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Теплопоступления с солнечной радиацией в современные много-
квартирные дома (МКД) для условий г.  Москвы составляют около 
7%  от годового теплопотребления на  их отопление и  вентиляцию 
при нормативном воздухообмене в квартирах. Практика показыва-
ет, что при наличии центрального на вводе тепловых сетей в зда-
ние регулирования подачи теплоты в систему отопления в зависи-
мости от  изменения температуры наружного воздуха и  даже при 
оборудовании термостатами отопительных приборов использовать 
эти солнечные теплопоступления для сокращения подачи теплоты 
на  отопление не  получается. В  статьях [1  и 2]  показано, как в  до-
ме, оборудованном всеми этими устройствами, отказала автома-
тика регулирования подачи теплоты в  систему отопления, расход 
тепловой энергии в  системе увеличился в  1,5 раза, а  термостаты 
не  смогли устранить перегрев здания  — в  течение двух недель 
продолжалось отопление с  перерасходом теплоты. Когда произво-
дители термостатов заявляют об экономии ими тепловой энергии, 
они приводят данные об  экономии от  работы системы централь-
ного авторегулирования вместе с  термостатами, не  разделяя их.

Публикаций о реальной экономии 
теплоты на  отопление от  закрытия 
термостатов в  солнечные дни, на-
пример, сравнивая теплопотребле-
ние двух идентичных МКД с  оди-
наковой настройкой контроллера 
центрального регулирования пода-
чи теплоты на отопление, но одного 
из них с установленными термоста-
тами, а  в другом без них, в  нашей 
стране не встречал. Получается, един-
ственное решение для использова-
ния теплопоступлений с  солнечной 
радиацией, чтобы сократить тепло-
потребление на  отопление,  — это 
разделение центральной системы 
отопления на  пофасадные ветки 
и  раздельное автоматическое регу-
лирование подачи теплоты на отоп-
ление каждой пофасадной системы 
отопления по графику в зависимости 
от изменения наружной температуры, 
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но  с добавлением коррекции этого 
графика по отклонению фактически 
измеренной температуры внутрен-
него воздуха в  квартирах каждо-
го фасада от  задаваемой для под-
держания контроллеру регулятора 
подачи теплоты в  систему отопле-
ния. Температура внутреннего воз-
духа является интегратором воздей-
ствия солнечных теплопоступлений 
на  теп ловой режим отапливаемых 
помещений МКД.

Перед широким внедрением по-
фасадного автоматического регули-
рования ставится задача отработать 
оптимальную схему присоединения 
пофасадных систем отопления к теп-
ловой сети, где установить датчики 
температуры внутреннего воздуха, 
чтобы они наиболее точно представ-
ляли все отапливаемые помещения, 
выходящие на данный фасад, каков 
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должен быть коэффициент автокор-
рекции по отклонению температуры 
внутреннего воздуха, чтобы опере-
дить жителей от снятия перегревов 
открыванием форточек и окон. На эти 
вопросы ответ может быть получен 
в процессе экспериментальных испы-
таний таких систем в опытной эксплу-
атации. Этому и  посвящена данная 
статья, опубликованная в  1986 году 
в  журнале «Водоснабжение и  сани-
тарная техника» № 5. Следует обра-
тить внимание, что в  описываемом 
периоде эксперимента еще не  про-
изводили европейских герметичных 
окон, потому была актуальна тема 
увеличения воздухообмена в  квар-
тирах наветренного фасада, и перед 
авторегулированием пофасадных си-
стем отопления стояла задача реаги-
рования и  на эту проблему.

В статье приводятся результаты на-
турных испытаний систем отопления 
с пофасадным автоматическим регу-
лированием, разработанных и реали-
зованных лабораторией инженерно-
го оборудования МНИИТЭП на двух 
16-этажных жилых домах, отличаю-
щихся схемой присоединения систем 
к  тепловым сетям и  способом регу-
лирования. Описывается комплекс 
выполняемых измерений для анали-
за работы системы отопления в  ре-
жиме автоматического регулирова-
ния, и  по обоим домам приводятся 
внутрисуточные графики изменения 
параметров теплоносителя, цирку-
лирующего в  пофасадных системах 
отопления, расходов потребляемой 
тепловой энергии, осредненной тем-
пературы воздуха в квартирах и сбор-
ных каналах вытяжной вентиляции, 
а также метеорологические параме-
тры: температура наружного возду-
ха, часы солнцестояния, скорость 

и  направление ветра, подтвержда-
ющие энергоэффективность пофа-
садного авторегулирования систем 
отопления многосекционных МКД.

