испольэуотся ЗАПРОС ИНТЕГРАЛЬНЫХ СУММ. В этом случае интегральные суммы передаются с 
ПРИЧИНОЙ ПЕРЕДАЧИ = ЗАПРОС СЧЕТЧИКА.

C_CI DEACT и DEACTCON не используются. Общая модель счетчика показана на рисунке 92. 
Интегральные суммы — это значения, проинтегрированные за определенный период времени (см. МЭК 
60870-5-5, подпункт 6.9).

Сброс

Рисунок 92 — Общая модель счетчика

Реальные значения нормально интегрируются счетчиком. Реальные значения могут быть запомнены 
(скопированы) периодически в виде зафиксированного значения по команде фиксации, получаемой от 
контролирующей станции или инициированной локально внутри устройства. После фиксации реальное зна
чение уста!чавливается в ноль (сбор информации о приращении) или продолжает свою работу без установ
ления в ноль (сбор интегральных сумм нарастающим итогом).

Адреса объектов информации интегральных сумм могут определяться по группам. Эти группы могут 
фиксироваться, сбрасываться или передаваться по отдельности. Команда опроса счетчика включает поле 
описателя (QCC), которое определяет проводимое действие (FRZ) и группу счетчиков (RQT). с которыми 
это действие проводится (см. 7.2.6.23).

Имеются четыре режима сбора интегральных сумм или информации о приращении.
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Режим А: Местная фиксация со спорадической передачей (рисунок 93)
Местные часы на контролируемой станции инициируют фиксацию или фиксацию со сбросом. Интег

ральные суммы (зафиксированные значения) передаются спорадически в ASDU М_1Т после выполнения 
операции фиксации или фиксации со сбросом. Контролирующая станция не выдает команд опроса счетчи- 
ка(С_С1).

Если используется ASDU интегральных сумм с меткой времени (М_ГТ_ТА_1), ретроспектива зафик
сированных значений может быть воспроизведена в этом режиме даже, когда связь была повреждена на 
какое-то время и затем восстановлена.

Приладим функция на 
юнтротрукжрй станции Услуги стам Пржллднм функция на 
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И н те л и м и  A_NTO.hd ^ суммы В
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MjrePQWT AJWTOreq И л ел ш ъ и и

И н геаш ш л  А_ИГО .М ......... щ cyiaibi Л

ср а м и  т

Рисунок 93 — Последовательная процедура спорадически передаваемых интегральных сумм (Режим А) 

Режим В: Местная фиксация с опросом счетчика (рисунок 94)
Местные часы на контролируемой станции инициируют фиксацию или фиксацию со сбросом. Интег

ральные суммы (зафиксированные значения) запрашиваются командами опроса счетчиков (С_С1). В этом 
случае операции фиксации или фиксации со сбросом не должны использоваться в команде опроса счетчи
ка (т. е. описатель должен содержать FRZ = 0). Может использоваться общий запрос интегральных сумм 
или запрос по группам от 1 до 4. Присвоение адресов объектов информации определенным группам интег
ральных сумм проводится на контролируемой станции. Запрошенные интегральные суммы передаются с 
причинами передачи от 37 до 41.
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Рисунок 94 — Последовательная процедура опроса интегральных сумм (Режим В)
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Режим С: (рисунки 95.96)
Команды опроса счетчиков, получаемые от контролирующей станции, инициируют команды фикса

ции со сбросом или без сброса. Последующая команда опроса счетчиков выдается контролирующей стан
цией для сбора зафиксированных значений с контролируемой станции.

Команда опроса счетчиков периодически выдается контролирующей станцией для управления фик
сацией и/или сбросом.

Команда опроса счетчиков с фиксацией и/или сбросом может быть задана для всех счетчиков (об
щий запрос счетчиков RQT = <5>) или определенных групп счетчиков (RQT = <1 >..<4>). Опция «нет счет
чиков» (RQT = <0>) не используется. Команда также определяет выполнение операций: фиксация 
(FRZ = <1>, см. рисунок 95). фиксация со сбросом (FRZ = <2>, см. рисунок 96) или сброс (FRZ = <3>). 
Операции, определенные элементом FRZ. применяются только к счетчикам, определенным RQT. Все 
другие счетчики не участвуют. Эта команда не вызывает передачи показаний счетчика.

После того, как операция управления фиксацией и/или сбросом закончится, контролирующей станци
ей выдается команда опроса счетчиков для сбора зафиксированных значений. Формат аналогичен опи
санному в режиме В для сбора интегральных сумм.
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Рисунок 95 — Последовательная процедура запоминания интегральных сумм без сброса (Режим С)
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Рисунок 96 — Последовательная процедура запоминания интегральных сумм со сбросом (Режим С)

Режим D: Команда опроса счетчиков с контролирующей станции инициирует операцию фиксации, и 
фиксированные значения выдаются спорадически.

Этот режим является комбинацией команд опроса счетчиков от контролирующей станции в соответ
ствии с режимом С и спорадических сообщений об интегральных суммах в соответствии с режимом А.

7.4.9 Выдержки из функции «Загрузка параметров»
Опции из МЭК 60870-5-5. подпункт 6.10:
Р_АС ACT/ACTCON и DEACT/DEACTCON используются только в комбинации с QPA :=<3>=актива- 

ция/деакгивация постоянной циклической или периодической передачи адресуемого объекта.
Р_МЕ SPONT для местного изменения параметра не используется.
Р_МЕ ACT и ACTCON используются для загрузки одиночных параметров, которые активизируются 

сразу после того, как проверены на выполнимость (пригодность) и приняты как имеющие правильное зна
чение. В любом случае (принято или отвергнуто) значение параметра, возвращаемое в составе ASDU 
Р_МЕ ACTCON. представляет собой значение (новое или старое) параметра, находящегося в данный мо
мент в работе.
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7.4.10 Выдержки из функции «Тестовая процедура»
Используется полная процедура, определенная в МЭК 60870-5-5, подпункт 6.11.
7.4.11 Выдержки из функции «Пересылка файлов»
Опции из МЭК 60870-5-5. подпункт 6.12:
F_SC_NA_1 (Вызов директории) — используется в направлении управления.
F_DR_TA_1 (Директория) — используется в направлении контроля.
7.4.11.1 Общая адресная структура для пересылки файлов
7.4.11.1.1 Введение
Обычно файлы создаются, управляются и запоминаются в той части системы, в которой они созда

ются. например файлы защиты создаются в устройствах релейной защиты, файлы (регистрация) последо
вательности событий создаются в системах автоматизации подстанций, файлы конфигурации конфигура
ционных данных создаются на контролирующей станции и т. п. Файлы могут выбираться и запрашиваться 
партнером связи. Чтобы избежать двукратной реализации громоздкой системы управления файлами на 
обеих, контролирующей и контролируемой, станциях контролирующей станцией может быть запрошена 
директория, которая определяет файлы, доступные на контролируемых станциях. Каждый файл (директо
рия или субдиректория) однозначно определяется комбинацией общего адреса ASDU и адреса объекта 
информации; при этом имя файла включается как дополнительная информация. В соответствии с настоя
щим стандартом файл рассматривается как объект информации. Директория или непосредственно опреде
ляет адрес объекта информации файла, или ссылается на субдиректорию, которая затем определяет ре
альные адреса объектов информации и имена файлов. Элемент информации SOF (состояние файла в

Вы*» Сувочии- ФвЛш
д о х л о м  Дцжетерия щ ня
F_8C_HA_1 F_PR_TAJ F_PR_TAJ

итж дагм
Рисунок 97 — Адресация файлов (пример)
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директории) содержит флаг FOR. причем значение FOR = 0 указывает на имя. определяющее файл, а 
FOR = 1 указывает на имя. определяющее субдиректорию. На рисунке 97 приведен пример возможной 
директории. Файлы устройства защиты, определенные в МЭК 60870-5-103. должны адресоваться с име
нем файла в дополнение к адресу объекта информации.

