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НАНОТЕХНОЛОГИИ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В АПК 

 

Авдеева К.С. 

Научный руководитель -к.п.н., доцент Зубова И.И.  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный  аграрный университет» 
 

«Нанотехнология» - этот термин все чаще и чаще стал 

встречаться в нашей речи лишь в последнее время. Хотя придумал его 

профессор Токийского научного университета Норио Танигучи еще в 
1974 году. По мнению Танигучи, нанотехнология содержит- 

обработку, разделение, объединение и деформацию отдельных атомов 

и молекул вещества, при этом размер наномеханизма не должен 

превышать одного микрона, или тысячи нанометров. 

Приставка «нано» обозначает по системе единиц СИ величину 

в минус девятой степени, то есть 1 нанометр меньше метра в миллиард 

раз.   Чтобы визуально представить масштаб нанотехнологических 

объектов, сравните теннисный мяч и нашу планету - вот такая разница 

между обычным и нанотехнологическим. 

Большие надежды в применении нанотехнологий 

обнаруживаются в агропромышленном комплексе. Увеличение 

производства и качества переработки сельскохозяйственного сырья, 
создание новейшей техники, повышения сроков хранения, получение 

высококачественной пищевой продукции и кормов – все эти задачи 

агробизнеса могут решить нанотехнологии. 

На сегодняшний день нанотехнологии используются почти во 

всех отраслях с/х: растениеводстве, животноводстве, птицеводстве, 

рыбоводстве, производстве сельхозтехники и т. д. 

Так, в растениеводстве использование нанопрепаратов, в 

качестве микроудобрений, обеспечивает повышение устойчивости к 

неблагоприятным погодным условиям и увеличение урожайности (в 

среднем в 1,5-2 раза) почти всех культур, для защиты растений 

применяют вещества, которые отличаются максимальным 
проникновением в листья, стебли и корни активных действующих 

веществ за счет необычайно малых размеров. 

В свете последних открытий нанотехнологий была изучена 

биологическая роль кремния в живых организмах и изучена 

биологическая активность органических соединений кремния – 

силатранов. Они являются клеточным образованием и содержат 

кремний, оказывают физиологическое действие на живые организмы 

на всех этапах эволюционного развития от микроорганизмов до 
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человека. Применение кремнеорганических биостимуляторов в 

овощеводстве позволяет повысить холодостойкость, выносливость к 

жаре и засухе, помогает благополучно выйти из стрессовых погодных 

ситуаций (возвратные заморозки, резкие перепады температуры и т. 

д.), усиливает защитные функции растений к болезням и вредителям. 

Препараты снимают угнетающее, седативное действие химических 

реагентов по защите растений при комплексных обработках. 

Соединения кремния оказывают физиологическое действие не только 

на растения, но и на все живые организмы. 
Благодаря нанотехнологиям увеличивается эффективность, 

улучшаются свойства продукции и условия содержания животных. 

Были выполнены исследования влияния ультрадисперсных 

нанопорошков (УДНП) металлов на процессы в желудочно-кишечном 

тракте молодняка домашних животных. Изобретены многообещающие 

биоцидные нанопрепараты, в которых присутствуют УДНП металлов. 

Такое противодействие болезнетворной микрофлоре без нарушения 

генома наследственности преднамерено регулирует процессы 

метаболизма питательных веществ и повышает продуктивность 

домашних животных за счет повышения усвояемости кормов. 

Металлы в ультрадисперсной форме имеют наряду с высокими 

бактерицидными свойствами существенно меньшую токсичность и не 
накапливаются в организме. 

В животноводстве и птицеводстве при изготовлении кормов 

благодаря  внедрению нанотехнологий увеличивается эффективность, 

сопротивляемость стрессам и инфекциям. Отечественные эксперты 

применяют на практике экологически чистую нанотехнологию 

электроконсервирования силосной массы зеленых кормов 

электроактивированным консервантом. Такая новейшая 

нанотехнология увеличивает сохранность кормов до 95%. 

Наноустройства, которые могут имплантироваться в растения, 

животных, дают возможность автоматизировать многие процессы и 

передавать в реальном времени требуемые сведения. 
В молочной промышленности нанотехнологии используются 

для создания продуктов функционального назначения. Развивается 

направление насыщения пищевого сырья биоактивными 

компонентами (витамины в виде наночастиц). 

Широкое продвижение на сегодняшний день получает 

методика мембранной фильтрации. Применение мембран на базе 

наноматериалов дает возможность осуществлять высокую очистку 

воды, соков, молока и других жидкостей. 
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Создана наноэлектротехнология комбинированной сушки 

зерна. В нагретом зерне создается избыточное давление влаги при 

температуре ниже температуры кипения воды. Вследствие этого 

ускоряется фильтрационный перенос влаги из зерновки на 

поверхность в капельножидком состоянии. С поверхности влага 

выпаривается горячим воздухом. Расход энергии на сушку зерна по 

сравнению с традиционной конвективной сокращается в 1,3 раза и 

более. Снижаются микроповреждения семян до 6%, их посевные 

качества улучшаются на 5%. Для низкотемпературной досушки и 
обеззараживания зерна дополнительно используется озон, что 

уменьшает количество бактерий в 24 раза и снижает в 1,5 раза 

энергозатраты. 

Перспективно применение нанотехнологий и в хлебопекарной 

промышленности. Сегодня примерно 60% муки производится из зерна 

невысокого качества. Это, естественно, отражается и на 

микробиологических показателях хлеба. Ученым из Сибири удалось 

создать нанокомпозит. Его незначительное введение в рецептуру 

хлебобулочного изделия делает его более полезным для потребителя. 

На основе наноматериалов создано большое число препаратов, 

позволяющих сократить трение и износ деталей, что продлевает срок 

службы тракторов и другой сельхозтехники. 
Нанотехнологии и наноматериалы (в частности, наносеребро и 

наномедь) находят широкое применение для дезинфекции 

сельхозпомещений и инструментов, при упаковке и хранении пищевых 

продуктов. 

По мнению экспертов, применение нанотехнологий в сельском 

хозяйстве (при выращивании зерна, овощей, растений и животных) и 

на пищевых производствах (при переработке и упаковке) приведет к 

рождению совершенно нового класса пищевых продуктов - 

«нанопродуктов», которые со временем вытеснят с рынка 

генномодифицированные продукты. 

Наряду с тем, что использование нанотехнологий безусловно 
является одним из самых многообещающих течений, немаловажным 

является и изучение вопросов потенциальной опасности 

использования наноматериалов и нанотехнологий, а также разработка 

критериев их безопасности для здоровья человека. 