Кстати, выполненные испытания 
показали, что схемное решение ис-
пользования одного циркуляцион-
но-смесительного насоса, общего 
на обе пофасадные системы отопле-
ния, снижает энергоэффективность 
пофасадного авторегулирования, по-
тому что, как показали испытания, 
при tн выше –5 °С в системе отопле-
ния освещенного солнцем фасада 
прекращается подача теплоносителя 
из тепловой сети, и температура во-
ды, циркулирующей в этой системе, 
должна приближаться к  температу-
ре воздуха в  помещениях, но  из-за 
того, что она перед насосом будет 
смешиваться с  более высокой тем-
пературой из  системы отопления 
противоположного фасада, не  осве-
щенного солнцем, продолжится отоп-
ление освещенного солнцем фасада, 
что неразумно. Позже была предло-
жена схема с самостоятельными на-
сосами на каждой пофасадной систе-
ме отопления.

Здесь приводится и подключение 
водонагревателей горячего водоснаб-
жения, и  осуществление автомати-
ческого ограничения максимально-
го расхода теплоносителя на  вводе 
в  ИТП, позволяющее использовать 
аккумулирующую способность зда-
ния и мебели в квартирах для гаше-
ния неравномерности водо- и  теп-
лопотребления системы горячего 
водоснабжения, и размещение при-
боров учета теплоты и  воды для 
возможности разделения теплопо-
требления на  отопление и  горя-
чее водоснабжение, и  размещение 
циркуляционного насоса системы 

Рис. 1. Схема ИТП 
с автоматическим 
пофасадным 
регулированием системы 
отопления с зависимым 
присоединением, 
с циркуляционными 
насосами на обратном 
трубопроводе 
и регулированием 
разности температур 
теплоносителя в подающем 
и обратном трубопроводах 
по графику в зависимости 
от изменения 
температуры наружного 
воздуха с коррекцией 
графика по отклонению 
температуры 
внутреннего воздуха 
от заданного значения

горячего водоснабжения по  наибо-
лее энергоэкономичной схеме на по-
дающем трубопроводе горячей во-
ды, позволяющей сократить напор 
подкачивающих водопроводных на-
сосов на величину напора циркуля-
ционно-подкачивающего насоса си-
стемы ГВС.

Можно было бы  привести схему 
подключения к  тепловым сетям по-
фасадных систем отопления с  не-
зависимым присоединением через 
водоподогреватели и схему, реализо-
ванную в жилом доме повышенной 
этажности для сотрудников «Изве-
стий», также пофасадную, но с одно-
временным регулированием темпе-
ратуры и  расхода, циркулирующего 
в  системе отопления теплоносите-
ля, для обеспечения равномерной 
теплоотдачи отопительных прибо-
ров на  первом и  последнем этажах 
в  вертикальных однотрубных пофа-
садных системах отопления, но  она 
уже была приведена в  [3].
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Эксперимент проводился на 
двух 16-этажных жилых здани-
ях широтной ориентации, рас-
положенных в  южном и  запад-
ном районах Москвы, в  течение 
1976–1984 годов. На первом объ-
екте (рис. 1), система отопления 
которого была подключена к теп-
ловой сети через циркуляцион-
ный насос (общий на  обе пофа-
садные системы), регулирование 
выполнялось двумя приборами 
Т48-2 по  графику разности тем-
ператур воды в  подающем и  об-
ратном трубопроводах системы 
отопления в  зависимости от  из-
менения температуры наружно-
го воздуха и  с коррекцией этого 
графика по отклонению темпера-
туры воздуха, измеренной в вось-
ми квартирах на  каждом фасаде 
от  заданного значения [1]. За-
тем, после установления зави-
симости между температурами 
воздуха в  рабочей зоне квар-
тир и  в сборном канале вытяж-
ной вентиляции из  кухонь тех 
же  квартир [2], коррекция осу-
ществлялась по  двум датчикам 
на  каждом фасаде, установлен-
ным в  сборных вытяжных кана-
лах перед выбросом его в  «теп-
лый» чердак.

