
Аннотация
к рабочей программе дисциплины «Системы химико-технологического

мониторинга»
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 (профиль «Энергообеспечение предприятий»)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемые семестры: 6.

Целью  освоения  дисциплины  «Системы  химико-технологического
мониторинга»  является  изучение  технологии  очистки  теплоносителя  и
обеспечения  оптимального  водно-химического  режима  на  ТЭС  и  АЭС,
изучение теоретических и методических основ проектирования и эксплуатации
теплоэнергетического оборудования в различных регионах регионов России.

Задачами курса являются:
 научить  разработке проектной и рабочей технической документации, 
оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии 
со стандартами, техническими условиями и другими нормативными 
документами;
 привить навыки находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных условиях и в условиях различных мнений и готовность нести 
за них ответственность;
 научить способности анализировать затраты и оценивать результаты 
деятельности первичных производственных подразделений;

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.5 «Системы химико-технологического
мониторинга»»  входит  в  Блок  Б1.  Дисциплины   (вариативная  часть,
обязательные дисциплины).  Для освоения дисциплины необходимы знания,
полученные при изучении следующих дисциплин:

-Физика;
Техническая термодинамика;
-Тепломассообмен
-Топливо и его сжигание;
-Котельные установки и парогенераторы;
-Водоподготовка;
-Химия горения;
-Физика горения;

Краткое содержание дисциплины:
Жесткость,  щелочность,  рН,  окисляемость,  концентрация  ионов,

концентрация грубодисперсных примесей, сухой остаток, прокаленный остаток.
Естественный химический состав поверхностных и подземных природных вод.
Загрязнение  природных  водоемов  стоками  промышленных,
сельскохозяйственных и коммунальных предприятий.



Удаление грубодисперсных и коллоидных примесей из природных вод. Физико-
химические  основы  коагуляции  природной  воды.  Изменение  химического
состава  воды  при  коагуляции.  Принципиальные  технологические  схемы
коагуляционных  установок.  Химические  реакции,  протекающие  при
известковании  воды.  Применяемые  реагенты.  Процесс  известкования.  Расчет
дозы  извести.  Принцип  работы  осветлителя.  Поведение  взвешенного  слоя  в
осветлителе. Принципиальные технологические схемы установок для обработки
воды  методами  осаждения.  Пленочное  и  объемное  фильтрование,  механизм
задержания  грубодисперсных  примесей.  Работа  насыпных  и  намывных
сорбционных  фильтров.  Требования,  предъявляемые  к  фильтрующим
материалам для фильтров насыпного и намывного типа.

Ионообменные  материалы,  применяемые  на  водоподготовительных
установках.  Основные  закономерности  ионного  обмена.  Технология
катионирования. Nа-катионирование. Н-катионирование. Технология ионитного
(химического)  обессоливания  воды.  Процессы  последовательного  Н-ОН-
ионирования воды. Принципиальные схемы ионитного обессоливания воды с
одной  и  несколькими  ступенями  раздельного  Н-ОН-ионирования.  Процесс
совместного  Н-ОН-ионирования  воды.  Конструкции  современных  фильтров:
прямоточных, противоточных, фильтров смешанного действия с регенерацией
внутри и вне корпуса фильтра. Эксплуатация ионитных фильтров (установок).

Технология дистилляции воды в испарителях различных типов. Область
применения термического обессоливания воды. Принцип работы испарителей.
Зависимость  качества  пара  от  продувки  испарителей.  Причины  загрязнения
пара: капельный унос, избирательный унос.

Особенности ионного обмена и процессов в ионообменных мембранах.
Принципиальные  схемы  электродиализных  аппаратов.  Диализ.  Обратный
осмос.  Процессы,  протекающие  в  установках.  Характеристики  мембран.
Требования  к  качеству  исходной  воды,  обрабатываемой  мембранными
способами.

Процессы абсорбции и десорбции газов.  Технология деаэрации воды.
Технология  декарбонизации  воды.  Химические  методы  удаления  из  воды
коррозионноагрессивных газов.

Обработка  воды  для  получения  неприкипающего  шлама:  обработка
воды  фосфатами,  комплексообразующими  веществами,  антинакипинами.
Магнитный метод обработки воды. Электромагнитные и магнитные фильтры
для обезжелезивания воды.

Воднохимические  режимы  (ВХР)  теплотехнических  объектов.
Основные задачи  ВХР.  Пути поступления  примесей  в  циклы паротурбинной
установки. Поведение примесей водного теплоносителя в пароводяном тракте.

Нормы  качества   технологических  вод:  добавочной  (обработанной  )
воды,  прямой  и  обратной  воды  теплосети,  котловой  воды  и  пара  паровых
котлов. Методы поддержания ВХР.

Химический  контроль  рабочей  среды  технологических  контуров.
Система  химико-технологического  мониторинга  для  теплоэнергетических
объектов.
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Виды  коррозионных  процессов.  Химическая  и  электрохимическая
коррозия.  Образование  защитных  оксидных  пленок  как  решающий  фактор
пассивации  металлов.  Виды коррозионных повреждений различных  сталей  и
сплавов. Характеристика основных методов защиты металла при эксплуатации
и  простоях  оборудования,  выбор  типа  водно-химического  режима.  Основы
коррозионных процессов на оборудовании районных тепловых станций (РТС) и
квартальных  котельных.  Химическая  защита  теплоэнергетического
оборудования. Условия применения. Химические материалы.

Основные  физико-химические  процессы,  протекающие  в  водном
теплоносителе.  Изменение  свойств  воды.  Выделение  твердой  фазы  в  форме
накипи  и  шлама.  Типы и  условия  образования  отложений  в  прямоточных  и
барабанных котлах.

В  результате  изучения  дисциплины  бакалавр  должен  обладать
следующими компетенциями:

– способностью  демонстрировать  базовые  знания  в  области
естественнонаучных  дисциплин,  готовностью  выявлять
естественнонаучную  сущность  проблем,  возникающих  в  ходе
профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные
законы  естествознания,  методы  математического  анализа  и
моделирования,  теоретического  и  экспериментального  исследования
(ОПК-2);

– способностью  участвовать  в  проведении  предварительного  технико  -
экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их
элементов по стандартным методикам (ПК-3).

Зав.каф. ИСЭ                                                Абуова Г.Б.