Метка времени в директории с FOR = 1 определяет момент времени наиболее свежих изменений 
субдиректории.

Определены следующие имена файлов:
Имя файла
<1> := прозрачный файл
<2> := данные о повреждениях от устройств защиты
<3> := последовательность событий
<4> := последовательность записи аналоговых величин
<5>..<127> .= резерв для дальнейших совместимых определений
<128>..<255> := резерв для специального применения {частный диапазон)
7.4.11.1.2 Спецификация директорий и субдиректорий
Директории и субдиректории упорядочены в системах автоматизации подстанций (включая RTU). Они 

могут быть запрошены контролирующей станцией или передаваться спорадически в случае изменений. Не 
ставится требование, чтобы несколько файлов были доступны одновременно в системе автоматизации 
подстанции. Они могут быть запомнены в аппаратуре защиты и получены по запросу. Однако система 
автоматизации подстанции должна зарезервировать память по крайней мере для одного полного файла. 
Стирание файлов в системах автоматизации подстанции является функцией пользователя и не определя
ется настоящим стандартом.

7.4.11.2 Передача данных о повреждениях
Этот подпункт определяет, каким образом данные о повреждениях (в работе первичного оборудова

ния). полученные от аппаратуры защиты на подстанции, должны быть преобразованы для механизма пере
дачи файла по настоящему стандарту, когда тробуется дальнейшая передача на контролирующую стан
цию. Формат используемых файлов о повреждениях определен МЭК 60870-5-103 «Обобщенный стандарт 
по информационному интерфейсу для аппаратуры релейной защиты».

Различие в блоках данных и процедурах между МЭК 60870-5-103 и настоящим стандартом требует 
дополнительных определений, чтобы обеспечить возможность передачи контролирующей системе дан
ных о повреждениях, полученных и запомненных в системах автоматизации подстанций. Дополнительные 
определения приведены в 7.4.11.2.1 — 7.4.11.2.7.

7.4.11.2.1 Определения запроса от аппаратуры защиты
Нижеследующие определения могут применяться как для передачи данных о повреждениях, полу

ченных непосредственно от аппаратуры защиты, так и от других частей системы автоматизации подстан
ции. В обоих случаях необходимо разделение файлов данных о повреждениях на определенные секции 
{см. рисунок 100). С точки зрения контролирующей станции в обоих случаях управление передачей прово
дят одинаковым образом, за исключением разных условий определения тайм-аутов.

7.4.11.2.2 Запрос центральной станцией файлов от аппаратуры защиты
Если выбранный файл находится в буфере аппаратуры защиты в момент, когда он выбран контроли

рующей станцией, то процедура передачи данных о повреждениях, определенная в МЭК 60870-5-103. 
начинается с ASDU 24 (порядок передачи данных о повреждениях). Процедура начинается с посылки 
ASDU F_SC_NA_1 SCO := <1> (выбор файла) контролирующей станцией (см. рисунок 98. шаг 1). После 
этого проводится передача выбранного файла от аппаратуры защиты к системе автоматизации подстанции 
(см. рисунок 98. шаг 2). После успешного окончания этой процедуры обмена с аппаратурой защиты 
(ASDU 31 — Окончание передачи. ТОО := <32> — Нормальное окончание передачи данных о повреждени
ях) на контролирующую станцию передается ASDU F_FR_NA_1 с FRQ BS1 [8] := <0> (положительное 
подтверждение выбора). Во всех других случаях на контролирующую станцию передается F_FR_NA_1 с 
FRQ BS1 [8] := <1 > (отрицательное подтверждение выбора). Затем может последовать запрос файла дан
ных о повреждениях от системы автоматизации подстанции, за которым следует передача файла к контро
лирующей станции (см. рисунок 98. шаг 3).

Должно учитываться время передачи выбранного файла от аппаратуры защиты к системе автомати
зации подстанции (например не должно быть преждевременного тайм-аута Центральной системы управле
ния обработкой файлов контролирующей станции).
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Рисунок 98 — Запрос от аппаратуры защиты

7.4.11.2.3 Запрос центральной станцией файлов от системы автоматизации подстанции
В случае, когда файлы доступны в системе автоматизации подстанции, файл выбирают с помощью 

ASDU F_SC_NA_1 SCO := <1> (выбор файла), который подтверждается положительно непосредственно 
F_FR_NA_1 FRQ BS1 [8] := <0> (положительное подтверждение выбора, см. рисунок 99, шаг 1). Во всех 
остальных случаях на контролирующую станцию передается F_FR_NA_1 с FRQ BS1 (8] := <1 > (отрица
тельное подтверждение выбора). За этим следует запрос и передача файла, содержащего данные о по
вреждениях от системы автоматизации подстанции (см. рисунок 99. шаг 2). Передача к Центральной систе
ме управления обработкой файлов на контролирующей станции проводится непосредственно от системы 
автоматизации подстанции без какого-либо запроса файла от аппаратуры защиты. В этом случае передачи 
разделены во времени и нет прямого соответствия процессуальных услуг между настоящим стандартом и 
МЭК 60870-5-103.

Число файлов от 1 до к. запомненных в системе автоматизации подстанции для каждой аппаратуры 
защиты, может быть больше, чем число файлов от 1 до i. запомненных в самой аппаратуре защиты.

115



ГОСТ Р МЭК 60870-5-101—2006

7.4.11.2.4 Структура файлов с данными о повреждениях
ASDU и процедуры, определенные МЭК 60870-5-103. структурированы в соответствии с повреждени

ями. метками времени и каналами получения данных о повреждениях. Передача файлов в соответствии с 
настоящим стандартом поддерживает эту структуру при передаче данных о повреждениях. Данные о по
вреждениях. генерируемые аппаратурой защиты, запоминаются в файлах данных о повреждениях. Кроме 
того, каждая аппаратура защиты ооздает список зарегистрированных повреждений (директорию). Этот спи
сок зарегистрированных повреждений преобразуется в субдиректорию F_DR_TA_1 (см. 7.4.11.2.5). 

