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Экономически целесообразные конструкции и величины сечений 
проводов, принятые в настоящее время, не исключают полностью потерь 
энергии на корону, которые могут достигать значительной величины. По
терям энергии, связанным с появлением короны на проводах воздушных 
линий, соответствует определенная активная проводимость. Однако ве
личина проводимости (Q0) зависит от очень многих факторов: например, 
от погодных условий, от состояния поверхности провода, от величины 
эксплуатационного напряжения и так далее.

Поскольку погодные условия, да и состояние поверхности проводов 
(наличие царапин, всякого рода повреждений, загрязнения) носят слу
чайный характер, то величина qö , характеризующая потери на корону, 
должна определяться статистически, если, конечно, отсутствует возмож
ность определения потерь на корону для данной ЛЭП опытным путем.

Таким образом, налицо необходимость проведения массы расчетов 
для определения величины активной проводимости, в то же время учет 
потерь на корону погонной активной проводимостью приводит к доволь
но сложным итерационным вычислениям. Решение определенного клас
са задач, в частности оптимизации проектных решений дальних линий 
электропередач переменного тока, позволяет учитывать приближенно по
тери на корону аналитической функцией, представляющей собой поли
ном, аппроксимирующей статистическую зависимость среднегодовых 
потерь на корону (для определенного класса ЛЭП в конкретном кли
матическом районе) от величины уровня напряжения. Примером мо
жет послужить зависимость, полученная в результате расчетов, прове
денных согласно методике определения' величин погонных потерь мощ
ности на корону, изложенной в [ 1 ], [2 ].

Данные для расчета:
а) сечение проводов — ЗАСО X  500;
б) класс напряжения — 500 кв;
в) эквивалентный радиус провода— 13,42 см;
г) радиус одиночного провода — 1,51 см;
д) расстояние между проводами в фазе — 40 см;
е) расстояние между соседними фазами — 1 1 , 1  м;
ж) средняя высота подвеса проводов— 15 м;
з) погодные условия в [ 1 ], соответствующие району г. Новосибирс

ка;
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и) среднегодовая плотность тока 0,5 а/мм2;
к) напряженность, соответствующая началу общей короны — 

30,9 кв/см.
Вычисление потерь на корону проводилось по формуле:

AP k=n2r2[2(fxPx+fbP I f cPc+ /из „ • А,зм)+

AfxPxAZa A - I- Z c ^ j C- I- ZH SM  ‘ А и з м Ь  ( 1 )

здесь fi — значение эмпирической функции для данного Uj для пучков 
проводов крайних фаз, a J i аналогично для пучка средней фазы. Резу
льтаты расчета сведены в табл. 1 и 2 .

Та блица  1

' ' ' ' ' ' - V . 0,75 0,8 0,85 0,9 о;95 1,0 1,05 ;і ' 1,15 ^
I ’2

E 1 = E 3 = I g 1S  и 1 4 , 6 2 5 1 5 ,6 1 6 ,5 8 1 7 ,5 5 1 8 ,5 3 1 9 ,5 2 0 , 4 8 2 1 , 4 5 2 2 , 4 3 2 3 , 4

E j / E o 0 , 4 7 3 0 , 5 0 5 0 , 5 3 6 0 , 5 6 8 0 , 6 0 ,6 3 1 0 , 6 6 3 0 , 6 9 4 0 , 7 2 6 0 , 7 5 7

P x 0 , 0 0 5 5 0 , 0 0 6 5 0 , 0 0 8 5 0 ,0 1 1 0 , 0 1 5 0 , 0 2 0 , 0 2 5 0 , 0 3 6 0 , 0 5 0 , 0 7

P b 0 , 0 5 0 , 0 8 0 , 1 3 0 , 1 9 0 , 3 0 , 5 0 , 6 5 0 , 9 1 ,2 1 ,7

Pc 0 0 0 0 , 0 5 0 , 0 6 0 , 0 7 0 , 0 9 5 0 ,1 1 0 , 1 6 0 , 2 2

1''ИЗМ 0 , 2 0 , 3 0 , 5 0 , 6 5 0 , 9 5 1 ,3 1 ,9 2 , 7 3 , 5 4 , 5

Е 2 = 2 Ш 1 5 , 7 5 1 6 , 1 7 , 8 5 1 8 ,9 1 9 , 9 5 2 1 2 2 , 0 5 2 3 ,1 2 4 , 1 5 2 5 , 2

E J E 0 0 ,5 1 0 , 5 4 4 0 , 5 7 8 0 , 6 1 2 0 , 6 4 6 0 , 6 8 0 , 7 1 4 0 , 7 4 8 0 , 7 8 2 0 , 8 1 6

/х 0 , 0 0 7 0 , 0 0 9 0 , 0 1 2 0 , 0 1 7 0 , 0 2 3 0 , 0 3 2 о о СД 0 , 0 6 5 0 , 0 8 5 0 , 1 2