На втором объекте (рис. 2), си-
стема отопления которого под-
ключена через элеваторы с изме-
няющимся сечением сопла типа 
«Электроника Р-1М» (без электрон-
ного блока), в качестве регулиру-
ющего прибора принят модер-
низированный регулятор Т48М-5 
с  мультиплексным блоком [3], 
позволяющим одним прибором 
управлять обеими пофасадными 
системами. Этим прибором вы-
полнялось регулирование тем-
пературы воды в  подающем тру-
бопроводе системы отопления 
по  графику в  зависимости от  из-
менения температуры наружного 
воздуха с  коррекцией этого гра-
фика по  отклонению температу-
ры воздуха в четырех (на каждом 
фасаде) сборных каналах вытяж-
ной вентиляции из  кухонь квар-
тир от  заданного значения.

Регуляторы были настроены 
на поддержание температуры воз-
духа 21 °С. Как показали испытания, 
среднесуточная температура воз-
духа в сборных каналах вытяжной 
вентиляции оказалась примерно 
на 1 °С выше температуры воздуха 
в рабочей зоне квартир, что позво-
ляет при осуществлении такой авто-
коррекции графика регулирования 
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Достоверные сведения об  эффективности автоматического по-
фасадного регулирования систем отопления многоквартирных 
домов при наличии центрального регулирования в  ЦТП, к  кото-
рому подключены эти дома, могут дать только натурные исследо-
вания. Во-первых, потому что невозможно точно определить по-
ступление теплоты с солнечной радиацией в здание из-за разной 
степени прозрачности атмосферы, изменения величины рассеян-
ной радиации и  разной затененности зданий. Во-вторых, трудно 
подсчитать, насколько регулятор может воспринять поступаю-
щую с радиацией теплоту и, соответственно, сократить ее подачу 
в систему отопления. Это зависит от принятого метода регулиро-
вания, чувствительности и  точности работы самого регулятора.

подачи теплоты в систему отопле-
ния многоквартирного дома обес-
печивать поддержание расчетной 
температуры воздуха в  квартирах 
на  нижнем уровне комфортности, 
tв  = 20  °С, отвечающее норматив-
ным требованиям.

На обоих объектах измеритель-
ные приборы записывали расход 
воды из  тепловой сети и  цирку-
лирующей в  системах отопления, 
температуру воды до  и после уз-
ла смешения и  в обратном тру-
бопроводе из системы отопления 
(рис. 1 и 2). Количество потребля-
емой теплоты на каждую пофасад-
ную систему отопления определя-
лось путем перемножения расхода 
воды из тепловой сети на разность 
температур в подающем трубопро-
воде тепловой сети и в обратном 
трубопроводе системы отопления. 
Контролировался этот расход теп-
лоты перемножением расхода во-
ды, циркулирующей в  системах 
отопления, на  разность темпера-
тур воды в  подающем и  обрат-
ном трубопроводах каждой систе-
мы отопления.