Нанотехнологии – это шаг к будущему, без которого в 

сельском хозяйстве невозможен прогресс. Как и другие инновации, 

нанотехнологии необходимы и востребованы в АПК и уже находят 

применение во многих хозяйствах. 
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Литература: 
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ЧЕРНОБЫЛЬ 30 ЛЕТ СПУСТЯ 

 
Авдеева К.С. 

Научный руководитель -к.т.н., доцент Павлова Т.А.  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный  аграрный университет» 

 
26 апреля 1986 года живёт, и ещё долго будет жить в нашей 

памяти. Долго будет жить в наших сердцах это страшное слово- 

Чернобыль. Это слово является синонимом ужасных 

катастроф,ставших причиной больших жертв. Тяжёлый удар нанесла 

авария на Чернобыльской атомной электростанции 

Катастрофа на ЧАЭС – почему она произошла и чем чреваты 

для нас ее последствия? 

По сей день нет конкретного ответа о том, что же послужило 

причиной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Одни утверждают, что 

причина в бракованном оборудовании и наигрубейших промахах при 
строительстве АЭС. Другие указывают причину взрыва в сбое работы 

циркуляционной системы водоснабжения, которая обеспечивала 

охлаждение реактора. Третьи уверены, что всему виной оказались 

проводимые на станции в ту зловещую ночь эксперименты по 

допустимой нагрузке, во время которых произошло грубое нарушение 

правил эксплуатации. Четвертые твердят, что если бы над реактором 

находился защитный бетонный колпак, построением которого 

пренебрегли, такого распространения радиации, случившегося в 

результате взрыва, не было бы. 

Скорее всего, это ужасное событие произошло из-за 

совокупности перечисленных факторов – ведь каждый из них имел 

место быть. Человеческая безответственность, действие «на авось» в 
вопросах, касающихся жизни и смерти, и намеренное сокрытие 

информации о произошедшем со стороны советских властей привело к 

результатам, которые долгим эхом будут аукаться не одному 

поколению людей во всем мире. 

Но теперь об том по порядку. Разрешите предоставить вам 

немного истории, о тех событиях. 
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Чернобыль-небольшой город, находящийся на берегу Киевского 

водохранилища, между реками Уж и Припять, город, утопающий в 

зелени лесов. Летом сюда приезжало на отдыхать большое количество 

людей, поскольку места были довольно яркими. Красивые бульвары и 

много зелени сделали его приятным местом отдыха. 

В 1972 году прямо возле Чернобыля начали возводить самую 

мощную в Советском союзе атомную электростанцию. К 1985 году 

уже закончили строить четыре энергоблока и начали строить пятый. 

Ночь 26 апреля 1986 года не предвещала ничего плохого. На станции 
проводили опыт по допустимой нагрузке. Но какой опыт! Была 

отключена вся система защиты энергоблока, и он перешёл в 

неуправляемое состояние. Операторы пытались стабилизировать 

ситуацию, но было уже поздно. И вот, ровно в 1 час 24 минуты ночи 

раздались два взрыва на четвертом реакторе, и он начал гореть. 

Уже через 5 минут пожарные были на месте. К утру им удалось 

укротить пламя и потушить его. Но самое страшное, как оказалось, 

было ещё впереди. Четвёртый реактор был полностью разрушен, по 

всей территории АЭС были разбросаны куски урана и графита, 

которые излучали радиацию. 

А города продолжали жить своей жизнью ещё два дня. Жителей никто 

не предупредил о катастрофе. Сотни тысяч людей гуляли на улицах, 
выезжали на природу. Дни оказались жаркими, многие люди решили 

их провести за городом. И никто не чувствовал, что зелёная трава и 

деревья стали их врагами. Некоторые люди получили такие дозы 

облучения, что через некоторое время умерли. 

28 апреля колонна из 1100 автобусов вывозила из Припяти, 

Чернобыля и других населённых пунктов зоны отчуждения жителей. 

Им позволили взять с собой только удостоверения личности и немного 

еды. Всё же остальное имущество было брошено. И поэтому первые 

дни после аварии квартиры со всем имуществом, забитые товаром 

магазины были для мародёров настоящим раем. Жизнь в радиусе 30 км 

от Чернобыля замерла, лишь изредка там появлялись любители острых 
ощущений. 

А тем временем на ЧАЭС работа шла полным ходом. 

Необходимо было после того, как реактор догорел, сбросить все 

обломки урана и графита с крыш и собрать их по всех территории. 

В первые дни к реактору нельзя было подойти, поскольку 

температура в нём достигала 5 тысяч градусов. В это время над АЭС 

висело радиоактивное облако, которое разносил ветер. Облако три раза 

обогнуло земной шар, в результате много радиации разнеслось по всей 
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Европе. Больше всего, конечно, досталось Украине и Белоруссии. 

Тем временем ликвидаторы пробовали хоть как-то пригнать 

облако к земле. С вертолёта реактор бомбили песком, поливали водой. 

Но всё было довольно малоэффективно, и в воздухе оказалось 77 кг 

радиации. А это равносильно тому, как на АЭС скинули бы 100 

атомных бомб, причём одновременно. 

Когда реактор выгорел, нужно было собрать все обломки урана 

и графита. Все работы велись вручную. Ликвидаторы в противогазах и 

костюмах из свинца сгребали лопатами и выбирали руками куски 
радиоактивного вещества, сбрасывали их в сгоревший реактор. После 

очистки территории стартовали работы по сооружению над реактором 

саркофага (огромной коробки) с целью недопущения утечки радиации. 

На данный момент разрабатывается и осуществляется проект 

«Укрытие», по которому четвёртый реактор полностью опустят под 

землю, и он навек закончит быть головной болью. 

После аварии на ЧАЭС почти все выступали за её закрытие. В 

декабре 2000 года её закрыли из-за устаревшей и несовершенной 

системы безопасности. Но что же с радиацией, отнявшей у мирных 

жителей сотни гектаров земель? Период распада разных 

радиоактивных частиц различен — от восьми мин. до сотен тысяч лет, 

но практически все они (кроме урана) распадаются в течении 30 лет. 
Так что вполне вероятно, что через 15-20 лет в Чернобыль и Припять 

вернутся и снова будут жить люди, и они вновь станут красивыми 

городами. 

По словам президента В .Путина: «Чернобыль стал серьезным 

уроком для всего населения земли, а его результаты до сих пор 

жестким эхом отзываются и на природе, и на самочувствии людей 

.Масштабы катастрофы могли стать неизмеримо большими, если бы не 

беспримерное мужество и самоотверженность пожарных, военных, 

специалистов, мед. работников, которые с честью выполнили свой 

профессиональный и гражданский долг». 

Глава государства отметил, что многие из них пожертвовали 
жизнями ради спасения других и с полным правом считаются 

настоящими героями. 

Итог катастрофы, к которой, как считают исследователи, 

привело отступление от золотого правила ядерной энергетики: "если 

эксперимент рискован, значит проводить его нельзя". 