Передача на контролирующую станцию проводится отдельно для каждого файла.
На рисунке 100 показана структура данных о повреждениях, зарегистрированных защитой. Каждый 

запомненный файл данных о повреждениях разбивается на секции от 1 до п, которые соответству
ют секциям, определенным МЭК 60870-5-5. Параметры, метки времени и данные о повреждениях в МЭК 
60870-5-103 распределяются по этим секциям следующим образом: 

секция 1 — параметры повреждения от 1 до к; 
секция 2 — метки повреждения от 1 до к; 
секция 3 — параметры повреждения от 1 до к для канала 1; 
секция 4 — данные о повреждениях от 1 до к для канала 1; 
секция 5 — параметры повреждения от 1 до к для канала 2; 
секция 6 — данные о повреждениях от 1 до к для канала 2 
ит. д.
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Ф*
гииреа
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Рисунок 100 — Структура данных о повреждениях от аппаратуры защиты

Параметры повреждений, метки повреждений, параметры каналов защиты и данные о повреждениях 
по каналам определены МЭК 60870-5-103 (см. рисунок 101 настоящего стандарта). Эти параметры и дан
ные первоначально присоединяются к секциям субдиректории аппаратуры защиты и передаются в байтах 
от 1 до п сегмента ASDU F_SG_NA_1.
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Рисунок 101 — Распределение типов данных (ASDU) по секциям файлов данных о повреждениях
(взято из МЭК 60870-5-103)

7.4.11.2.5 Преобразование списка зарегистрированных повреждений в директорию
Список зарегистрированных повреждений, определенный МЭК 60870-5-103. преобразуется в субди

ректорию F_DR_TA_1, определенную настоящим стандартом. На рисунке 102 показано преобразование 
ASDU. установленных МЭК 60870-5-103, в ASDU установленных настоящим стандартом. Информацион
ные поля идентификатора типа, адреса объекта информации и состояния файла не только копируются из 
типа 126 настоящего стандарта в тип 23 МЭК 60870-5-103 и наоборот, но и преобразуются с использовани-

117



ГОСТ Р МЭК 60870-5-101— 2006

ем списков преобразований (см. таблицу 18). Взаимное копирование информационных полей имени файла 
(номер повреждения) и двоичных меток времени проводится без изменений (см. рисунок 102).
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Рисунок 102 — Преобразование блока данных типа 23 в директорию F_DR_ТА_1

Т а б л и ц а  18 — Соответствие идентификаторов типа (по настоящему стандарту и по 
МЭК 60870-5-103)

Настоящий стандарт МЭК 60870-5-103

Идентификатор типа Идентификатор типа

<126> <23>

Описатель переменной структуры и причина передачи используются независимо друг от друга. 
Общий адрес F_DR_TA_1 используется в соответствии с определениями настоящего стандарта. 
Адрес объекта информации F_DR_TA_1 интерфейса между контролирующей и контролируемой стан

циями определяется на основе общего адреса и типа функции интерфейса к аппаратуре защиты (иденти-
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фикатор типа 23) с помощью специальной таблицы в системе автоматизации подстанции. Последователь
ность номеров повреждений (имен) может быть прервана промежутками из-за удаления файлов поврежде
ний и рестартов аппаратуры защиты. Как следствие, имя может даже появляться несколько раз. Таким 
образом, файлы с данными о повреждениях должны однозначно адресоваться адресом объекта инфор
мации В и именем, то есть номером повреждения (см. таблицу 19). В то время, как адреса объектов инфор
мации являются фиксированными, имена (номера повреждений) могут меняться, например, когда они ге
нерируются или удаляются. В этом случае актуальные директории передаются спорадически на контроли
рующую станцию.

Директории или последние переданные файлы не должны изменяться (обновляться) в системе авто
матизации подстанции до тех пор. пока не будет выполнена передача файлов. В случае совпадения изме
нения директории в системе автоматизации подстанции с запросом с контролирующей станции до того, как 
актуальная директория будет передана на контролирующую станцию, адрес объекта и имя файла могут 
измениться и будут неправильными. В этом случае запрос будет отвергнут и должен быть повторен.

Т а б л и ц а  19 — Пример определения адресов объектов информации (директория или субдиректория)

А дре с  объекта  Л А д р е с  объекта А+1 А дре с  объекта  А+2 А дре с  объекта  А+п

1000 1001 1002 1000+П

FOR = 0 FOR = 1 FOR = 0 FOR = 0

ИМЯ = 1 ИМЯ = 2 ИМЯ = 1 ИМЯ = 1

Преобразование А+1 = 1001 в В = 2000

А дре с  объекта  В А д р е с  объекта В»1 А дре с  объекта  В+2 А дре с  объекта  В+п

2000 2001 2002 2000+П

FOR = 0 FOR = 0 FOR = 0 FOR = 0

ИМЯ = номер поережде- ИМЯ = номер поережде- ИМЯ = номер поврежде- ИМЯ = номер поережде-
ния = 10000 ния = 10001 ния = X ния = у

Если файл запрошен контролирующей станцией от аппаратуры защиты, то длина файла неизвестна 
в системе автоматизации подстанции во время передачи директории или субдиректории. В этом случае 
длина файла определяется как <0>.

Сопоставление имени файла номеру повреждения в случае, когда FOR=0: 
имя файла совпадает с номером повреждения в случае, когда FOR=0.
В таблице 20 показано соответствие SOF-состояние файла и SOF-состояние повреждения для насто

ящего стандарта и МЭК 60870-5-103.

Т а б л и ц а  20 — Соответствие SOF состояния файла и SOF состояния повреждения (настоящий стандарт 
и МЭК 60870-5-103)

Н а сто ящ и й  стандар т М Э К  60870.5-103

U15(1..5]<0..31>

<0> = не определено

<1> TP:=BS1[1J:=<0>: TEST:=BS1I3]:=<0>. 
OTEV:=BS1[4]:=<0>

<2> TP:=BS1I1J:=<1>: TEST:=BS1(3]:=<0>; 
OTEV:=BS1[4]:=<0>

<3> TP:=BS1(1]:=<0>; TEST:=BS1I3]:=<1>; 
OTEV:=BS1[4]:=<Q>

<4> TP:=BS1(1J:=<1>: TEST:=BS1 [3J:=<1 >: 
OTEV:=BS1[4]:=<0>
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Окончание таблицы 20

Настоящий стандарт М Э К  e0870-S-103

<5> TP:=BS1£1]:=<0>; TEST :=BS1 [3]:=<0>; 
OTEV:=BS1(4]:=<1>

<6> TP:=BS 111J:=<1>; TEST:=BS 1 [3]:=<0>; 
OTEV:=BS1[4]:=<1>

<7> TP:=BS1[1}:=<0>:TEST:=BS1(3]:=<1>;
OTEV:=BS1[4]:=<1>

<8> TP:=BS1(1]:=<1>, TEST:=BS1[3]:=<1>; 
OTEV:=BS1[4]:=<1>

<9..15> = резерв для дальнейших совместимых 
определений

<16..31>= для специального применения (частный 
диапазон)

LFD:=BS1[6]<0..1> Отсутствует
<0>:= Следует дополнительный файл
<1>:= Последний файл директории

FOR:=BS1[7]<0..1> Отсутствует
<0>:= Имя определяет файл
<1>:= Имя определяет директорию

FA:=BS1[8]<0..1> Отсутствует

<0>:= Файл ждет пересылки
<1>:= Файл в состоянии передачи

Время СР56Время2а добавляют в момент, когда файл с данными о повреждениях генерируется в 
аппаратуре защиты. Время копируется в ASDU F_DR_TA_1.

7.4.11.2.6 Процедуры
На рисунках 103 и 104 приведены процедуры передачи директорий и данных о повреждениях в соот

ветствии с определениями. приведенными в 7.4.11.2.4 и 7.4.11.2.5. Определения соответствуют процеду
рам, определенным в МЭК 60870-5-5, подпункт 6.12. Для того, чтобы передавать объемные директории
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агянцни Мпутмаиаи КЬнтрапдомм

станция Дяйгтита
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Рисунок 103 — Последовательная процедура передачи директории
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с более чем одним ASDU. бит LFD в байте состояния файла F_DR_TA_1 должен определяться следу
ющим образом:

LFD = Последний файл директории:
<0> = следует дополнительный файл директории;
<1> = последний файл директории.