Кроме того, осуществлялась 
запись температур внутреннего 
воздуха: на  первом объекте  — 
в  64 квартирах и  16 каналах вы-
тяжной вентиляции (измеритель-
ным комплексом RFT производства 
ГДР), на втором — в 16 квартирах 
и  8 сборных каналах (недельны-
ми термографами и  потенциоме-
тром). Расход воздуха, удаляемого 
вытяжной вентиляцией, измерялся 
установленными в  сборных кана-
лах анемометрами с фотопристав-
кой. По объему вытяжного воздуха 
можно судить о  количестве ин-
фильтрующегося наружного возду-
ха, оценить изменения воздушного 
режима здания и  уточнить вели-
чину бытовых теплопоступлений.
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В ЦТП, к которому были подклю-
чены эти здания, также проводилось 
автоматическое регулирование по-
дачи теплоты в  квартальные сети 
отопления приборами Т48-3. При 
этом поддерживался заданный гра-
фик разности температур воды в по-
дающем и обратном трубопроводах 
в  зависимости от  изменения тем-
пературы наружного воздуха и  от 
температуры воздуха в  16 кварти-
рах контрольного здания (первый 
объект) и в 4 сборных каналах вы-
тяжной вентиляции из квартир кон-
трольной угловой секции здания 
(второй объект). Определив рас-
ход и  температуру теплоносителя 
в характерных точках, можно уста-
новить эффективность группового 
центрального регулирования рас-
хода теплоты на  отопление.

Осуществление пофасадного ав-
томатического регулирования си-
стемы отопления жилого здания 
по вышеприведенному методу дало 
экономию тепловой энергии до 25% 
годового потребления при соблюде-
нии комфортных температур в отап-
ливаемых квартирах. За  базисный 
расход теплоты, по сравнению с ко-
торым достигается экономия, при-
нимался тот расход теплоты, кото-
рый шел бы  на отопление здания 
без автоматического регулирования, 
но со стабилизацией на расчетном 
уровне количества воды из  тепло-
вой сети (при условии соблюдения 
в ней расчетного отопительного гра-
фика температур со  срезкой из-за 
горячего водоснабжения).

Такая экономия теплоты полу-
чается при подключении систе-
мы отопления здания к  распреде-
лительным тепловым сетям через 
ИТП, минуя ЦТП, и такое решение 
системы теплоснабжения даже при 
стоимости регулятора 2000 руб. 
(в ценах советского периода до пе-
рестройки) эффективней системы 
с ЦТП тепловой мощностью менее 
20  Гкал/ч [4]. Однако в  системах 
теплоснабжения с  ЦТП, как было 
показано ранее в  [5, 6], при при-
менении в последних регуляторов 
отопления типа Т-48 с коррекцией 
графика подачи теплоты по  тем-
пературе внутреннего воздуха, 3/4 
этой экономии может быть достиг-
нуто от  осуществления регулиро-
вания в  ЦТП при подключении 
к  нему однотипных зданий. Это 
предопределяет целесообразность 
выборочного внедрения пофасад-
ного авторегулирования на  от-
дельных зданиях, подключенных 
к  данному ЦТП.

Полученная экономия теплоты 
достигается именно потому, что 
в  качестве сигнала, интегрирую-
щего воздействие солнечной ра-
диации и  ветра на  тепловой ре-
жим отапливаемых помещений, 
принята температура внутреннего 
воздуха. Это позволяет сократить 
подачу теплоты в систему отопле-
ния не только в период облучения 
фасада здания солнцем, но и в по-
следующий период, когда темпера-
тура воздуха в квартирах остается 
повышенной за счет возвращения 

саккумулированной теплоты вну-
тренними ограждениями и  мебе-
лью. Причем по  количеству сэко-
номленной теплоты оба периода 
почти равнозначны.

Сопоставляя фактически полу-
ченную экономию теплоты при 
пофасадном авторегулировании 
с  теп лотой, поступающей от  сол-
нечной радиации, можно ви-
деть, что при tB  ниже 5  °С по-
лезно используется почти все 
ее  количество при условии пра-
вильно выбранного коэффициен-
та автокоррекции графика. Так, 
при принятом за  период 12–15/II 
(tн

ср = –11,4 °С, число часов сияния 
солнца в  сутки  — 5,4 ч)  коэффи-
циенте автокоррекции снижения 
температуры воды в  подающем 
трубопроводе системы отопления 
30 °С на 1 °С повышения внутрен-
ней температуры сокращение рас-
хода теплоты в системе отопления 
(южный фасад) за сутки составило 
0,7 величины теплопоступления, 
или 0,11 Qо

P при tв
cр = 21,3 °С (где 

Qо
P  — фактический расход тепло-

ты на отопление при tн
р = –25 °С). 