 

Литература: 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ОТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И 

ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Берёзко В., Кочубей С.  

Научный руководитель - к.п.н., доцент Зубова И.И. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» 

 

       Электромагнитные излучения (ЭМИ)  это  

распространяющееся в пространстве возмущение электромагнитного поля 

.  Слова «электромагнитное излучение» вызывают у большинства людей 

тревогу и опасения за свою безопасность. Они стремятся всеми силами 

избегать его воздействия, обвиняя вычислительную и бытовую технику, 

которая, как известно, является источником электромагнитного излучения, 

в негативном влиянии на состояние своего здоровья. 
Один из факторов, вызывающих панический страх перед 

электромагнитным излучением, его неосязаемость: у него нет запаха, его 

нельзя увидеть , услышать или потрогать. Электромагнитные поля влияют 

на здоровье человека.  Реакция организма может варьироваться как 

по мере увеличения, так и снижения воздействия ЭМИ, в ряде случаев 

приводя к выраженным изменениям в состоянии здоровья и генетическим  

последствиям 

В процессе жизнедеятельности человек постоянно находится в 

зоне действия электромагнитного  поля Земли. Такое поле, называемое 

фоном, считается нормальным и не наносит здоровью людей никакого 

вреда. Природный электромагнитный спектр охватывает волны длиной 
от 10¯¯¹³ метров до 100000 километров. 

     Линии электропередач, сильные радиопередающие устройства 

создают электромагнитное поле, которое в разы превышает 

допустимый уровень. Для защиты человека были разработаны 

специальные санитарные нормы (ГОСТ 12.1.006-84 регламентирует 

воздействие электромагнитных излучений на человека), в том числе и 

те, которые запрещают строительство жилых и прочих объектов 

вблизи сильных источников излучения. 
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      Мы провели ряд опытов, которые позволили нам определить 

магнитную составляющую электромагнитного поля. В данных опытах 

мы замеряли электромагнитное излучение от бытовых приборов в 

жилой квартире. Эти опыты были проведены с использованием 

датчиков магнитного поля  системы «Естествоиспытатель». Они 

позволяют проводить эксперименты, имеющие отношения к 

магнитным полям.                                              

Основные характеристики датчика следующие: 

-Диапазон измерения -от-50до+50Гауссов (Г) 
-Шаг- 0,05Г    

 -Тип сенсора – радиометрический линейный датчик, действие 

которого основано на эффекте Холла. 

В ходе эксперимента данные с датчика поступают в блок 

управления, а из него в компьютер и с помощью специальной программы, 

мы получаем график магнитной составляющей ЭМИ. Представим вам 

соответствующие графики от бытовой техники. 

 

 
Рис.1- ЭМИ компьютера 
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Рис.2- ЭМИ холодильника 

 
 

 
Рис.3-ЭМИ микроволновки 
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Рис.4-ЭМИ телефона во время звонка 

 

 

 

 
Рис.5- ЭМИ телевизора 
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Рис.6 - ЭМИ планшета 

 

 
Рис.7- ЭМИ WI-FI роутера 

 

По итогам исследований мы пришли к выводу, что все показания 

от соответствующих бытовых приборов не превышают нормы САНПИН. 

          Вся бытовая техника излучает электромагнитные волны низкой 

частоты, которые оказывают отрицательное воздействие на весь 

организм:  человек быстро устает, его начинает одолевать сонливость, 

появляется раздражительность, снижается внимание и даже 

ухудшается память. Особенно подвержены действию 

электромагнитных излучений дети: их неокрепший организм только 
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формируются для самостоятельной жизни, его надо всячески 

оберегать. А некоторые взрослые с раннего возраста приобщают 

ребенка к мобильному телефону или другим электронным 

устройствам.  

В целях безопасности следует проводить как можно меньше 

времени около бытовых приборов и всевозможных гаджетов. Чтобы 

бытовой прибор вообще не излучал электромагнитных полей его 

можно обернуть фольгой. Обернутый прибор перестанет излучать 

ЭМИ в атмосферу, но данный способ может сказаться на работу 

самого прибора и его технической исправности. 

 

Литература: 

1. СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В АПК 
Шестаков Ю.Г., Хуснутдинов И.А., Визиренко А.Ф., Лактионов К.С., 

Зубова И.И.,   Макеева С.В., Полехина Е.В.                    

 

 

ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Кочубей С., Берёзко В. 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Уварова М. Н. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. Возрастающие с каждым годом выработка и 

потребление энергии в мире создают необходимые условия для 
ускорения научно-технического прогресса. Но вместе с тем 

возрастающие объемы потребления энергии требуют все больших и 

больших объемов углеводородного сырья, запасы которого не 

безграничны.  

Ключевые слова: энергия,  энергосберегающие технологии,  

энергопотребление. 

 

Мировой энергетический кризис 1973 – 1974 гг. заставил 

многие страны пересмотреть необходимые меры по 

энергосбережению, снижению энергоемкости ВВП и увеличению 

обеспеченности топливно-энергетическими ресурсами за счет своих 
внутренних резервов и возобновляемых источников энергии. 

Экономия энергии – это эффективное использование энергоресурсов 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18485389
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за счет применения инновационных решений, которые осуществимы 

технически, обоснованы экономически, приемлемы с экологической и 

социальной точек зрения, не изменяют привычного образа жизни. Это 

определение было сформулировано на Международной 

энергетической конференции (МИРЭК) ООН. 

Энергосбережение в любой сфере сводится по существу к 

снижению бесполезных потерь энергии. Анализ потерь в сфере 

производства, распределения и потребления электроэнергии показывает, 

что большая часть потерь – до 90% – приходится на сферу 
энергопотребления, тогда как потери при передаче электроэнергии 

составляют лишь 9–10%. Поэтому основные усилия по энергосбережению 

сконцентрированы именно в сфере потребления электроэнергии. 

Основная роль в увеличении эффективности использования 

энергии принадлежит современным энергосберегающим технологиям. 

Энергосберегающая технология – новый или усовершенствованный 

технологический процесс, характеризующийся более высоким 

коэффициентом полезного использования топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР). 

Внедрение энергосберегающих технологий в хозяйственную 

деятельность, как предприятий, так и частных лиц на бытовом уровне, 

является одним из важных шагов в решении многих экологических 
проблем – изменения климата, загрязнения атмосферы (например, 

выбросами от ТЭЦ), истощения ископаемых ресурсов и др. Обычно 

предприятия внедряют следующие типы технологий, которые дают 

значительный энергосберегающий эффект: 

1. Общие технологии для многих предприятий, связанные с 

использованием энергии  (двигатели с переменной частотой вращения, 

теплообменники, сжатый воздух, освещение, пар, охлаждение, сушка и 

пр.). 

