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Электроэнергетика-одна из основных систем обеспечения
жизнедеятельности экономики и населения страны; исходя из этого
приоритетными являются электроэнергетическая независимость,
экономическая эффективность работы электроэнергетики, как отрасли,
надежности и бесперебойность электроснабжения потребителей.

Системы электроснабжения (СЭС) являются важным элементом по
обеспечению эффективности технологического процесса, который СЭС
обеспечивают электроэнергией и отсутствие единой методологической базы
для оценки и исследования надежности СЭС, эксплуатирующих в сложных
природно- климатических условиях (ПКУ), определяет необходимость
решения проблемы повышения их надежности, чем будет создаваться
экологическая безопасность.

Надежность электроснабжения Атырауского региона усугубляется
неблагоприятными ПКУ которыми характеризуется регион, отличающийся
резкой континентальностью, проявляющейся в значительных изменениях
годовых и суточных температур и в неустойчивости климатических
показателей во времени и характеризуется как жаркая, сухая пустынно
степная зона.

Природно-климатические условия, присущи только Прикаспийскому
региону, расположенному на большом удалении от океанов и морей, что
формирует климат под влиянием трех факторов: солнечной радиации,
атмосферной циркуляции и характером земной поверхности, это предъявляет
высокие требование к надежности СЭС. Устойчивость их к атмосферным
воздействиям прежде всего должна быть заложена на стадии проектирования
и бесспорно, поддерживаться в процессе эксплуатации.

Ухудшение экологического состояние в последнее время связанно с
несовершенном природоохранным подходе при освоении и эксплуатации
нефтегазовых месторождении.

Крупномасштабное освоение нефтяных и газовых месторождении
региона (Тенгизское и др.), отличающихся высоким содержанием токсичных
компонентов (сероводород, сернистый ангидрит, углеводород) усугубляет
экологическую ситуацию в регионе.

Отличительная черта климата-засушливость. Среднее число дней в году с
осадками составляет +50; +60; с относительной влажностью воздуха



30%+20-30. Среднее количество осадков. Которое носят ливневый характер,
от 2 до 80 мм. Лето жаркое продолжительное. С возможной температурой
воздуха до +43; +45С, на поверхности почвы до 60+0С. Годовое число часов
солнечного сияния составляет +2600; +2800, число дней с грозой 12-15.

От 18 до 50 дней в году в регионе, преимущественно в весеннее-летний
период, наблюдаются пыльные бури, вызывающие насос солончаковой пыли
на поверхности линейной и подстанционной изоляции.

Туманы преобладают в холодное время года 25-45 дней в году, зима с
устойчивым снежным покровом, температурой воздуха -27; -43С и
промерзанием почвы до 1 мм. Число дней в году с температурой -10С
составляет 40; +45. Мели наблюдаются редко, около 15 дней в году.

По характеру почвенно-растительного покрова территория относится к
пустынной зоне. Покрытой солонцами, солончаковыми и
солонцевато-бурыми почвами. Большая часть территории представляет
солончаковое пухляки, легко уносимые ветром при скорости 10+12 м/с.
Содержание водорастворимых солей составляет 30+35%, хлорида -20%.

Общими свойствами солончаковых загрязнений является сыпучесть, что
приводит к неравномерному характеру загрязнения. В связи с длительными
направлениями ветра в одну сторону(юго-восток) часто загрязняется одна
сторона изоляторов. Установлено также почти полное отсутствие загрязнения
на ровных поверхностях изоляторов тарельчатого типа и наоборот,
накопления в углублениях. Большая скорость ветра вызывает электризацию
поверхности изоляторов и вследствие этого, происходит прилипание
солончаковой пыли.

Проведенная информация показала два специфических
природно-климатических факторов, определяющих повреждения элементов
СЭС.

1. Загрязнение изоляции с последующим увлажнением.
2. Пыльные бури
Классификация отказов элементов СЭС показала, что наименее
надежными элементами являются ВЛ 6….10 кВ, а их элементами

провода, что определяется следующими специфическими особенностями:
-быстрое ухудшение характеристик надежности ВЛ в процессе

эксплуатации под действием ПКУ.
-сложность технического контроля состояния элементов ВЛ, выявления и

устранения неисправностей, определяемые ПКУ.
-высокая поврежденность посторонним воздействиями (набросы, обрывы

и касания высоко габаритными механизмам и др.)
-конструктивное разнообразие элементов ВЛ в пределах одного

напряжения и  вида.
Классификация отказов СЭС по причинам выявила две основных:
ПКУ и низкий уровень технической эксплуатации.
Дифференциальная оценка надежности СЭС региона показала, что, как

уровень надежности, так и количество недоотпущенной электроэнергетики
зависят от времени года. (Рис1).



Рис.1 - Дифференциальная оценка надежности
Из изложенного выше исходит решение проблемы экологической

безопасности как следствие высокие эксплуатационной надежности СЭС,
которая может быть обеспечена:

1. Модернизацией коммутационного оборудования и режимного
противоаварийного автоматического управления.
2. Создание глобальной системы управления с использованием
технологий преобразования и передачи информации.
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