Директория может также передаваться спорадически при любых изменениях (см. рисунок 103). Если 
список зарегистрированных повреждений аппаратуры защиты изменится, например из-за сброса, то акту
альный список зарегистрированных повреждений передается после повторной инициализации в систему 
автоматизации подстанции при любом опросе станции. Это ведет к изменению директорий и спорадической 
передаче актуальных директорий от системы автоматизации подстанции к контролирующей станции. Если 
канал к контролирующей станции поврежден, директория должна быть запрошена вновь после восстанов
ления канала.
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Рисунок 104 — Последовательная процедура передачи файлов о повреждениях, лист 1
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Рисунок 104, лист 3

7.4.11.2.7 Условия в случае прерывания передачи данных о повреждениях
Подпункты 7.2.6 и 7.3.6 предусматривают обеспечение правильной пересылки файлов, которое вклю

чает тест на полноту и корректность файлов данных. В случае обнаружения нестандартных ситуаций на 
контролирующей станции она может повторить запрос на передачу секции или всего файла.

Эффективность такого контроля предполагает правильную передачу ASDU с идентификаторами сле
дующих типов, которые используются для управления пересылкой файлов:

-120 — файл готов;
-121 — секция готова;
-122 — вызов директории, выбор файла, вызов файла, вызов секции;
-123 — последняя секция, последний сегмент;
-124 — подтверждение (АСК) файла, подтверждение (АСК) секции.
В случае неправильной передачи или потери одного из вышеперечисленных ASDU пересылка фай

ла прерывается и не может быть продолжена без повторения. Станция, обнаружившая эту неправильную 
передачу, должна прервать передачу пересылки файла после определенного времени ожидания (тайм
аута). После опознания нарушения контролирующей станцией она передает услугу F_SC_NA_1 с SCQ = 3 
(деактивировать файл). Если нарушение обнаружится контролируемой станцией, она передает услугу 
F_LS_NA_1 с LSQ = 2 (передача файла с деактивацией).

В случае полной потери услуг связи на канальном уровне пересылка файла деактивируется без 
специальной индикации ошибки. Пересылка файлов должна вновь инициироваться, когда канальный уро
вень снова будет доступен.
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7.4.11.3 Передача последовательности событий (спорадическая дискретная информация)
Настоящий подпункт определяет передачу последовательности событий (спорадическая дискретная 

информация), которые собираются и регистрируются как объекты информации на подстанции. Объекты 
информации преобразуются для механизма пересылки файлов по настоящему стандарту, когда требуется 
дальнейшая передача в направлении к контролирующей станции.

7.4.11.3.1 Структура записи последовательности событий в секции файла
На рисунке 105 показана структура записи последовательности событий (спорадическая дискретная 

информация). Каждое событие передается как блок ASDU, определенный в подпункте 7.3. Файл с зареги
стрированной спорадической дискретной информацией состоит из единственной секции, соответствующей 
секции, определенной МЭК60870-5-5.

h v ro rl доп 
l_NA_1

Рисунок 105 — Запита» последовательности событий в секции файла данных

ASDU со следующими идентификаторами типа могут передаваться как спорадическая дискретная инфор
мация:
<30> := Одноэлементная информация с меткой времени СР56Время2а 
<31 > := Двухэлементная информация с меткой времени СР56Время2а 
<32> := Информация о положении отпаек с меткой времени СР56Время2а 
<33> := Строка из 32 бит с меткой времени СР56Время2а 
<34> := Значение измеряемой величины, нормализованное значение 

с меткой времени СР56Время2а
<35> := Значение измеряемой величины, масштабированное значение 

с меткой времени СР56Время2а
<36> := Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой 

с меткой времени СР56Время2а 
<37> := Интегральные суммы с меткой времени СР56Время2а 
<38> := Работа устройств защиты с меткой времени СР56Время2а 
<39> ;= Упакованное сообщение о срабатывании пусковых органов устройств защиты 

с меткой времени СР56Время2а
< 4 0  := Упакованное сообщение о срабатывании в выходных цепях устройств защиты 

с меткой времени СР56Время2а 
Описатель переменной структуры устанавливается в 1. поскольку в каждом ASDU передается толь

ко один объект информации.
7.4.11.3.2 Процедуры
Процедуры передачи директории определены на рисунке 103.
Процедуры передачи последовательности событий, описанные в 7.4.11.3.1. определены на рисунке 

106. Определения соответствуют процедурам, определенным в МЭК 60870-5-5. подпункт 6.12.
ASDU от < 3 0  до <40>, передаваемые на контролирующую станцию как пересылка файлов, запоми

наются на контролируемой станции, включая момент времени их получения. Если будет превышено зара
нее определенное число (значение параметра) запомненных ASDU (файл, готовый к передаче), то контро
лируемая станция посылает спорадически на контролирующую станцию директорию F_DR_TA_1. Переда
ча файла последовательности событий, который готов к передаче, может активироваться посылкой ASDU 
F_SC_NA_1 (имя файла равно 3 и FOR = 0):

- оператором на контролирующей станции;
- автоматически контролирующей станцией после получения спорадически переданной директории;
- автоматически один раз в сутки, если файлы доступны для передачи, что указано в директории;
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- после рестарта контролирующей или контролируемой станции, если файлы доступны для переда
чи. что указано в директории;

- если канальный уровень доступен вновь после прерывания связи.
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Рисунок 106 — Последовательная процедура передачи последовательности событий

Максимальная длина сегмента — 240 байт.
Максимальная длина секции — 64000 байт.
7.4.11.3.3 Условия в случае прерывания передачи последовательностей событий — анало

гично 7.4.11.2.7
7.4.11.4 Передача последовательностей регистрируемых аналоговых величин
Настоящий подпункт определяет передачу последовательностей регистрируемых аналоговых вели

чин (например измеряемых величин, интегральных сумм), собираемых на контролируемой станции. Реги
стрируемые аналоговые величины передаются посредством системы пересылки файлов, определенных 
МЭК 60870-5-5 и настоящим стандартом, если требуется дальнейшая передача на контролирующую стан
цию. Сжатые записи не определяются настоящим стандартом, но могут передаваться как прозрачные фай
лы данных.

7.4.11.4.1 Структура файлов данных, содержащих последовательности регистрируемых ана
логовых величин

Каждый файл состоит из одной или более секций, которые соответствуют секциям, определенным 
МЭК 60870-5-5. Структура секций идентична. Каждая секция содержит элементы информации определен
ной последовательности заретстрированных аналоговых величин (двоичные показания счетчика или из
меряемые величины), которые определяются идентификатором записи;

Секция 1 — последовательность регистрируемых аналоговых величин секции 1.
Секция 2 — последовательность регистрируемых аналоговых величин секции 2.
Секция 3 — последовательность регистрируемых аналоговых величин секции 3 и т. д.
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На рисунке 107 показана структура последовательностей регистрируемых аналоговых величин, кото
рые передаются в байтах от 1 до п ASDU F_SG_NA_1.
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Рисунок 107 — Секция файла данных, содержащая последовательности регистрируемых аналоговых величин

Следующие элементы информации могут быть переданы как последовательности регистрируемых 
аналоговых величин:

- двоичные показания счетчиков по 7.2.6.Э:
- нормализованная величина по 7.2.6.6:
- нормализованная величина по 7.2.6.6 с описателем качества QDS по 7.2.6.3.
Временной интервал (интервал между элементами информации)— это произведение временной базы 