2. Более эффективное производство энергии, включая современные 

котельные, когенерацию (тепло и электричество). 

 3. Альтернативные источники энергии.  
Экономия тепла в производственных помещениях. Технологии 

энергосбережения в сфере тепловой энергии развиваются в двух 

направлениях: снижении теплопотерь и повышении эффективности систем 

теплоснабжения. Для снижения теплопотерь применяются 

теплосберегающие строительные материалы и конструкции окон и дверей, 

различные способы герметизации производственных помещений для 

минимизации теплообмена с окружающей средой. У себя в доме каждый 

потребитель может экономить электроэнергию, придерживаясь 

http://www.interef.ru/activity/energy_saving/
http://www.interef.ru/activity/energy_saving/
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следующих правил: поменять лампы накаливания на современные 

энергосберегающие лампы, выключать неиспользуемые приборы из сети 

(например, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр),  на 

электроплитах применять посуду с дном, которое равно или чуть 

превосходит диаметр конфорки, не использовать посуду с искривленным 

дном, стирать в стиральной машине при полной загрузке и правильно 

выбирать режим стирки, своевременно удалять из электрочайника накипь, 

не пересушивать белье, это дает экономию при глажке, чаще менять 

мешки для сбора пыли в пылесосе, ставить холодильник в самое 
прохладное место кухни, использовать светлые шторы, обои, чаще мыть 

окна, на подоконниках ставить небольшое количество цветов, не 

закрывать плотными шторами батареи отопления. 

Для повышения эффективности систем теплоснабжения 

первостепенно интегрирование наиболее современного 

теплогенерирующего оборудования и снижение утечек теплоносителя. 

Внедряется использование вторичных энергоресурсов, систем 

локального регулирования работы отопительных приборов и узлов 

учета тепловой энергии. 

Комплексный подход к внедрению технологий 

энергосбережения. Вопросы применения технологий 

энергосбережения должны решаться комплексно, именно такой 
подход дает максимальный эффект и позволяет снизить 

энергопотребление на 20-60%. Как в тяжелой, так и в легкой 

промышленности этот технологический комплекс, направленный на 

экономию всех видов энергоресурсов складывается из следующих 

общих направлений: 

 применения эффективных теплоизоляционных материалов; 

 использования тепла уходящих газов; 

 применения современных газогрелочных систем; 

 автоматизации процессов учета и регулирования потребления 

энергоресурсов. 

Особенную актуальность внедрение энергосберегающих 
технологий приобретает на фоне непрерывного роста стоимости 

электричества, нефти, газа. 

Экономия электроэнергии. В области экономии электрической 

энергии самым простым и распространенным способом является 

оптимизация ее потребления на освещение производственных помещений. 

Здесь можно выделить несколько ключевых мероприятий: 

 увеличение площади и прозрачности окон для максимального 

использования дневного света; 
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 покраска стен и потолка производственных помещений в белый 

цвет для повышения их светоотражающей способности; 

 использование местного и направленного освещения; 

 включение осветительных приборов только в рабочее время и 

только по необходимости; 

 увеличение светоотдачи существующих источников света; 

 использование устройств и интеллектуальных распределительных 

систем управления освещением: систем дистанционного управления, 

различных датчиков и т.п. 
Для производственных машин и оборудования с электроприводом 

осуществляется оптимальный подбор мощности электродвигателя и 

использование частотно-регулируемого привода. При использовании 

электрооборудования для обогрева также осуществляется подбор 

оптимальной мощности устройств и производится максимально 

рациональное их размещение с целью сокращения времени на обогрев 

помещений. Радикальным методом энергосбережения можно назвать 

полную замену электрообогрева на обогрев с применением тепловых 

насосов или на обогрев газом. 

Меры стимулирования по внедрению и использованию 

технологий. Судя по опыту зарубежных стран, в вопросе по 
продвижению технологий необходим комплексный подход, 

совершенствование действующего законодательства, разработка 

правовых и технических мер стимулирования, применение 

экономических и правовых механизмов воздействия на собственников 

жилья и строительные компании: 

 Информационные меры воздействия не только призывают к 

экономному использованию энергии, но и дают конкретные советы по ее 

экономии, а также описание экономических выгод от энергосберегающих 

технологий. 

 Применение энергетическими компаниями льготной тарифной 

сетки для зданий с низким энергопотреблением. 

 По опыту развитых стран эффективными мерами считаются 

право пользования налоговыми льготами, получение субсидий на 

частичное покрытие затрат по внедрению технологий и ссуд со 

сниженными процентными ставками. 

 Внедрение системы контроля энергопотребления и привлечения к 

ответственности за нарушение установленных норм строительства и 

эксплуатации зданий. 
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Регулирование продвижения энергосберегающих технологий в 

России. 

После принятия СНиПа 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 

удается повысить энергоэффективность строящихся домов, но при 

недостаточном экономическом стимулировании многие компании 

продолжают инвестировать средства в строительство зданий с низким 

уровнем энергосбережения, это дает им возможность экономить за счет 

снижения затрат на энергоэффективное строительство. Данные 

строительные нормы и правила устанавливают требования к уровню 
теплозащиты зданий с целью экономии энергии. При этом должны 

соблюдаться санитарно-гигиенические нормы микроклимата помещений и 

оптимальные параметры долговечности ограждающих конструкций 

зданий и сооружений. 

Также в 2009 году Государственной Думой был принят 

федеральный закон «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности», согласно которому все здания, 

вводимые в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации, должны 

соответствовать требованиям по энергоэффективности и иметь 

приборы учета энергоресурсов. В законе определен комплекс мер по 

реализации возможности экономии за счет энергоэффективных 

товаров и услуг. Вводится запрет на производство и продажу ламп 
накаливания в 100 Вт и более, с 2013 года — ламп в 75 Вт, с 2014 

года — ламп в 25 Вт. Должны проводиться энергообследования 

специальными организациями с целью составления мероприятий по 

энергосбережению и энергоэффективности. Закон предусматривает 

долгосрочные методы тарифного регулирования, при котором у 

компаний коммунального комплекса возникает стимул сокращать 

затраты на энергоресурсы, повышать энергоэффективность в их 

использовании. Полученная экономия сохраняется у компании и 

может быть потрачена на любые цели. 

Для предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

внедряющих энергосберегающие технологии, предусмотрен механизм 
бюджетного субсидирования, предоставления налоговых льгот и 

возмещение процентов по кредитам на реализацию проектов по 

внедрению технологий. 

