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УДК 621.311.22:697.34+697.328

МИРОНЕНКО Т.В., МAХОТИЛО К.В., канд. техн. наук

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩЕЙ
УСТАНОВКИ НА БАЗЕ МАЗУТНЫХ БАКОВ ТЭЦ

На маневренной ТЭЦ, разгружающейся в ночные периоды суток (с 23:00
текущих суток до 5:00 следующих суток) по электрической мощности, воз-
никает дефицит тепловой мощности энергоблоков (ЭБ). В настоящее время
он покрывается с помощью пиковых водогрейных котлов (ПВК), что нега-
тивно сказывается на себестоимости произведенной тепловой энергии. Это
является актуальной проблемой как энергетики Украины, так и стран ЕС.
Эффективность работы ТЭЦ может быть повышена за счет аккумулирования
тепла, произведенного на ЭБ в периоды избытка мощностей, и использова-
ния его позже для нагрева теплоносителя в периоды дефицита мощностей
ЭБ.

Целью работы является оценка на примере Харьковской ТЭЦ-5 техниче-
ской осуществимости системы аккумулирования тепла (САТ) на базе мазут-
ного хозяйства ТЭЦ и экономической целесообразности ее использования.
Для этого следует решить такие задачи: для основных режимов работы ТЭЦ
определить периоды и объемы аккумулирования и использования тепла, па-
раметры и количество разрядных теплообменников, количество и мощность
мазутных насосов, а также оценить срок окупаемости системы.

На рис.1 представлена предлагаемая схема газомазутной ТЭЦ с САТ.
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Рис.1 - Система аккумулирования тепла газомазутной ТЭЦ

Она работает следующим образом: в период избытка тепловой мощно-
сти ЭБ пар из станционного коллектора 6 поступает в зарядный подогрева-
тель мазута 9 и нагревает мазут в баке 1 (происходит заряд аккумулятора). В
период дефицита мощности мазут из бака поступает в разрядный теплооб-
менник 12, где отдает свое тепло теплоносителю, возвращающемуся на ТЭЦ
из теплосети. Подогретый теплоноситель далее поступает на сетевой подог-
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реватель ЭБ 16 для нагрева до требуемой температуры и подачи в теплосеть.
На схеме также изображены мазутные насосы 8,11; пиковый водогрейный
котел 17; котел 2, турбина 3 и генератор 4 ЭБ; сетевые насосы 15,18; вентили
5,7,10,13,14.В работе рассматриваются два типичных режима функциониро-
вания ТЭЦ: при «теплой» (Tн=0°С) и «холодной» (Tн= –15°С) погоде. В пер-
вом случае для покрытия дефицита тепловой мощности ЭБ в мазутном баке
ТЭЦ необходимо аккумулировать 954.109 Дж, а во втором – 1019,3.109 Дж те-
пловой энергии.

Выполненные расчеты показали, что диапазон изменения температуры
мазута в баке в цикле заряд-разряд составляет от 60°С до 87°С, что не нару-
шает границ допустимых температур хранения мазута в баке 4090°С.

Максимальная теплопроизводительность системы параллельно подклю-
ченных подогревателей, использующихся для теплового заряда мазутного
бака-аккумулятора составляет 57,6 МВт. Время заряда при «теплой» погоде
равно 4,9 часов, а при «холодной» погоде – 5,5 часов. Т.е. максимальное вре-
мя заряда аккумулятора не превышает длительности периода суток, когда ЭБ
ТЭЦ имеют избыток тепловых мощностей. Для заряда аккумулятора доста-
точно 4 паромазутных подогревателей типа ПМР-13-400. В мазутном хозяй-
стве ХарТЭЦ-5 используются рециркуляционные насосы перекачивания ма-
зута типа НК-560/336-70 и 20НА-22х3 производительностью 560–600 м3/ч и
мощностью 130–160 кВт. Исходя из этого можно оценить, что для заряда ак-
кумулятора необходимо 3 таких насоса.

Расчеты режима разряда аккумулятора показывают, что для отдачи теп-
ла в требуемый промежуток времени САТ требуется в 4 раза большее коли-
чество разрядных теплообменников и насосов.

Установка необходимых для САТ дополнительных теплообменников,
мазутных насосов и фильтров мазута требует примерно удвоения площади
помещения насосной станции и площадки мазутного хозяйства, что вполне
осуществимо в рамках текущей планировки ТЭЦ и не требует больших за-
трат.

В работе также оценен экономический эффект от применения САТ пу-
тем сравнения затрат на подогрев воды на ПВК и с помощью САТ.

Суточный расход топлива при работе ПВК, т.у.т. оценивается по форму-
ле:

BПВК = Зт + Зсн + Зм,

где Зт – затраты топлива на нагрев воды, Зсн– затраты на собственные
нужды ПВК, Зм – затраты на поддержание резервного мазутоснабжения ПВК.

А суточный расход топлива при работе САТ, т.у.т. – по формуле:

BСАТ = Пхр + Зп,
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где Пхр – затраты топлива на компенсацию потерь при хранении мазута,
Зп – затраты на перекачку мазута через теплообменники.

Разница между BПВК и BСАТ составляет около 1,3 т.у.т. в сутки, поэтому
годовая экономия топлива при эксплуатации САТ составит около 50 тыс. $.
Общую стоимость оборудования, необходимого для создания САТ, можно
оценить примерно в 600 тыс. $, таким образом срок окупаемости САТ соста-
вит около 12 лет.

Результаты выполненного исследования показывают, что с технической
точки зрения, предлагаемая САТ является осуществимой в рамках рассмат-
риваемой ХарТЭЦ-5, а ее эксплуатация – экономически выгодной по сравне-
нию с текущей практикой использования ПВК.

УДК 621.319

МОЗГОВОЙ Р.Г., БЕСПРОЗВАННЫХ А.В., доц.

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ ОПТИЧЕСКИХ
КАБЕЛЕЙ

ОК имеют меньшие габаритные размеры и массу, меньше допустимое
тяговое усилие и большую строительную длину. Необходимость прокладки
больших строительных длин при малом допустимом усилии является прин-
ципиальным отличием, которое требует нового подхода к технологии про-
кладки кабеля.

При работе из ОК без металлических оболочек нужно иметь виду, что
они имеют сравнительно малую механическую прочность на разрыв и осо-
бенно уязвимые относительно радиального давления. Прокладка ОК в почву,
как и в случае электрического кабеля, может проводиться бестраншейным и
траншейным способами.

Траншейный способ прокладки ОК в почву аналогичную прокладке
электрических кабелей. Кабель заключается в предварительно отрытую
траншею. Ширина траншеи наверху 0,3 м, на дне 0,1÷0,2 м. Глубина пр о-
кладки кабеля 1,2 м.

Известно два варианта системы прокладки оптических кабелей бес-
траншейным способом:

1. Традиционная система прокладки с размещением кабельных бараба-
нов сзади трактора, при этом кабель подается прямо из барабана в кассету
без какого-либо изгиба и без необходимости прохождения через ролики или
направляющие трубки.

2. Специализирована система прокладки (созданная специально для ОК),
в которой кабельный барабан монтируется спереди трактора и кабель прохо-
дит над кабиной трактора через квадратную конструкцию с роликами или
направляющими трубками, а затем через блок с гидроприводом, который