на коэффициент.
Определение временного интервала:
Временной интервал := СР16(Кооффициент, Временная база)
Коэффициент := UI8[1..8]<0..255>

<0> := не используется 
<1 ,.255> := коэффициент 

Временная база := UI8[9..16)<0..255>
<0> := не используется
<1> := 1 мс
<2> := 10 мс
<3> := 100 мс
<4> := 1000 мс
<5> := 1 мин
<6> := 1 ч
<7..15> := для стандартных определений настоящего стандарта (совместимый диапазон)
<16..255> := для специального применения (частный диапазон)

Определение идентификатора регистрации:
Идентификатор регистрации := СР16(Адрес регистрации. Квалификатор регистрации}
Адрес регистрации := 1)114(1 ,.14}<0..16383>.
Квалификатор регистрации := UI2{15..16]<0..3>
<0> := не используется
<1> := Последовательности регистрируемых нормализованных величин в соответствии с 7.2.6.6 
<2> := Последовательности регистрируемых двоичных показаний счетчиков в соответствии с 7.2.6.Э 
<3> := для специального применения (частный диапазон)
Идентификатор регистрации определяет набор элементов информации (нормализованных величин 

или показаний счетчика) и адрес полной последовательности регистрируемых аналоговых величии. Адрес 
регистрации не относится к конкретному адресу элемента информации.

7.4.11.4.2 Процедуры
Процедуры для передачи директории определены на рисунке 103. Процедуры передачи последова

тельностей регистрируемых аналоговых величин, определенные в 7.4.11.4.1. показаны на рисунке 108. 
Определения соответствуют процедурам, определенным в МЭК 60870-5-5. подпункт 6.12. Передача пос
ледовательности файлов зарегистрированных аналоговых величин, готовых к передаче, может быть акти
вирована посылкой ASDU F_SC_NA_1 (имя файла = 4 и FOR = 0):

- оператором контролирующей станции:
- автоматически с контролирующей станции после получения спорадически передаваемой директо

рии.
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- автоматически один раз в сутки, если файлы доступны для передачи, что указывается директорией:
- после рестарта контролируемой или контролирующей станции, если файлы доступны для переда

чи. что указывается директорией;
- если канальный уровень вновь доступен после прерывания связи.
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Рисунок 108 — Процедура передачи последовательностей регистрируемых аналоговых величин
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7.4.11.4.3 Условия в случае прерывания передачи последовательностей регистрируемых ана
логовых величин — аналогично 7.4.11.2.7

7.4.12 Выдержки из функции «Определение запаздывания передачи»
Опции из МЭК 60870-5-5. подпункт 6.13:
C_CD_NA_1 СПОРАДИЧЕСКИ (установка запаздывания) в направлении управления используется.
Когда получена команда синхронизации часов, информация о времени должна быть скорректирова

на контролируемой станцией на значение, полученное в команде установления значения запаздывания.

П р и м е ч а н и е  — A_SDT.ind фиксирует время в тот момент, когда первый бит кадра С_СО получен 
контролируемой станцией, a A_SDT + tR.ind фиксирует время в тот момент, когда первый бит кадра C_CD ACTCON 
получен контролирующей станцией (см. МЭК 60870-5-5. рисунок 23).

7.4.13 Фоновое сканирование
Фоновое сканирование (таблица 21) используется для обновления информации о процессе, переда

ваемой с контролируемой станции на контролирующую станцию, как дополнительная гарантия процедур 
опроса станции и спорадических передач. ASDU с одними и теми же номерами идентификаторов типа, как 
определено для процедуры опроса станции, может передаваться с причиной передачи <2> — фоновое 
сканирование на низкоприоритетной базе. Фоновое сканирование инициируется контролируемой станцией 
и поэтому не зависит от команд опроса станции. Цикл передачи строится при помощи фиксированных 
параметров на контролируемой станции. Измеряемые величины, сообщаемые при периодической или цик
лической передаче (СОТ =1). обычно не сообщаются при фоновом сканировании (СОТ = 2). при споради
ческой передаче (СОТ = 3) или опросе станции (СОТ = от 20 до 36).

Т а б л и ц а  21 — Идентификаторы типа для фонового сканирования

(С
Н аправление

* управление. М  = контроль) И ден ти ф и катор  типа Причина передачи

М <1> M_SP_NA_1 
<3> M_DP_NA_1 
<5> M_ST_NA_1 
<7> M_BO_NA_1 
<9> M_ME_NA_1 
<11> MJME_NB_1 
<13> M_ME_NC_1 
<20> M_PS_NA_1 
<21 > М ME ND 1

<2> — фоновое сканирование

7.4.14 Процедура чтения

Кшлротфувчая
Станции ЭЪлриашаи Кшгтршвфуямм

станция ЛаАгтпт

АЛР_МТАЛЧ ClRELNAJ REQ a j d j v c ia m
Чгам» объекта инф ф ю р^  

олрадшаннота Адраоон 
Объекта информац ии

A_M_DATAJftd М_*3» REQ A_MJWA.(W) Опит-объект информкцж, 
Ютфмй был ж р о ш т

Рисунок 109 —  Последовательная процедура — процедура чтения

Прикладной процесс на контролирующей станции (рисунок 109) посылает команду чтения 
A_RD_DATA.req к услугам связи, услуги связи передают блок данных C_RD_NA_1 REQ, содержащий 
адрес объекта информации, который определяет запрошенный объект информации.

Прикладной процесс на контропируемой станции возвращает запрошенный объект информации как 
A_M_DATA.req услугам связи. Услуги связи на контролируемой станции формируют ASDU. содержащий 
запрошенный объект информации, и передают его в направлении контроля с причиной передачи <5> REQ.
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В направлении контроля могут возвращаться следующие ASDU M_REQ:
<1> M_SP_NA_1 REQ
<2> M_SP_TA_1 REQ или <30> M_SP_TB_1 REQ 
<3> M_DP_NA_1 REQ
<4> M_DP_TA_1 REQ или <31 > M_DP_TB_1 REQ 
<5> M_ST_NA_1 REQ
<6> M_ST_TA_1 REQ или <32> M_ST_TB_1 REQ 
<7> M_BO_NA_1 REQ
<8> M_BO_TA_1 REQ или <33> M_BO_TB_1 REQ 
<9> M_ME_NA_1 REQ
<10> M_ME_TA_1 REQ или <34> M_ME_TD_1 REQ 
<11> M_ME„NB_1REQ
<12> M_ME_TB_1 REQ или <35> M_ME_TE_1 REQ 
<13> M_ME_NC_1 REQ
<14> M_ME_TC_1 REQ или <36> M_ME_TF_1 REQ 
<20> M_PS_NA_1 REQ 
<21 > M_ME_ND_1 REQ 
<126> F_DR_TA_1 REQ
Если на контролируемой станции неизвестны (не определены) значения в идентификаторе блока 

данных (за исключением указателя переменной структуры) или адрес объекта информации команд чтения, 
то возвращается отраженный блок C_RD_NA_1 с причиной передачи <44>..<47> (см. подпункт 7.2.3.1).