Также, помимо вышеназванного закона, правительство РФ 

утвердило программу «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на период до 2020 г.». По программе 

предусматривается экономия газа в объеме 330 млрд. куб. м, 

электроэнергии — 630млрд КВт·ч, теплоэнергии — 1550 млн. Гкал, 
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нефтепродуктов — 17 млн. тонн. Как видно, правительство страны 

предпринимает шаги по внедрению энергосберегающих технологий.  
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На рис. 1 представлена кольцевая сеть с секционированными 
линиями электропередачи, питающаяся от разных шин 

трансформаторной подстанции. Рассмотрим структурную схему 

контроля отключения выключателей секционированной линии 

кольцевой сети при возникновении за местом его установки 

устойчивого короткого замыкания (к.з.). 

Для осуществления этого в начале линий этой сети 

контролируют появление первого броска тока к.з. и с момента его 

появления начинают отсчет времени, равный времени срабатывания 

защиты каждого выключателя, установленного в этой линии, и при 

этом контролируют момент отключения этого броска тока к.з. Если 

момент окончания отсчета времени срабатывания защиты одного из 
выключателей совпадет с моментом отключения первого броска тока 

к.з., то определяют отключившийся выключатель. [1]. А затем, с 

момента отключения первого броска тока к.з., начинают отсчет 

суммарного времени, равного времени автоматического повторного 

включения (АПВ) этого выключателя и времени срабатывания его 

защиты с ускорением (АПВ однократного действия), при этом 

контролируют момент появления второго броска тока к.з. И если, 

после его появления, в момент окончания отсчета суммарного времени 

http://www.interef.ru/useful_information/energosberegayushchie-tekhnologii
http://www.interef.ru/useful_information/energosberegayushchie-tekhnologii
http://energo.effecton.ru/05.html
http://ria.ru/documents/20081205/156573930.html
http://proza.ru/2011/12/20/1648
http://stroi.mos.ru/builder_science/energosberegauschie-tehnologii-v-rossii-i-za-rubezhom
http://stroi.mos.ru/builder_science/energosberegauschie-tehnologii-v-rossii-i-za-rubezhom
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происходит отключение второго броска тока к.з., то устанавливают 

факт повторного отключения выключателя [2]. 

Структурная схема контроля отключения выключателей в 

секционированной линии кольцевой сети изображена на рис. 2. В 

нормальном режиме работы сети выключатели Q2, Q3, Q6 и Q7 линий 

W1 и W2 включены. 

Рассмотрим работу схемы на примере осуществления контроля 

секционирующего выключателя Q3. 

В нормальном режиме секционирующий выключатель Q3 
включен. На выходе ТТ 1 есть некоторое значение выходного сигнала  
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Рисунок 2. Структурная схема контроля отключения 

выключателей секционированной линии кольцевой сети: ТТ - 

трансформатор тока; ДТКЗ - датчик тока короткого замыкания;    РУ–

регистрирующее устройство. 

   

 

Рисунок 1. Схема кольцевой сети: Q1 и Q5 - выключатели 

на низкой стороне трансформаторов Т1 и Т2; Q2 и Q6 - головные 
выключатели линий W1 и W2; Q4 - секционный выключатель 

шин Ш1 и Ш2; Q3 и Q7 - секционирующие выключатели линий 

W1 и W2; АВР -сетевой пункт включения резерва; K l ,  К2 - точки 

к.з. 
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Обусловленное рабочим током, но недостаточная для 

срабатывания ДТКЗ 2. Поэтому наличие на выходе элемента НЕ 12 

сигнала который поступает на входы элементов схемы И 1 3 , И  14, И 

21 и И 2 2  недостаточно для их срабатывания. Схема не запускается и 

находится в состоянии контроля. 

При к.з. в точке К2 (рис. 1) значение выходного сигнала ТТ 1 

будет достаточно для срабатывания ДТКЗ 2, поэтому на его выходе 

появится сигнал, который поступит на входы элементов ЗАПРЕТ 3, НЕ 

12. При этом на выходе элемента ЗАПРЕТ 3 появится сигнал, а с 
выхода элемента НЕ 12 сигнал исчезнет. Сигнал с элемента ЗАПРЕТ 3 

запомнится элементами ПАМЯТЬ 5, ПАМЯТЬ 9 и поступит на входы 

элементов ЗАДЕРЖКА 6 и ЗАДЕРЖКА 10. С выхода элемента 

ЗАДЕРЖКА 6 сигнал появится через время, равное времени 

срабатывания защиты секционирующего выключателя Q3, а с выхода 

элемента ЗАДЕРЖКА 10 сигнал появляется через время, равное 

времени срабатывания защиты выключателя Q2. Так как время 

срабатывания защиты выключателя Q3 меньше времени срабатывания 

защиты выключателя Q2, то первым появится сигнал с элемента 

ЗАДЕРЖКА 6. Он поступит на вход элемента ПОВТОРИТЕЛЬ 7, этот 

элемент выдаст однократный импульс, который поступит на вход 

элемента ПАМЯТЬ 4 и на вход элемента И 13, который сбросит память 
с элемента 5. Сигнал, поступивший на элемент ПАМЯТЬ 4, 

запомнится им и поступит на запрещающий вход элемента 3. На 

выходе элемента ЗАПРЕТ 3 сигнал исчезнет. В этот момент времени 

выключатель Q3 отключит первый бросок тока к.з., поэтому с ДТКЗ 2 

исчезнет выходной сигнал. При этом появится сигнал на выходе 

элемента НЕ 12, который поступит на входы элементов И 13, И 14, И 

21 и И 22. Сработает элемент И 13 и на его выходе появится сигнал, 

который поступит на входы элементов ИЛИ 8, ПАМЯТЬ 15 и в РУ 24. 

На выходе элемента 8 появится сигнал, который сбросит память с 

элемента 9. При этом на выходе элемента ЗАДЕРЖКА 10 сигнал не 

появится и не сработает элемент ПОВТОРИТЕЛЬ 11. Поэтому наличие 
только одного входного сигнала на элементах И 14, И 21 и И 22 не 

приведет к их срабатыванию. Сигнал, поступивший в РУ 24, обеспечит 

появление информации в нем об отключении выключателя Q3. Сигнал, 

поступивший на вход элемента ПАМЯТЬ 15 запомнится им и поступит 

на вход элемента ЗАДЕРЖКА 16, с выхода которого сигнал появится 

через суммарное временя, равное времени выдержки АПВ 

секционирующего выключателя Q3 и времени срабатывания его 

защиты с ускорением. Сигнал с элемента 16, после этой выдержки 
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времени, поступит на вход элемента ПОВТОРИТЕЛЬ 17. Этот элемент 

выдаст однократный импульс, который сбросит память с элемента 15 и 

поступит на вход элемента И 21. 