При увеличении коэффициента ав-
токоррекции до  50  °С  за период 
24–25/II (tн

ср =  –9  °С, число часов 
сияния солнца — 5) экономия теп-
лоты возросла до 0,95 от величи-
ны теплопоступлений с солнечной 
радиацией и  составила 0,16  Qо

p 
при той же  средней температуре 
воздуха в  квартирах. Очевидно, 
что применение для пофасадно-
го авторегулирования приборов, 

Рис. 1. Принципиальная схема 
системы отопления первого 
объекта с автоматическим 
пофасадным регулированием 
и измерением параметров 
теплоносителя и воздуха: 
1 — циркуляционно-
подмешивающий насос;
2 — регулирующий клапан;
3 — обратный клапан; 
4 — датчики расхода воды; 
5 — датчики температуры; 
6 — стояки системы отопления; 
7 — сборные каналы 
вытяжной вентиляции; 
Т48-2 — регулятор отопления; 
КСМ — электронный мост 
для записи температуры 
теплоносителя и воздуха; 
КСУ — электронный потенциометр 
для записи расхода воды; 
ИР-11 — преобразователь 
измерения расхода воды; 
ДМ — дифференциальный манометр; 
ДСР — прибор для непрерывной 
записи расхода воды
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у  которых предельный коэффи-
циент автокоррекции составляет 
всего 10  °С на  1  °С  изменения tв, 
как, например, у ЭРТ, практически 
неэффективно.

При tн выше –5 °С уменьшается 
фактическое сокращение расхода 
теплоты на отопление по сравне-
нию с  поступлением ее  с солнеч-
ной радиацией, так как часовой 
приток теплоты выше нагрузки 
отопления. Однако еще большего 
повышения внутренней темпера-
туры в период инсоляции и после 
него не наблюдается из-за откры-
тия форточек. Это подтверждает 
необходимость правильного вы-
бора коэффициента автокоррек-
ции графика как на  повышение, 
так и  на снижение tB, и  свиде-
тельствует о неизбежном перерас-
ходе теплоты при регулировании 
только по  tB в  сравнении с  регу-
лированием, когда этот сигнал ис-
пользуется как корректирующий.

Так, при ветре в первом случае 
понижение внутренней темпера-
туры будет сопровождаться уве-
личением подачи теплоты в  си-
стему отопления до  достижения 
заданной tB  [7], и  жилец не  будет 
стремиться закрыть форточку. При 
регулировании температуры тепло-
носителя с  автокоррекцией по  tB 
расход теплоты на  отопление бу-
дет увеличиваться только до зна-
чения, равного требуемому, с уче-
том нормативного воздухообмена. 
Затем при малом коэффициенте ав-
токоррекции увеличение расхода 

теплоты будет сопровождаться сни-
жением tB, что вынудит жильцов 
прикрыть форточки, сократив воз-
духообмен до нормативного. При 
применении регуляторов, имею-
щих одинаковые коэффициенты 
автокоррекции на  понижение гв, 
как и на ее повышение, будет на-
блюдаться такой же  перерасход 
теп лоты, как и при регулировании 
только по внутренней температу-
ре без автокоррекции.

В связи с  изложенным менее 
эффективно будет и  осуществле-
ние пофасадного регулирования 
по  датчику солнца  — в  простей-
шем случае через облучение солн-
цем датчика наружной темпера-
туры. Проверка такого метода 
регулирования выполнялась с ис-
пользованием регуляторов «Элек-
троника Р–1м» со  стандартным 
датчиком. Сопоставляя измерения 
tH  датчика, защищенного от  сол-
нечного воздействия, и  датчика, 
установленного на юго-восточном 
фасаде здания без защиты от сол-
нечных лучей, получили, что мак-
симальная разница температуры 
достигла 20  °С при среднесуточ-
ной 4,1  °С. Разница при пересче-
те расхода теплоты на отопление 
по показаниям обоих датчиков со-
ставила ту  максимально возмож-
ную экономию теплоты, которую 
можно было получить от примене-
ния такого метода регулирования.