8 Возможность взаимодействия (совместимость)

В настоящем стандарте приведены наборы параметров и вариантов, из которых могут быть выбраны 
поднаборы для реализации конкретной системы телемеханики. Значения некоторых параметров, таких как 
число байтов в ОБЩЕМ АДРЕСЕ ASDU. представляют собой взаимоисключающие альтернативы. Это 
означает, что только одно значение выбранных параметров допускается для каждой системы. Другие па
раметры. такие как перечисленные ниже в виде наборов различной информации о процессе в направлении 
управления и контроля, позволяют определить полный набор или поднаборы, подходящие для данного 
использования. Настоящий пункт обобщает параметры, приведенные в ранее описанных пунктах, с целью 
оказания помощи в их правильном выборе для отдельных применений. Если система составлена из уст
ройств. изготовленных разными изготовителями, то необходимо, чтобы все партнеры согласились с выб
ранными параметрами.

Выбранные параметры обозначаются в белых прямоугольниках следующим образом:
Q — Функция или ASDU не используется.

[Х |— Функция или ASDU используется, как указано в настоящем стандарте (по умолчанию).

[r ] — Функция или ASDU используется в обратном режиме (направлении).

[в]— Функция или ASDU используется в стандартном и обратном режимах.

Возможный выбор (пустой, X. R или В) определяется для каждого пункта или параметра.

П р и м е ч а н и е  — Кроме того, полная спецификация системы может потребовать индивидуального 
выбора отдельных параметров для некоторых частей системы, например индивидуальный выбор коэффициен
тов масштабирования для индивидуально адресуемых значений измеряемых величин.

8.1 Система или устройство
(Параметр, характерный для системы: указывает на определение системы или устройства, маркируя 

один из нижеследующих прямоугольников знаком X)
Q — Определение системы

|~~|— Определение контролирующей станции (первичный Master)
Определение контролируемой станции (вторичный Slave)
8.2 Конфигурация сети
(Параметр, характерный для сети; все используемые структуры должны маркироваться знаком X).
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Q — Точка-точка |~| — Магистральная

Радиальная точка-точка Q ]— Многоточечная радиальная
8.3 Физический уровень
(Параметр, характерный для сети: все используемые интерфейсы и скорости передачи данных мар 

кируются знаком X)
Скорости передачи (направление управления)

Несимметричные цели 
обмена V.24/V.28 

стандартные

Несимметричные цели Симметричные цели
обмена V.24/V.28, обмена Х.24/Х.27

рекомендуемые при скорости 
более 1200бит/с

100 бит/с Ц — 2400 бит/с

Q — 200 бит/с [ J — 4800 бит/с

Q — 300 бит/с [ ] — 9600 бит/с

600 бит/с

1200 бит/с
Скорости передачи(направление контроля)

j ^ —  2400бит/с 

Q  — 4800бит/с 

9600 бит/с 

[ ] — 19200 бит/с 

[ ] — 38400 бит/с

Ц — 56000 бит/с 

□  _  64000 бит/с

Несимметричные цели 
обмена V.24A/.28 

стандартные

Несимметричные цели Симметричные цели
обмена V.24/V.28. обмена Х.24/Х.27

рекомендуемые при скорости 
более 1200 бит/с

100 бит/с 

Ц — 200 бит/с 

300 бит/с 

600 бит/с 

Q  — 1200 бит/с

Ц  — 2400 бит/с 

Q  — 4800 бит/с 

— 9600 бит/с

Г ] — 2400 бит/с 

[ ] — 4800 бит/с 

[ ] — 9600 бит/с 

Q  — 19200 бит/с 

Г | — 38400 бит/с

Q  — 56000 бит/с 

Q  — 64000 бит/с

8.4 Канальный уровень
(Параметр, характерный для сети; все используемые опции маркируются знаком X)
Указывают максимальную длину кадра. Если применяется нестандартное назначение для сообще 

ний класса 2 при небалансной передаче, то указываются ИДЕНТИФИКАТОРЫ ТИПОВ и ПРИЧИНЫ ПЕРЕ 
ДАЧИ всех сообщений, приписанных классу 2.

В настоящем стандарте используются только формат кадра FT 1.2, управляющий символ 1 и фикси 
рованный интервал времени ожидания.

Передача по каналу Адресное поле канального уровня
П  — Балансная передача Q  — Отсутствует

Q — Небалансная передача 

Длина кадра

| ] — Максимальная длина L
(в направлении управления)

(только при балансной передаче) 
Q — Один байт 
Q j— Два байта 

[~~|— Структурированное 

[ ^ — Неструктурированное

| [— Максимальная длина L
(в направлении контроля)

| 1— Либо время, в течение которого разрешаются повторения (Тгр), либо число повторений
При использовании небалансного канального уровня следующие типы ASDU возвращаются при со 

общениях класса 2 (низкий приоритет) с указанием причин передачи:
Q — Стандартное назначение ASDU к сообщениям класса 2 

используется следующим образом:
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Идентификатор типа Причина передачи

9. 11. 13.21 <1>

Специальное назначение ASDU к сообщениям класса 2 
используется следующим образом:

И д ентиф икатор  типа Причина передачи

П р и м е ч а н и е  — При ответе на опрос данных класса 2 контролируемая станция может посылать в ответ 
данные класса 1, если нет доступных данных класса 2.

8.5 Прикладной уровень

Режим передачи прикладных данных

В настоящем стандарте используется только режим 1 (младший байт передается первым), как опре- 
деленов МЭК60870-5-4. подпункт4.10.

Общий адрес ASDU

(Параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком X)
П — Один байт □ -  Два байта

Адрес объекта информации

(Параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком X)
Q — Один байт Q I— Структурированный

П — Д0а байта |~ |— Неструктурированный
Q — Три байта

Причина передачи

(Параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком X)
[~ |— Один байт ^ — Два байта (с адресом источника).

Если адрес источника не используется, 
то он устанавливается в 0.

Выбор стандартных ASOU

Информация о процессе в направлении контроля

(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X. если использу
ется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, 
знаком В — если используется в обоих направлениях)
Q  <1 > := Одноэлементная информация M_SP_NA_1

Q  <2> := Одноэлементная информация с меткой времени M_SP_TA_1
[~| <3> := Двухэлементная информация M_DP_NA_1

□  <4> := Двухэлементная информация с меткой времени M_DP_TA_1

Q  <5> := Информация о положении отпаек M_ST_NA_1

Q  <6> ;= Информация о положении отпаек с меткой времени M_ST_TA_1
Q j<7> := Строка из 32 бит M_BO_NA_1
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Q  <8> := Строка из 32 бит с меткой времени

[~~| <9> := Значение измеряемой величины, нормализованное значение 
Q  <10>:= Значение измеряемой величины, нормализованное значение 

с меткой времени
Q  <11 > := Значение измеряемой величины, масштабированное значение 

|^]<12>:= Значение измеряемой величины, масштабированное значение 
с меткой времени

[~~|<13>:= Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой

□  <14>:= Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой
с меткой времени 

Q  < 15> := Интегральные суммы 

Q  <16> := Интегральные суммы с меткой времени 

Q  <17> := Действие устройств защиты с меткой времени 

Q  <18> := Упакованная информация о срабатывании пусковых органов защиты 
с меткой времени

□  <19>: = Упакованная информация о срабатывании выходных цепей устройства
защиты с меткой времени

□  <20>:= Упакованная одноэлементная информация с определением
изменения состояния

[~~| <21 >:= Значение измеряемой величины, нормализованное значение 
без описателя качества

Q  <30> := Одноэлементная информация с меткой времени СР56Время2а 

Q  <31 >:= Двухэлементная информация с меткой времени СР56Время2а 

Q  <32> := Информация о положении отпаек с меткой времени СР56Время2а
□  <33>:= Строка из 32 битое с меткой времени СР56Время2а

Q  <34>:= Значение измеряемой величины, нормализованное значение 
с меткой времени СР56Время2а

|~| <35> := Значение измеряемой величины, масштабированное значение 
с меткой времени СР56Время2а

<36> := Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой 
с меткой времени СР56Время2а 

[~~| <37>:= Интегральные суммы сметкой времени СР56Время2а 

Q  <38> .= Действие устройств защиты с меткой времени СР56Время2а 

Q  <39> := Упакованная информация о срабатывании пусковых органов защиты 
с меткой времени СР56Время2а

Q  <40> := Упакованная информация о срабатывании выходных цепей устройства защиты 
с меткой времени СР56Время2а

Используются ASDU из наборов <2>. <4>. <6>, <8>. <10>. <12>, <14>, <16>. <17>, 
из наборов от <30> до <40>.