Если к.з. в точке К2 не устранилось, то по истечении выдержки 

времени АПВ секционирующего выключателя Q3 он включится, 

причем включится на устойчивое к.з. Т.к. величина выходного сигнала 

ТТ 1 при этом будет достаточна для срабатывания ДТКЗ 2. После АПВ 

выключателя Q3 на устойчивое к.з. произойдет его отключение с 

ускорением и он отключит второй бросок тока к.з. При этом с ДТКЗ 2 
исчезнет выходной сигнал. Снова появится выходной сигнал с 

элемента НЕ 12, который поступит на входы элементов И 1 3 , И  14, И 

21 и И 22. Наличие двух входных сигналов на входе элемента И 21 

приведет к появлению его выходного сигнала. Этот сигнал поступит 

на вход элемента ИЛИ 23 и в РУ 24. На выходе элемента ИЛИ 23 

появится сигнал, который сбросит память с элемента 4 и на 

запрещающем входе элемента 3 сигнал исчезнет. Схема вернется в 

первоначальное состояние контроля, а в РУ 24 появится информация о 

том, что произошло повторное отключение выключателя Q3. И это 

будет определять то, что в линии W1 на участке , присоединенном к 

пункту АВР имеет место устойчивое к.з. При устойчивом к.з. в точке 

К1 схема контроля осуществляется аналогично с разницей в том, что 
сначала срабатывает ветвь схемы ПАМЯТЬ 9 - И 14, где время 

выдержки элемента ЗАДЕРЖКА 10 равно времени срабатывания 

защиты головного выключателя Q2. В РУ 24 появится информация об 

отключении Q2. А далее, сработает ветвь ПАМЯТЬ 18 - И 22, где 

время выдержки элемента ЗАДЕРЖКА 19 равна суммарному времени 

(время выдержки АПВ головного выключателя Q2 плюс временя 

срабатывания его защиты с ускорением). В РУ 24 появится 

информация о том, что произошло повторное отключение 

выключателя Q2. И это будет определять то, что в линии W 1 на 

участке смежном с источником питания имеет место устойчивое к.з. 

Контроль отключения выключателей линии W2 осуществляется 
аналогично [3]. 

Таким образом, с помощью предложенной структурной схемы 

можно получать своевременную информацию на подстанции об 

отключении выключателей. Это приведёт к повышению надёжности 

электроснабжения потребителей за счёт принятия на основе 

полученной информации оперативным персоналом необходимых 

своевременных решений. 
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Аннотация: в  статье рассматривается применение математичесих 
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на решений множества математических задач в экономике.  
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 Исследование операций в экономике -  это совокупность 

действий направленная на достижение заданных целей, оценка и выбор 

наилучшего из них, в наибольшей степень обеспечивающее лучший 

хороший экономический показатель. С помощью специальных 

математических методов решается множество экономических задач: 

задачи выбора маршрута, массового обслуживания, сетевого 

планирования и управления и т.д. 
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Графический метод решения ЗЛП базируется  на следующих 

утверждениях. Система ограничений ЗЛП геометрически предпологает 

собой выпуклый многоугольник или выпуклую многоугольную 

область как пересечение полуплоскостей - геометрических образов 

неравенств системы. 

Целевая функция Z = c1x1 + c2x2 геометрически изображает 

семейство параллельных прямых, перпендикулярных вектору нормали 

N(с1,с2). Эти прямые называются линиями уровня.  Линия уровня -

 геометрическое место точек пространства аргументов, для которых 
значения исследуемой функции одни и те же.  При перемещении 

линии уровня от вектора нормали N значение целевой функции 

убывает, в противоположном направлении - возрастает. 

Симплекс-метод считается основным в линейном 

программировании. Решение задачи наступает с рассмотрений одной 

из вершин многогранника условий. Если исследуемая вершина не 

соответствует максимуму (минимуму), то переходят к соседней, 

уменьшая значение функции цели при решении задачи на минимум и 

увеличивая при решении задачи на максимум. Таким образом, переход 

от одной вершины к другой улучшает значение функции цели. Так как 

число вершин многогранника ограничено, то за конечное число шагов 

гарантируется нахождение оптимального значения или формирование 
того факта, что задача неразрешима. 

Если лимитирования исходной задачи содержат единичную 

матрицу порядка М, то при неотрицательности правых частей 

уравнений установлен первоначальный план, из которого с помощью 

симплекс – таблиц располагается оптимальный план. Если задача не 

содержит единичной матрицы и не приводится к указанному виду, то 

для решения задачи используется метод искусственного базиса. Для 

получения единичной матрицы к каждому ограничению прибавляют 

по одной неотрицательной переменной, которые называются 

искусственными. Единичные вектора, соответствующие 

искусственным переменным, образуют искусственный базис. 
В целевую функцию искусственные переменные добавляются 

с коэффициентом М, если задана задача на нахождение минимума. В 

этом случае величина М предполагается достаточно большим 

положительным числом. Если необходимо найти минимальное 

значение целевой функции, то искусственные переменные записывают 

с коэффициентом (-М), который предполагается достаточно малым 

отрицательным числом. Для нахождения оптимального плана в случае, 

если заранее не задана величина М, применяется симплекс-метод, 
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который в таблице имеет на одну строку больше, чем обычная 

симплекс-таблица.  

Классическая транспортная задача формулируется следующим 

образом: имеется m пунктов отправления (производства) A1, A2, ... ,Am, 

в которых расположены запасы некоторого однородного продукта 

(груза). Объём этого продукта в пункте Ai составляет ai единиц. Кроме 

того, имеется n пунктов потребления B1, B2, ... , Bn. Объём потребления 

в пункте Bj составляет bj единиц. Предполагается, что из каждого 

пункта отправления возможна транспортировка продукта в любой 
пункт потребления. Известна также стоимость cij перевозки единицы 

продукта из пункта Ai в пункт Bj . Требуется составить такой план 

перевозок, при котором все заявки пунктов потребления полностью 

выполнялись бы пунктами отправления, а общая стоимость перевозок 

была минимальной. При такой установке данную задачу называют 

транспортной задачей по критерию стоимости. 

Pадача называется закрытой, если суммарный объем 

отправляемых грузов равен суммарному объему потребности в этих 

грузах по пунктам назначения. Если такого равенства нет (потребности 

меньше или выше запасов), задачу именуют открытой. 

Экономическая и геометрическая интерпретация задачи 

целочисленного программирования. Экстремальная задача, 
переменные которой принимают лишь целочисленные значения, 

называется задачей целочисленного программирования. В 

математической модели задачи целочисленного программирования как 

целевая функция, так и функции в системе ограничений могут быть 

линейными, нелинейными и смешанными. Ограничимся случаем, 

когда целевая функция и система ограничений задачи являются 

линейными. 

Математика в экономической науке, в экономической 

информатике применяется во все больших масштабах. Сейчас 

очевидно, что она — необходимая часть экономической теории. 