По сравнению с  методом пофа-
садного авторегулирования с  ис-
пользованием приборов Т48-М 

рассматриваемый метод дает в два 
раза меньшую экономию теплоты. 
Кроме того, метод авторегулиро-
вания по  датчику tн, освещенному 
солнцем, может привести к  недо-
греву здания. Это случается в пери-
оды, когда теплосеть не выдержива-
ет температурного графика отпуска 
теплоты, но из-за освещения датчи-
ка солнцем регулятор снижает пода-
чу теплоты, что может быть и  при 
сильном ветре, направленном на об-
лученный солнцем фасад здания.

Исследования подтвердили воз-
можность использования в  каче-
стве сигнала температуру, измерен-
ную в  сборных каналах вытяжной 
вентиляции из кухонь этих квартир. 
Запаздывание на отработку возму-
щений от солнечной радиации или 
ветра составили всего 20–30 мин. 
После окончания действия солн-
ца температура в  вытяжных ка-
налах, как и  в квартирах, остава-
лась в  течение нескольких часов 
повышенной за  счет аккумуляции 
теплоты внутренними ограждени-
ями и мебелью. Для иллюстрации 
на  рис. 3  приведены графики ре-
жима работы системы отопления 
16-этажного жилого дома с  пофа-
садным автоматическим регулиро-
ванием и коррекцией по темпера-
туре воздуха в  квартирах здания, 
а  на рис. 4  — то  же с  коррекци-
ей по температуре воздуха в сбор-
ных каналах вытяжной вентиляции.

С появлением солнца (рис. 3а) 
температура воздуха в  квартирах 
юго-восточного фасада повысилась 

Рис. 2. Принципиальная схема 
системы отопления второго 
объекта с автоматическим 
пофасадным регулированием 
и измерением параметров 
теплоносителя и воздуха: 
1 — элеватор с изменяющимся 
сечением сопла; 
2 — датчики расхода воды; 
3 — датчики температуры; 
Т48М-5 — регулятор отопления; 
КСМ — электронный мост 
для записи температур 
теплоносителя и воздуха; 
КСП — электронный 
потенциометр для записи 
осредненной температуры 
воздуха в отклонении 
от заданного значения, 
установленного в регуляторе; 
КСУ — электронный 
потенциометр для записи 
расходов воды и теплоты; 
ИР-51 — преобразователь 
измерения расхода воды; 
ТС-20 — теплосчетчик
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на 0,7÷1 °С, а теплоотдача системы 
отопления снизилась на  20÷30% 
от расчетной Qо

р — суточный рас-
ход теплоты уменьшился при этом 
на  25%. Длительное действие ве-
тра южных направлений (рис. 3б) 
привело к снижению температуры 
воздуха квартир того же  юго-вос-
точного фасада на  0,8  °С  при од-
новременном увеличении теплоот-
дачи системы отопления примерно 
на  15% от  расчетной. В  кварти-
рах северо-западного фасада тем-
пература воздуха поддерживалась 
на  заданном уровне 21  °С, а  рас-
ход теплоты в  системе отопления 
соответствовал требуемому по гра-
фику без учета ветра.

На рис. 4  показано, что темпе-
ратура воздуха в  сборных вытяж-
ных каналах с  появлением солн-
ца поднялась на  0,8÷1  °С  при tн, 
равной минус 5÷8  °С. Это умень-
шило расход сетевой воды в  си-
стему отопления южного фасада 
в  четыре раза, а  в системе север-
ного фасада расход остался преж-
ним. Уменьшение расхода теплоты 
на отопление в часы сияния солн-
ца составило 30% от расчетной ве-
личины. Характерно, что темпера-
тура воды, поступающей в систему 
отопления южного фасада, была 
ниже температуры обратной воды 
из  системы северного фасада. По-
сле окончания освещения солнцем 
фасада температура воздуха была 

еще повышенной, и при этом про-
должалось снижение подачи тепло-
ты на  отопление южного фасада 
(в  более теплые дни это проявля-
лось в  большей степени).