М_ВО_ТА_1

M_ME_NA_1
М_МЕ_ТА_1

M_ME_NB_1

М_МЕ_ТВ_1

M_ME_NC_1

М_МЕ_ТС_1

M_U_NA_1

М_ГТ_ТА_1

М_ЕР_ТА_1

М_ЕР_ТВ_1

М_ЕР_ТС_1

M_PS_NA_1

M_ME_ND_1

M_SP_TB_1

M_DP_TB_1

M_ST_TB_1
M_BO_TB_1

M_ME_TD_1

M_ME_TE_1

M_ME_TF_1

M_IT_TB_1

M_EP_TD_1

M_EP_TE_1

M_EP_TF_1

<18>, <19> или

Информация о процессе в направлении управления

(Параметр, характерный для станции: каждый тип информации маркируется знаком X. если использу
ется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, 
знаком В — если используется в обоих направлениях)
Q  <45> := Однопозиционная команда C_SC_NA_1

□  <46>: = Двухпозиционная команда C_DC_NA_1
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□  <47>:= Команда пошагового регулирования C_RC_NA_1

Q  <48> := Команда уставки, нормализованное значение C_SE_NA_1
[~| <49> := Команда уставки, масштабированное значение C_SE_NB_1

□  <50>:= Команда уставки, короткий формат с плавающей запятой C_SE_NC_1

□  <51 > := Строка из 32 бит C_BO_NA_1

Информация о системе в направлении контроля

(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X. если использу
ется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, 
знаком В — если используется в обоих направлениях)
Q  <70> ;= Окончание инициализации M_EI_NA_1

Информация о системе в направлении управления

(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X. если использу
ется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, 
знаком В — если используется в обоих направлениях)
^  < 100> := Команда опроса С_IC_NA_1

[~~| <101 > .= Команда опроса счетчиков C_CI_NA_1

Q  <102> := Команда чтения C_RD_NA_1

Q  <103> := Команда синхронизации времени C_CS_NA_1

Q <104> := Команда тестирования C_TS_NA_1
^  <105> ;= Команда сброса процесса C_RP_NA_1

П  <106> ;= Команда определения запаздывания C_CD_NA_1

Передача параметра в направлении управления

(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X. если использу
ется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, 
знаком В — если используется в обоих направлениях)
Q  <110> := Параметр измеряемой величины, нормализованное значение P_ME_NA_1
Q  <111 > ;= Параметр измеряемой величины, масштабированное значение P_ME_NB_1

Q  <112> := Параметр измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой P_ME_NC_1 

Q  <113> := Активация параметра P_AC_NA_1

Пересылка файла

(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X. если использу
ется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении.
знаком В — если используется в обоих направлениях)
Q <120> := Файл готов F_FR_NA_1

^  < 121 > := Секция готова F_SR_NA_1

Q  <122> ;= Вызов директории, выбор файла, вызов файла, вызов секции F_SC_NA_1

Q  <123> ;= Последняя сокция, последний сегмент F_LS_NA_1
[~~| <124> ;= Подтверждение приема файла, подтверждение приема секции F_AF_NA_1

^  < 125> := Сегмент F_SG_NA_1

Q  <126> ;= Директория {пропуск или X; только в направлении контроля (стандартном)} F_DR_TA_1
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Назначение идентификатора типа и причины передачи

(Параметр, характерный для станции)

ИДЕНТИФИКАТОР
ТИП А

Причин* падоянн
1 2 2 4 6 0 7 8 8 10 11 12 18 20-

80
37-
41

44-
47

<i> М_вР_МА_1
<2> Ч_8Р_ТД_1
<3> Ч_РР_НА.1
<4> М_ПР_ТЛ_1

U_BT_N\_1

М_ЗТ_ТА_1
<7> PiLPO_NN_1
<Л> м_ао_тл_1

<8> U _U E J i\ A
<1{> М_МЕ|_ТА_1
<11* U .U E J B J
<12* М_МЕ_ТВ_1
< 1 * U J K J tC J
<14> 4J*_TC _1
<1Б> UJTJ4A.1
<16* М_ГТ_ТА_1
<17> РЦ_ЕР_ТЛ_1
< 1 * М_РР_ТЩ_1
<1В> И_В*_ТС_1
<2£> м_ря_ ма_1
<21> М_МЕ^С_1
<эо М_8Р_ТЦ_1
<31> U_DP_TB_1
<32> м_агг_тв_1

<35> М_В0_ТЭ_1
<34>
<ss> илс_-щ _1
<зв> M_M^_TF_1
<37* M JT T B J
*зв> U_B*_TD_1
<5в> М_ЕР_ТЕ_1
< 40 ALEP_TF_1
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ИДЕНТИФИКАТОР
ТИПА

Прмчьм пврарячн
1 2 a 4 fi 6 7 9 9 10 11 12 13 29-

38
37-
41

44-
47

<46> с_ас_мд_1
с _ р с л \_1

<47> c_RC_N^i
С_8Е_МЛ_1

<*9» C_BE_NB_1
С_8Ц_МС_1

<61» CJBONAJ
<70> M-PLNA.1
<100» c jc _ m _ i
<101* с _ а _ м _1

C_PDJ*S_1
«103» C_CS_MA_1
<1М> c_tb_n a i

<ioe> C_RP_MA_1
< 1 » C_CO_N\_1
<11 в»
сЩ > p_U E_m j
<112» PJ*_NC_1
<118» P_AC_MA_1
<120» FJTLNA.1
<121» F_SR_NA_1
<122» F_BC_NA_1
<128» F .LS JU J
<124»
<12В» F_CG_MA_1
<128» F_DR_TA_1

Обозначения:
серые прямоугольники — данное сочетание настоящим стандартом не допускается; 
пустой прямоугольник — сочетание в данной реализации не используется.
Маркировка используемых сочетаний Идентификатора типа и Причины передачи:
X — сочетание используется в направлении, как указано в настоящем стандарте;
R — сочетание используется в обратном направлении;
В — сочетание используется в стандартном и обратном направлениях

8.6 Основные прикладные функции 

Инициализация станции

(Параметр, характерный для станции; если функция используется, то прямоугольник маркируется 
знаком X)
|~|— Удаленная инициализация вторичной станции 

Циклическая передача данных

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X. если функция используется только в 
стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, знаком В — 
если используется в обоих направлениях)
[~ |— Циклическая передача данных
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Процедура чтения

(Параметр, характерный для станции: маркируется знаком X. если функция используется только в 
стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, знаком В — 
если используется в обоих направлениях)
Q — Процедура чтения

Спорадическая передача
(Параметр, характерный для станции: маркируется знаком X, если функция используется только в 

стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, знаком В — 
если используется в обоих направлениях)
Q — Спорадическая передача

Дублированная передача объектов информации при спорадической причине передачи
(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X. если оба типа 

— тип без метки времени и соответствующий тип с меткой времени — выдаются в ответ на одиночное 
спорадическое изменение в контролируемом объекте).

