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В Дании эксплуатируется более 40 тысяч ТН. Источниками теплоты служат грунт, вода и воздух. 

Используются крупные ТН тепловой мощностью до нескольких МВт. ТН имеют привод от газовых и 

дизельных двигателей и около 40% используются в СЦТ. В Дании широко распространены установки для 

комбинированного производства тепла и холода на молочных фермах. 

Тепловая мощность мирового парка ТН по минимальной оценке составляет 250 тыс. МВт, годовая 

выработка теплоты – 1,0 млрд. Гкал, что соответствует замещению органического топлива в объеме до 80 

млн. тонн условного топлива. Мировой опыт показывает, что энергетические и экологические проблемы с 

неизбежностью приводят к необходимости широкого применения ТН [4]. 

Россия существенно отстает в этой сфере даже от малых стран. Между тем, с учетом более жестких 

климатических условий и более продолжительного отопительного периода экономическая эффективность от 

применения ТН будет намного выше, чем в странах Европы, США и Канаде.  
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К преимуществам тепловых насосов в первую очередь следует отнести экономичность: для передачи 

в систему отопления 1 кВт·ч тепловой энергии установке необходимо затратить всего 0,2-0,35 кВт·ч 

электроэнергии. Он не требует специальной вентиляции помещений и абсолютно безопасен. Все системы 

функционируют с использованием замкнутых контуров и не требуют эксплуатационных затрат, кроме 

стоимости электроэнергии, необходимой для работы оборудования. 

Тепловые насосы позволяют утилизировать тепловые выбросы от промышленных и энергетических  
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предприятий, что в свою очередь улучшает общий тепловой фон окружающей среды. Еще одним 

преимуществом тепловых насосов является возможность переключения с режима отопления зимой на режим 

кондиционирования летом: вместо радиаторов к внешнему коллектору подключаются фэн-койлы [1]. 

Тепловой насос надежен, его работой управляет автоматика. В процессе эксплуатации система не 

нуждается в специальном обслуживании, возможные манипуляции не требуют особых навыков и описаны в 

инструкции. Важной особенностью системы является ее сугубо индивидуальный характер для каждого 

потребителя, который заключается в оптимальном выборе стабильного источника низкопотенциальной 

энергии, расчете коэффициента преобразования, окупаемости и прочего. 

Теплонасос компактен (его модуль по размерам не превышает обычный холодильник) и практически 

бесшумен. При этом тепловой насос способен, используя высокопотенциальные источники энергии, 

«накачать» в помещение от 200 % до 600 % низкопотенциальной тепловой энергии. В этом нет нарушения 

закона сохранения энергии. 

Поэтому применение тепловых насосов для обогрева помещений гораздо эффективнее газовых котлов. 

Современные газотурбинные установки на электростанциях имеют КПД, существенно превышающий КПД 

газовых котлов. В результате при переходе электроэнергетики на современное оборудование и при применении 

тепловых насосов можно получить экономию газа до 10 раз в сравнении с газовыми котлами [2].  

Но широкому распространению теплонасосов мешает недостаточная информированность населения. 

Потенциальных покупателей пугают довольно высокие первоначальные затраты: стоимость насоса и 

монтажа системы составляет 300-1200$ на 1 кВт необходимой мощности отопления. Но грамотный расчет 

убедительно доказывает экономическую целесообразность применения этих установок: капиталовложения 

окупаются, по ориентировочным подсчетам, за 4-9 лет, а служат теплонасосы по 15-20 лет до капремонта [3]. 

Еще более многообещающей является система, комбинирующая в единую систему теплоснабжения 

геотермальный источник и тепловой насос. При этом геотермальный источник может быть как естественного 

(выход геотермальных вод), так и искусственного (скважина с закачкой холодной воды в глубокий слой и 

выходом на поверхность нагретой воды) происхождения. Другим возможным применением теплового насоса 

может стать его комбинирование с существующими системами централизованного теплоснабжения. К 

потребителю в этом случае может подаваться относительно холодная вода, тепло которой преобразуется 

тепловым насосом в тепло с потенциалом, достаточным для отопления. Но при этом вследствие меньшей 

температуры теплоносителя потери на пути к потребителю (пропорциональные разности температуры 

теплоносителя и окружающей среды) могут быть значительно уменьшены. Также будет уменьшен износ 

труб центрального отопления, поскольку холодная вода обладает меньшей коррозионной активностью, чем 

горячая [4, 5]. 
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Подниматься на опору и работать на ней разрешается только в тех случаях, когда имеется полная 

уверенность в достаточной прочности опоры, в частности ее основания. Необходимость и способы 

укрепления опоры определяются на месте производителем или ответственным руководителем работ. 

Подниматься на опору разрешается членам бригады: с группой по электробезопасности не ниже III при 

всех видах работ до верха опоры; 

- с группой не ниже II при работах со снятием напряжения - до верха опоры, а при работах без снятия 

напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, - не выше 2 м до уровня нижних 

проводов; 

- с группой I при всех видах работ - не выше 3 м от земли (до ног). 

На угловых опорах со штыревыми изоляторами подниматься и работать со стороны внутреннего угла 

запрещается. При работе на стойке опоры располагаться следует таким образом, чтобы не терять из виду 

ближайшие провода, находящиеся под напряжением. 

При подъеме на опору строп предохранительного пояса заводится за стойку или в случае подъема на 

железобетонную опору прикрепляется к лазу. При работе на опоре следует пользоваться предохранительным 

поясом и опираться на оба когтя (лаза) в случаях их применения [1]. 

На многоцепной воздушной линии (ВЛ) с горизонтальным расположением цепей работать со снятием 

напряжения с одной цепи разрешается только со стороны этой цепи. Переходить на участки траверсы, 

поддерживающие находящиеся под напряжением цепи, запрещается. 

Работать на отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположением цепей одна над другой разрешается 

только при условии, если эта цепь подвешена ниже цепей, находящихся под напряжением. Подниматься на 

опору разрешается только со стороны отключенной цепи. Заменять и регулировать провода отключенной 

цепи запрещается [2]. 

На многоцепной ВЛ напряжением 200 кВ и выше при работе на опорах со снятием напряжения с одной 

цепи на стойках на высоте 2 - 3 м от земли устанавливаются красные флажки со стороны цепей, оставшихся 

под напряжением. Флажки устанавливает производитель работ с членом бригады, имеющим группу по 

электробезопасности не ниже III. 

При производстве работ с опоры, телескопической вышки без изолирующего звена или с другого 

механизма для подъема людей расстояние от человека или от применяемых им инструмента и 

приспособлений до проводов ВЛ напряжением до 1000 В, радиотрансляции, телемеханики должно быть не 

менее 0,6 м. Если при работах не исключена возможность приближения к перечисленным проводам на 

меньшее расстояние, они отключаются и заземляются на месте производства работ. 

Перетяжка и замена проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенной на опорах совместно с  


