
Аналогичные результаты получены для опоры, покрытой гололедом, но необхо
димо учесть уменьшение скоростного напора ветра (0,25^').

При сравнении различных нагрузок для разньк сочетаний районов друг с другом 
возникает вопрос о целесообразности введение дополнительных районов либо проек
тировании линии под конкретные статистические показатели, так как величины нагру
зок при смежных климатических сочетаниях могут изменяться до 40 % и следует также 
учитывать проанализированные вьппе изменения нагрузок.
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Основное назначение грозозащитных тросов, подвешиваемых на линиях электро
передачи, -  защита линий от атмосферных перенапряжений. Также признано целесооб
разным использовать грозозащитный трос для организации высокочастотной связи.

В качестве грозозащитньк тросов на воздушных линиях используются стальные 
канаты площадью поперечного сечения 35-70 мм  ̂из проволок с пределом прочности 
не менее 120 даН/мм^. При использовании грозозащитного троса для высокочастотной 
связи следует применять сталеалюминевые провода общего назначения или специаль
ные (АС-70/72; АС-95/141).

К опорам грозозащитный трос может присоединяться наглухо, через изоляторы 
(изолированное крепление), совмещенным способом, т. е. изолированное крепление 
троса к опорам сочетается с его глухим заземлением в одной точке анкерного участ
ка линии.

На изолированных грозозащитньк тросах в нормальном режиме наводятся значи
тельные электростатические напряжения. Для снижения электростатического потен
циала на тросах, используемьк как каналы высокочастотной связи, применяется специ
альное запирающее устройство системы указанной связи.

Если грозозащитный трос не используется для высокочастотной связи, то для 
уменьшения электростатического потенциала (с целью исключения поражения персо
нала электрическим током) достаточно заземлить трос хотя бы в одной точке анкерного 
участка. На заземленньк грозозащитньк тросах наводятся электромагнитные 
потенциалы. Но они значительно ниже соответствующих статических наведенньк 
напряжений.

Сечение заземленного на каждой опоре грозозащитного троса на линиях электро
передачи напряжением 110 кВ и вьппе выбирается и проверяется по условиям механи
ческой прочности и термической стойкости. Повреждения тросов вследствие недоста
точной термической стойкости могут иметь место при однофазньк коротких замыка
ниях на опорах воздушньк линий вследствие перекрытия подвесной изоляции или воз- 
душньк промежутков.
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Актуальные проблемы энергетики

Термическая стойкость стальных тросов известного сечения определяется значе
нием тока короткого замыкания, протекающего по ним, и продолжительностью его 
прохождения, состоящего из времени действия релейной защиты и вьпслючателей на 
обоих концах линии и устройств автоматического повторного включения (АПВ).

Проверка троса на термическую устойчивость проводится при коротком замьпса- 
нии на концевых оцорах линии, а также на смежных с ними опорах. Кроме этого, ука
занная проверка должна производиться на опорах линии, смежных с опорами, на кото
рых изменяется площадь поперечного сечения троса или на опорах, на которых закан
чивается заземление троса и начинается участок изолированного троса.

Расчетное значение тока короткого замьпсания зависит от рассматриваемого места 
короткого замыкания на линии. Допустимые значения токов короткого замыкания
по условиям термической стойкости для стальньк тросов типа ТК 9,1; ТК 11 соответст
венно равны 4,32; 6,47 кА (с учетом продолжительности работы двукратного АПВ). 
Если расчетное значение тока короткого замьпсания будет меньше допустимого, то 
термическая стойкость троса обеспечивается.

Входное сопротивление участков цепи по обе стороны от места КЗ определяется

В̂Х
ż c + ż j h m j

где ż„, -  сопротивление, на которое замкнута однородная линия с распределенными
параметрами или сопротивление нагрузки. Ом;

т -  число пролетов однородного участка по каждую сторону от места КЗ; 
у -  коэффициент распространения волны на единицу длины троса

У = .

-  волновое сопротивление троса

~ V^T^3 »
Zj -  полное сопротивление троса

■^т ~  ■^От^п ’

Zqx -  полное сопротивление одного километра троса; Ом/км;
/д -  длина пролета, км;
Лз -  сопротивление заземления опор.
Токи в тросах по обе стороны от места короткого замыкания равны:
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где -  расчетный ток КЗ в рассматриваемом месте, кА;

\
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Zgxi J в̂х2 “  входное сопротивление участков цепи по обе стороны от места КЗ. 
Если расчетный ток короткого замьпсания 1̂ . в рассматриваемом месте составляет 

голее 10 кА, то необходимо у'читывать его снижение вследствие влияния заземления 
гдоры . Тогда фактический ток КЗ найдется как
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+ Ф і
Путем ряда последовательных расчетов нами было установлено, что при расстоя

нии от источника до точки короткого замьшания ближе 16,46 или 7,37 км (соответст
венно для воздушных линий электропередачи напряжением 220 и ПО кВ) термическая 
стойкость указанных стальных тросов не обеспечивается.

При необходимости определения токов короткого замыкания, имеющих место 
при замьпсаниях в начале линии, следует ориентироваться на возможность применения 
тросов из проводящего материала.
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Свободная экономическая зона (СЭЗ) «Витебск» создана на основании Указа Пре
зидента Республики Беларусь от 4 августа 1999 г. № 458 «О создании свободной эко
номической зоны «Витебск».

СЭЗ «Витебск» -  это часть территории Республики Беларусь с точно определен
ными границами, на которой действует специальный правовой режим налогообложе
ния, валютного, таможенного и иного регулирования. Витебск обладает развитой 
транспортной инфраструктурной сетью (Восточные границы Польши -  Центральные 
регионы Беларуси -  страны Балтии -  северо-западные и центральные регионы России). 
Сеть современных шоссейных и железных дорог обеспечивает сообщение между обла
стным центром и крупнейшими городами Европы: Минском (280 км), Москвой 
(550 км), Санкт-Петербургом (600 км), Варшавой (800 км), Киевом (550 км), Вильню
сом (360 км), Ригой (500 км), Таллинном (687 км). Через Витебск проходит одна из 
главных трансъевропейских транспортных коммуникаций -  «Критский коридор № 9» 
(Хельсинки-Витебск-Киев-Кишинев-Пловдив).

На сегодняшний день территория СЭЗ «Витебск» (площадью около 1091 га) со
стоит из семи отдельньк территорий, которые называются секторами. Шесть секторов 
расположены в городской черте г. Витебска, а один в г. Поставь! (запад Витебской об
ласти). Наибольщим по площади, количеству и электрической мощности размещенных 
резидентов, наличием свободных площадок является сектор № 1. Перспектива развития 
СЭЗ «Витебск» намечается именно на территории сектора № 1.

Сектор № 1 СЭЗ «Витебск» площадью 873 га расположен на окраине в северо- 
восточной части Витебска на территории бьшшего аэродрома «Северный». Схема элек
трической сети сектора № 1 развивалась на основе существующей схемы бывщей воин
ской части и аэродрома.
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