Наряду с оценкой эффективности 
пофасадного авторегулирования 
отопления проведенными испы-
таниями подтверждено, что вели-
чина бытовых теплопоступлений 
в квартирах по своему минималь-
ному значению соответствует ре-
комендованной СНиП П-33-75*  — 
18  ккал/ч на  1 м2  площади пола 
отапливаемых помещений. Объ-
ем удаляемого воздуха из квартир 
при tн  = 5  °С и  безветрии в  сред-
нем по дому соответствовал сани-
тарной норме притока, возрастая 
в 1,3÷1,5 раза с понижением наруж-
ной температуры до  tн

р =  –25  °С и 
в  1,2÷1,4 раза с  увеличением ве-
тра до  скорости 5÷6 м/с.

Площадь поверхности нагрева 
отопительных приборов зачастую 
не соответствовала расчетным. Так, 
на первом объекте при регулирова-
нии по разности температур воды 
в подающем и обратном трубопро-
водах системы отопления автома-
тически поддерживался график 
температур воды с расчетными па-
раметрами 98–63 °С (юго-восточный 
фасад) и  100–65  °С  (северо-запад-
ный) вместо проектных 105–70  °С. 
Это свидетельствует о  завышен-
ной площади поверхности нагрева 

отопительных приборов, что и под-
тверждалось последующими ис-
пытаниями. В  этих условиях ре-
гулирование температуры воды 
в подающем трубопроводе по про-
ектному графику (без проведения 
тепловых испытаний) привело бы к 
перерасходу теплоты, как показы-
вают расчеты, на  12÷14%.

На втором объекте вследствие 
сниженного против проекта сопро-
тивления теплопередаче стеновых 
панелей расчетные теплопотери 
оказались выше расчетной тепло-
отдачи системы отопления. Это 
вынудило перейти на  поддержа-
ние повышенного температурно-
го графика с  расчетными параме-
трами 115–76 °С вместо проектных 
105–70  °С  (сигналом к  обнаруже-
нию такого несоответствия послу-
жило снижение температуры воз-
духа в сборных каналах вытяжной 
вентиляции до 17÷18 °С при регу-
лировании по  проектному графи-
ку температур).

ВЫВОДЫ
1. В зданиях, подключенных 

к ЦТП, где осуществляется автомати-
ческое регулирование подачи теп-
лоты на  отопление в  зависимости 
от температуры наружного воздуха 
с коррекцией графика по температу-
ре внутреннего воздуха, целесообраз-
но только выборочное внедрение 
пофасадного авторегулирования.

Рис. 3. Режим работы 
системы отопления 
16-этажного жилого дома 
(объект № 1) с пофасадным 
автоматическим 
регулированием и коррекцией 
графика по температуре 
воздуха в квартирах: 
а — при действии 
солнечной радиации; 
б — при действии ветра; 
Q — часовые расходы теплоты 
(индекс Р — расчетный расход 
из условия воздухообмена 
при отсутствии ветра, 
индекс Ф — фактический 
расход, 
индекс А — юго-
восточный фасад,
индекс Ж — северо-западный 
фасад); 
tB — средняя температура 
воздуха в квартирах; 
tB = 21 °С — заданное 
значение, устанавливаемое 
для поддержания регулятором; 
tн — температура наружного 
воздуха; v — скорость ветра

78 www.isguru.ru № 2/2023

ОТОПЛЕНИЕ



2. При центральном регулировании в  ЦТП без 
коррекции по  температуре внутреннего воздуха 
большая часть экономии теплоты достигается от по-
фасадного регулирования отопления, и  внедрение 
ее на базе приборов Т48М эффективно при расчет-
ной теплопроизводительности системы отопления 
в  целом на  здание не  менее 0,3 Гкал/ч.

3. При наличии оборудования для осуществле-
ния пофасадного автоматического регулирования 
отопления и подготовленности служб эксплуатации 
целесообразно проектировать системы теплоснаб-
жения с индивидуальными тепловыми пунктами, раз-
мещаемыми в  подвалах или первых этажах жилых 
зданий, отказавшись от  сооружения ЦТП и  4-труб-
ных квартальных сетей от  них.
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