Однако она недостаточна, так как и чисто экономическая 
содержательная составляющая становится все более сложной, а 

неформализованная сторона описания экономических явлений всегда 

будет присутствовать. И потому предмет её исследований — это 

основные экономические процессы, такие, как производство, 

распределение благ и их потребление. С другой стороны, 

экономическая теория изучает институциональные структуры и 

процессы, преследующую цель организации упорядоченного освоения  

этих операций и процессов. В абстрактной форме основные задачи 
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экономики суть математические задачи выбора и диагностики (сюда 

включаются и прогнозирование, и оценки ситуаций), усложнённые 

неформализованными элементами, противоречивыми, сингулярными 

моделями и т.д. 
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Аннотация: в статье рассматриваются и исследуются все 
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В последнее время различные математические теории стали 

инструментом решения экономико-математических задач – это, в 
первую очередь, линейное программирование, теорема о неподвижной 

точке и теория линейных операторов, а также теория игр. 

Математический аппарат стал той методологической основой, которая 

объединяет класс экономических наук, допускающих математическую 

формализацию.  

Процесс моделирования, включает в себя три структурных 

элемента: объект исследования; субъект (исследователь); модель, 

рассматривающую отношения между познающим субъектом и 
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познаваемым объектом. Пусть имеется некоторый объект, который мы 

хотим исследовать методом моделирования. На первом этапе 

моделирования мы конструируем (или находим в реальном мире) другой 

объект – модель исходного объекта-оригинала. Этап построения модели 

предполагает наличие определенных сведений об объекте-оригинале. 

Познавательные возможности модели определяются тем, что модель 

отображает лишь некоторые существенные черты исходного объекта, 

поэтому любая модель замещает оригинал в строго ограниченном смысле. 

Из этого следует, что для одного объекта может быть построено несколько 
моделей, отражающих определенные стороны исследуемого объекта или 

характеризующих его с разной степенью детализации. 

На втором этапе моделирования модель выступает как самостоятельный 

объект исследования. Например, одну из форм такого исследования 

составляет проведение модельных экспериментов, при которых 

целенаправленно изменяются условия функционирования модели и 

систематизируются данные о ее «поведении». Третий этап моделирования  

заключаестся в переносе значений с модели на оригинал.  На четвертом 

этапе моделирования происходит проверка знаний полученных с 

помощью модели. Моделирование представляет собой циклический 

процесс. Знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются. 

Математическая модель содержит следующие этапы: постановка 
проблемы, ее анализ, построение модели, подготовка исходной 

информации, численное решение, анализ полученных результатов. На 

первом этапе необходимо сформулировать сущность проблемы, выделить 

основные черты и свойства моделируемого объекта, изучить его структуру 

и взамосвязь его элементов, сформулировать первоначальную гипотезу. 

На втором этапе идет формализация экономической проблемы, т.е. 

выражение ее через математические зависимости, такие как функции, 

уравнения, неравенства и др. На третьем этапе исследуются общие 

свойства модели. Анализуруют полученное решение, его единственность, 

какие переменные входят в решение, в каких пределах они изменяются.  

Математическое моделирование предъявляет жесткие требования 
к системе сбора информации, при этом учитывается качество собранной 

информации, затраты на подготовку информационных массивов. В 

процессе подготовки используются методы теории вероятностей, 

математической статистики для организации выборочных обследований, 

оценки достоверных данных.  

На этапе численного решения происходит разработка алгоритмов 

численного решения задачи, непосредственное проведение расчетов. 

Обычно расчеты на основе математической модели носят 
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многовариантный характер. Численное решение существенно дополняет 

результаты аналитического исследования, а для многих моделей является 

единственно возможным. В дальнейшем происходит анализ численных 

результатов и их применение. Рассматривается вопрос о правильности и 

полноте полученных результатов, применении их в практических целях. 

Происходит проверка адекватности модели по тем свойствам, которые 

выбраны в качестве существенных (верификация и валидация модели). 

Применение численных результатов моделирования в экономике 

направлено на решение практических задач: анализ экономических 
объектов, экономическое прогнозирование развития хояйственных и 

социальных процессов, выработка управленческих решений. 

В настоящее время экономико-математичкского моделирования  

является одним из наиболее употребляемых способов поиска наиболее 

благоприятного решения. Развитие современной вычислительной техники, 

создание сложного программного обеспечения дают возможность 

продуктивно решать задачи больших объемов. Широкое применение такой 

метод находит в производственно-экономических задачах. В 

промышленном производстве способствует вычислению наиболее 

оптимальной производительности машин, поточных линий, а также 

рассчитывать рациональное использование материалов. В сельском 

хозяйстве помогает оптимально использовать сырье, рацион кормежки с 
учетом имеющегося количества корма. Математическое моделирование  

позволяет решать и многие другие задачи, принадлежащие сфере 

оптимального планирования. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ АНИМАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ОБЩЕГО КУРСА ФИЗИКИ 
 

Габова У.Г.,  Сыздыков А.К. 

Научный руководитель –Сыздыков А.К. 

Карагандинский государственный технический университет 

 
Использование информационных технологий для визуального 

представления учебного материала с помощью компьютерных моделей 

позволяет сделать учебный процесс более эффективным и 

привлекательным. 

Физика – это экспериментальная наука и естественно сопровождать 

чтение лекций по физике демонстрационными опытами. В последнее 

время натурный демонстрационный эксперимент все чаще  заменяется 

виртуальным. Во-первых, не всегда имеется необходимая 

экспериментальная база, и не все аудитории подходят для натурного 

эксперимента. Во-вторых, яркая, красочная анимационная модель, 

спроектированная на большой экран, гораздо более способна превратить 
студентов из пассивных наблюдателей в заинтересованных участников 

виртуального эксперимента. Анимационная модель обладает всеми 

свойствами реального явления или процесса, и изменения параметров 

модели приводят к тем же результатам, что и у реальных объектов. 

Анимацию можно просмотреть несколько раз, можно в любой момент 

остановить, чтобы рассмотреть какой-то фрагмент более детально. 

Компьютерная анимация эффективна и с точки зрения использования 
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учебного времени, т.к. занимает гораздо меньше времени, чем проведение 

реального эксперимента. 

В качестве примера рассмотрим ролик, иллюстрирующий один из 

классических опытов Фарадея, с помощью которых он открыл явление 

электромагнитной индукции. 

 

 
Рисунок 1 - Ролик, демонстрирующий явление электромагнитной 

индукции 

 

Здесь можно изменять скорость движения магнита, его полярность 

и наблюдать, как эти изменения влияют на показания прибора; можно 

показать линии магнитной индукции и посмотреть, как меняется число 

линий, пронизывающих витки, в зависимости от положения магнита и т.д. 