/д 0 , 0 8 5 0 , 1 4 0 , 2 2 0 , 3 5 0 , 5 8 0 , 8 1 ,1 1 ,6 2 ,1 2 , 7

/ с 0 0 0 , 0 5 5 0 , 0 6 5 0 , 0 9 0 , 1 2 0 , 1 5 0 , 2 2 0 , 3 ' 0 , 4 2

/и з м 0 ,3 1 0 , 5 5 0 , 7 5 1 ,0 1 ,6 2 , 5 3 , 2 4 , 5 5 , 5 7

Та бли ц а  2

*и
• *

IХР X
*

*хрх
f*

Irp  д f *
f PR

• * 
f c Pc / А

i *
f P у и з м  и з м

*
f Py HSM и з м

А Р к ,
к в т / к м

0 , 7 5 0 , 0 0 4 2 0 , 0 0 5 3 7 0 , 0 0 2 2 4 0 , 0 0 3 8 1 0 0 0 , 0 0 8 2 0 , 0 1 2 7 1 1 , 0 5

0 , 8 0 , 0 0 4 9 9 0 , 0 0 6 9 1 0 , 0 0 3 5 8 0 , 0 0 6 2 8 0 0 0 , 0 1 2 3 0 , 0 2 2 5 5 1 , 5 9

0 , 8 5 0 , 0 0 6 5 2 0 , 0 0 9 2 1 0 , 0 0 5 8 3 0 , 0 0 9 8 6 0 0 , 0 0 8 0 4 0 , 0 2 0 5 0 , 0 3 0 7 5 2 , 3 7

0 , 9 0 , 0 0 8 4 4 0 , 0 1 3 0 6 0 , 0 0 8 5 2 0 , 0 1 5 7 0 , 0 0 7 0 , 0 0 9 5 1 0 , 0 2 6 6 5 0 ,0 4 1 3 , 8 2

0 , 9 5 0 , 0 1 1 5 2 0 , 0 1 7 6 6 0 , 0 1 3 4 5 0 ,0 2 6 0 1 0 , 0 0 8 7 8 0 , 0 1 3 1 7 0 , 0 3 8 9 5 0 , 0 6 5 6 5 , 5

1 ,0 0 , 0 1 5 3 6 0 , 0 2 4 5 7 0 , 0 2 2 4 3 0 , 0 3 5 8 8 0 , 0 1 0 2 4 0 , 1 7 5 6 0 , 0 5 3 3 0 , 1 0 2 5 7 , 8 6

1 ,0 5 0 , 0 1 9 2 0 , 0 3 8 4 0 , 0 2 9 1 5 0 , 0 4 9 3 4 0 , 0 1 3 9 0 , 0 2 1 9 5 0 , 0 7 9 9 0 , 1 3 1 2 1 0 ,7

1 ,1 0 , 0 2 7 6 4 0 , 0 4 9 9 2 0 , 4 0 3 7 0 , 0 7 1 7 7 0 , 0 1 6 0 9 0 , 0 3 2 1 9 0 , 1 1 0 7 0 , ,1 8 4 5 1 4 , 9 4

1 , 1 5 0 , 0 3 8 4 0 , 0 6 5 2 8 0 , 0 5 3 8 3 0 , 0 9 4 2 0 , 0 2 3 4 1 0 , 0 4 3 9 0 , 1 4 3 5 0 , 2 2 5 5 1 9 ,4 4

1 ,2 0 , 0 5 3 7 6 0 , 0 9 2 1 6 0 , 0 7 6 2 6 0 , 1 2 1 1 2 0 , 0 3 2 1 9 0 , 0 6 1 4 6 0 , 1 8 4 5 0 , 2 8 7 2 5 , 7 6

Аппроксимировать эмпирическую кривую можно различными мето
дами, в данном случае был использован метод наименьших квадратов 
[3].

В результате расчета выяснилось, что из ряда принятых видов ап
проксимирующих функций наилучшей сходимостью с эмпирической об
ладают
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а) A P k =  27,44t/* — 17,38;
б) A P k =  8 , 8 6  Ul — 0,91.

Последняя имеет лучшую сходимость, но несколько усложняет расчет 
при ее применении. Вопрос допустимости величины критерия согласия 
эмпирической и теоретической функций имеет самостоятельное значение 
и в данной статье не рассматривается.

Полученные подобным образом зависимости могут применяться при 
расчетах нормальных режимов ЛЭП, когда задача наивыгоднейшего на
пряжения в линии не ставится, т. е. в случаях, когда отсутствуют сред
ства согласованного регулирования напряжения.
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