Следующие идентификаторы типов, вызванные одиночным изменением состояния объекта инфор
мации. могут передаваться последовательно. Индивидуальные адреса объектов информации, для кото
рых возможна дублированная передача, определяются в проектной документации.
Q — Одноэлементная информация M_SP_NA_1, M_SP_TA_1, M_SP_TB_1. M_PS_NA_1

Двухэлементная информация M_DP_NA_1. M_DP_TA_1, M_DP_TB_1 

Q — Информация о положении отпаек M_ST_NA_1, M_ST_TA_1, M_ST_TB_1

Q — Строка из 32 бит M_BO_NA_1, M_BO_TA_1. M_BO_TB_1 (если определено для конкретного проекта, 
см. 7.2.1.1)

Измеряемое значение, нормализованное M_ME_NA_1, М_МЕ_ТА_1, M_ME_ND_1, M_ME_TD_1

Измеряемое значение, масштабированное M_ME_NB_1, М_МЕ_ТВ_1. М_МЕ_ТЕ_1
Измеряемое значение, короткий формате плавающей запятой M_ME_NC_1, М_МЕ_ТС_1. M_ME_TF_1

Опрос станции

(Параметр, характерный для станции: маркируется знаком X. если функция используется только в 
стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, знаком В — 
если используется в обоих направлениях)
[х]— Общий

Q — Группа 1 Q — Группа 7 Q — Группа 13

П  — Группа 2 Группа 8 Группа 14

П — Группа 3 Группа 9 Р ] — Группа 15

Q — Группа 4 Q — Группа 10 Q — Группа 16

Q — Группа 5 Q — Группа 11 Адреса объектов информации, принадлежащих каждой груп

Q — Группа 6 Q — Группа 12 пе, должны быть приведены в отдельной таблице

Синхронизация времени

(Параметр, характерный для станции: маркируется знаком X, если функция используется только в 
стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, знаком В — 
если используется в обоих направлениях)
Q  — Синхронизация времени 
П  — Использование дней недели
Q  — Использование RES1. GEN (замена метки времени есть/замены метки времени нет)

Q  — Использование флага SU (летнее время)
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Передача команд

(Параметр, характерный для объекта; маркируется знаком X. если функция используется только в 
стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, знаком В — 
если используется в обоих направлениях)
Q  — Прямая передача команд

[ J  — Прямая передача команд уставки
Q  — Передача команд с предварительным выбором

П  — Передача команд уставки с предварительным выбором

П  — Использование C_SE_ACTTERM

[~~| — Нет дополнительного определения длительности выходного импульса 

Q  — Короткий импульс (длительность определяется системным параметром на КП)

[ J  — Длинный импульс (длительность определяется системным параметром на КП)
Q  — Постоянный выход

Поредача интегральных сумм

(Параметр, характерный для станции или объекта; маркируется знаком X, если функция использует
ся только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, 
знаком В — если используется в обоих направлениях)
[ J  — Режим А: Местная фиксация со спорадической передачей 

[ J  — Режим В; Местная фиксация с опросом счетчика

Q  — Режим С; Фиксация и передача при помощи команд опроса счетчика

Q  — Режим D; Фиксация командой опроса счетчика, фиксированные значения сообщаются спорадически

Q  — Считывание счетчика 
Q  — Фиксация счетчика без сброса 

П  — Фиксация счетчика со сбросом 
Q  — Сброс счетчика

[~~] — Общий запрос счетчиков 

П  — Запрос счетчиков группы 1 
[ J  — Запрос счетчиков группы 2 

[ J  — Запрос счетчиков группы 3 
П  — Запрос счетчиков группы 4

Загрузка параметра

(Параметр, характерный для объекта, маркируется знаком X. если функция используется только в 
стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, знаком В — 
если используется в обоих направлениях)
Q  — Пороговое значение величины 

[ J  — Коэффициент сглаживания
|~| — Нижний предел для передачи значений измеряемой величины 

[~] — Верхний предел для передачи значений измеряемой величины

Адреса объектов информации, принадлежащих 

каждой группе, должны быть показаны 

в отдельной таблице
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Активация параметра

(Параметр, характерный для объекта; маркируется знаком X, если функция используется только в 
стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, знаком В — 
если используется в обоих направлениях)
Q  — Активация'деактивация постоянной циклической или периодической передачи адресованных 

объектов

Процедура тестирования

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X. если функция используется только в 
стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, знаком В — 
если используется в обоих направлениях)
Q  — Процедура тестирования

Пересылка файлов

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X. если функция используется)

Пересылка файлов в направлении контроля 

Прозрачный файл

Передача данных о повреждениях от аппаратуры защиты 

Передача последовательности событий

Передача последовательности регистрируемых аналоговых величин 

Пересылка файлов в направлении управления 

Q  — Прозрачный файл

Фоновое сканирование

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X. если функция используется только в 
стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, знаком В — 
если используется в обоих направлениях)
|~| — Фоновое сканирование

Получение задержки передачи

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X. если функция используется только в 
стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, знаком В — 
если используется в обоих направлениях)
Q  — Получение задержки передачи

□  -  
□ -  

□ -  

□  -
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Приложение А 
(справочное)

Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации 
ссылочным международным стандартам

Т а б л и ц а  А

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

МЭК 60870-1-1 :1988 ГОСТ Р МЭК 870-1-1 — 93 Устройства и системы телемеханики. Часть 1. 
Основные положения. Раздел 1. Общие принципы

МЭК 60870-5-1 :1990 ГОСТ Р МЭК 870-5-1 — 95 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. 
Протоколы передачи — Раздел 1. Форматы передаваемых кадров

МЭК 60870-5-2 :1995 ГОСТ Р МЭК 870-5-2 — 95 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. 
Протоколы передачи —  Раздел 2. Процедуры в каналах передачи

МЭК 60870-5-3 :1992 ГОСТ Р МЭК 870-5-3 —  95 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. 
Протоколы передачи — Раздел 3. Общая структура данных пользователя

МЭК 60870-5-4 :1993 ГОСТ Р МЭК 870-5-4 — 96 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. 
Протоколы передачи. Раздел 4. Определение и кодирование элементов 
пользовательской информации

МЭК 60870-5-5 :1995 ГОСТ Р МЭК 870-5-5 —  96 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. 
Протоколы передачи. Раздел 5. Основные прикладные функции

МЭК 60870-5-103 :1997 •

ИСО/МЭК 8824-1 :2000 ГОСТ Р ИСО.'МЭК 8824-1 — 2001 Информационная технология. Абст
рактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). Часть 1. Специфи
кация основной нотации

МСЭ-Т V.24: 1993 • •

МСЭ-Т V.28: 1993 ГОСТ 23675 — 79 Цепи стыка С2-ИС системы передачи данных. Элект
рические параметры

МСЭ-Т Х.24: 1988 • •

МСЭ-Т Х.27: 1988 ••

• Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использо
вать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стан
дарта находится в ОАО ВНИИЭ.

* ' Русские версии МСЭ-Т — во ФГУП «Стандартинформ*.
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стандарт, основные функции, передача данных, двоичные коды, процессы контроля, процессы управле
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