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ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ТЕЧЕНИИ СУТОК 

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБРОСОВ 
ОДИНОЧНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ИСТОЧНИКА

А.В. Терещенко, Г.Ф. Несоленое, В.В. Морозов

Распределение выбросов от одиночного промышленного источника ( грубы ТЭЦ, 

котельной) в плоскости его факела зависит от множества факторов: высоты трубы, 

скорости истечения из нее, диаметра, и т.д. На базе ОН Д-86 [3] в литературе есгь работы 

по исследованию традиционных характеристик одиночного источника выбросов [2,4,5]. 

Эта работа выполнена на базе компьютерной программы работы [5] для положительных 

температур атмосферного воздуха, распределение которых в течении суток задаем.

На рис. 1 видна закономерность: с 0 часов температура атмосферного воздуха к 

утру снижается, а с 6 до 12-14 часов постепенно повышается до 30 °С, затем к 24 часам 

постепенно снижается до более низкой температуры.
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Рисунок!. Изменение температуры атмосферного воздуха (°С) в течении суток 

при положительных температурах.

Для анализа возьмем практический вариант: постоянство температуры выбросов из 

одиночного источника в течении суток, и проанализируем, как разные и постоянные в 

течении суток температуры выбросов из источника и переменная в течении суток 

температура атмосферного воздуха (рис. 1) влияют на характеристики выбросов 

промышленного источника.

Рисунок 2 Зависимость максимальной приземной концентрации от времени суток для 

различных температур смеси: 1-40, 2-50, 3-60, 4-75, 5-100, 6-150, 7-200, 8-250, °С

Исходные данные примера расчета: 1) температура выбрасываемой смеси

постоянна в течении суток и задается различными значениями (рис. 2), 2) температура 

атмосферного воздуха меняется в течении суток (рис. 1) 3) высота источника (трубы) -

100 м. 4) диаметр источника -  5 м. 5) скорость истечения смеси из и сто ч н и к а-10 м/с. 6) 

интенсивность выбросов смеси из источника -  15000 мг/с 7) скорость ветра -  2,75 м/с.
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Рисунок 3, Зависимость максимальной приземной концентрации от температуры 

выбрасываемой смеси для 12 часов дня (вертикальное сечение рисунка 2 по 12 часов дня)

Из анализа рисунков 2,3 следует, что минимум приземной концентрации 

наблюдается при температуре смеси 40 °С, в 12-14 часов дня (рис. 2, поз.1), т.е когда 

наблюдается максимум температуры атмосферного воздуха (рис. 1). При этом разность 

между температурой выброса смеси и температурой атмосферного воздуха составляет 

всего 10 °С. При дальнейшем увеличении температуры смеси и, следовательно, 

увеличении разности между темперагурой смеси и температурой атмосферного воздуха 

также в 12-14 часов дня максимальная приземная концентрация увеличивается. Максимум 

приземной концентрации наблюдается примерно при температуре смеси 75 °С (рис. 2, поз. 

4 и рис. 3), а разность температур уже составляет 45 °С

При дальнейшем увеличении температуры смеси до 250 °С, а, значит, и разности 

между температурой смеси и температурой атмосферного воздуха для тех же 12-14 часов 

дня максимальная приземная концентрация снова уменьшается.

Из представленных результатов (рис. 1-3) следует, чтобы приземная концентрация 

была минимальной, необходимо температуру выбросов из источника устанавливать так, 

чтобы разница между температурой выбросов и температурой атмосферного воздуха была 

бы как можно меньше.
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Рисунок 4. Изменение расстояния от точки выброса смеси до максимума приземной 

концентрации в течении суток при различных температурах выброса смеси: 1-40, 2-50, 

3-60, 4-75, 5-100, 6-150, 7-200, 8-250 °С

Однако из результатов рис. 3 следует, что слева и справа от точки перегиба 

концентрация вредного вещества уменьшается, что можно объяснить сложными 

процессами диффузионного смешивания, т.е. как при малых, так и при больших перепадах 

температур процесс смешивания выбросов и атмосферного воздуха проходит более 

эффективно. Тем не менее, в целях снижения максимума приземной концентрации 

предпочтительно придерживаться как можно меньшей разницы между температурой 

выбросов и атмосферным воздухом.

Максимум концентрации при перепаде в 70 °С (рис. 2, поз. 5 и рис. 3) 

свидетельствует о плохом смешивании выбросов и атмосферного воздуха.

На рис. 4 представлены результаты по зависимости расстояния or

точки выброса до максимума приземной концентрации в течении суток при 

различных температурах смеси. Из результатов следуют характерные прогибы кривых 

при 12-14 часов дня при максимальной температуре атмосферного воздуха (рис. 1). Чем 

меньше перепад температур, тем меньше расстояние от точки выброса до максимума 

приземной концентрации (рис. 4).

Выводы по работе: с одной стороны с уменьшением перепада темперагур максимум 

приземной концентрации уменьшается (рис. 2), а  с другой он приближается к источнику 

выбросов (рис. 4).

По результатам этой работы могут быть разработаны практические рекомендации 

по регулированию температуры выбросов из одиночных промышленных источников в 

течении суток в зависимости от меняющейся также в течение суток температуры



атмосферного воздуха с целью снижения концентрации вредных веществ в атмосферном 

воздухе.
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