Часто  приходится сталкиваться с такими явлениями, механизм 

протекания которых наглядно увидеть нельзя. Например, специальная 
теория относительности изучает релятивистские эффекты, которые 

проявляются при скоростях движения тел, близких к скорости света в 

вакууме. Одним из следствий преобразований Лоренца является 

релятивистский эффект замедления хода времени, который 

подтверждается экспериментально, например, в опытах с мюонами. Flash–

анимация, показывающая опыт с мюонами с точки зрения двух 

наблюдателей, помогает понять физический смысл этого эффекта. 
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Рисунок 2 - Flash–анимация, иллюстрирующая релятивистский 

эффект замедления времени 

 
Часто при изучении физики приходится сталкиваться с 

построением графиков, вычерчиванием кривых и т. д. Flash-технологии 

позволяют сделать и это. 

 

 
Рисунок 3 - Flash–ролик, вычерчивающий зависимости скорости и 

пути от времени 

 

Компьютерные анимации обеспечивают активное восприятие 

материала, повышают наглядность его представления и помогают лучше 

понять сущность физических явлений, их закономерности и взаимосвязь. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  ДЕТАЛЕЙ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ШЕСТЕРНЫХ НАСОСОВ УПРОЧНЕННЫХ 

ЭЛЕКТРОИСКРОВЫМ СПОСОБОМ 

 

Грохольский А. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» 

 

В гидроприводах сельскохозяйственной техники российского 

производства широкое распространение получили гидравлические 
шестеренные насосы типа НШ-К: НШ-32А-2/3, НШ-50А-2/3, НШ-67-А, 

НШ-71А-3, НШ-100-2/3 (НШ-К). В качестве образца, на рисунке 1 

представлен общий вид гидравлического насоса НШ-50А.  

Шестерни гидронасосов изготавливают из стали 18 ХГТ, 

подвергают цементации на глубину 0,9...1,5 мм и закаливают до твердости 

HRC 58...62.Отклонение геометрической формы поверхностей головок 

зубьев не более 0,03 мм. Отклонение размера венца шестерни по ширине 

не более 0,02 мм. Допуск на ширину шлица находится в пределах 

0,035...0,1 мм. 

Корпус гидромашин типа НШ-К изготовлен из алюминиевого 

сплава АЛ-9 или АЛ-5 литьем в кокиль. При изготовлении корпус 

подвергают термообработки для достижения твердости НВ 76…107.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид гидравлического шестеренного насоса 

НШ-50 А 

 

Рабочие поверхности деталей шестеренного насоса подвергаются 
смятию, схватыванию,  гидроабразивному, эрозионно-кавитационному и 

окислительному изнашиваниям.  
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Кроме того, механические воздействия на узлы и детали машин, 

зависящие от нагрузки и взаимодействия движущихся деталей, приводят к 

появлению трещин и изломов. Постоянно меняющиеся нагрузки также 

способствуют возникновению усталостных разрушений деталей.  

В процессе работы насоса корпус, шестерни, поджимные 

платики находятся в сложном напряженном состоянии, которое 

приводит к износу составных частей гидронасоса. Это, в свою очередь, 

вызывает погрешности в зацеплении, что способствует увеличению 

амплитуды колебания давления и подачи, отрицательно 
сказывающихся на работе трубопроводов, распределителей, 

исполнительных органов. 

Для определения границ воздействий на детали гидронасоса 

важную роль играет оценка соотношения износостойкости соединений 

изделия. 

На ресурс шестеренного гидронасоса оказывают влияние: 

соединение "торец шестерни - платик", "цапфа шестерни - обойма 

поджимная" и "головка зубьев шестерен - колодец обоймы". Их 

долговечность зависит от характера нагрузки, режима работы и свойств 

рабочей жидкости.  

Основной задачей является определение степени воздействия 

износов этих сопряжений на напорное давление, производительность и 
объемное КПД насоса. Знание степени воздействия факторов на 

технический уровень и долговечность насоса позволит оптимизировать 

технологический процесс ремонта с целью восстановления не менее 90% 

ресурса путем выравнивания и повышения износостойкости сопряжений 

"торец шестерни-платик", "цапфа шестерни-обойма поджимная", 

«шестерни-колодец обоймы". Решением задачи могут стать 

ресурсосберегающие технологии восстановления изношенных рабочих 

поверхностей, позволяющих в широком диапазоне изменять физико-

механические свойства пар трения скольжения. 

Особый интерес для восстановительной технологии изношенных 

деталей представляет  способ электроискровой обработки.  
ЭИО позволяет получать покрытия толщиной не более 300 мкм. 

Способ ЭИО основан на использовании импульсного электрического 

разряда, проходящего между электродами в газовой среде. В данной среде 

происходит разрушение материала электрода и перенос продуктов эрозии 

на деталь. Перенос материала осуществляется при температуре разряда 

5000-11000 0С. ЭИО позволяет осуществлять  сверхскоростную закалку 

поверхностного слоя детали  до высокой твердости. При этом, толщина 

упрочненного слоя увеличивается с ростом энергии единичного импульса. 
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Необходимо отметить, что при механизированной ЭИО возможно 

управлять: энергетическими режимами генератора, частотой вращения 

детали, частотой вращения электрода, подачей электрода на оборот 

детали, числом проходов электрода по поверхности детали. ЭИО включает 

три метода: электроискровая наплавка (ЭИН), электроискровое 

упрочнение (ЭИУ) и электроискровое легирование (ЭИЛ) . 

В Орловском ГАУ разработана технология восстановления и 

упрочения шестерен насосов типа НШ-К электроискровой обработкой. 

Схема разработанного технологического процесса 
восстановления шестеренных гидронасосов типа НШ-К представлена на 

рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Схема технологического процесса восстановления 

шестеренного гидронасоса типа НШ-К 
 

Для восстановления изношенных поверхностей электроискровым 

способом применяется установка UR-121. При касании электродом 

поверхности детали силовой разрядный элемент получает сигнал на 

открытие, и накопительный конденсатор разряжается в момент отхода 

электрода от поверхности детали через электроискровой промежуток. В 

процессе отхода электрода от поверхности детали и разрыва 

электрической цепи начинается заряд накопительного конденсатора через 

зарядный силовой элемент. При механизированной ЭИО возможно 

управлять: энергетическими режимами генератора, частотой вращения 

детали, частотой вращения электрода, подачей электрода на оборот 
детали, числом проходов электрода по поверхности детали. ЭИО включает 

три метода: электроискровая наплавка (ЭИН), электроискровое 

упрочнение (ЭИУ) и электроискровое легирование (ЭИЛ). 

Очистка детали 

Сушка детали 

Электроискровая обработка 

Контроль качества покрытия 

Механическая обработка 

Контроль качества покрытия 
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Рисунок 3 - Общий вид установки UR-121 

1-генератор; 2-вибратор; 3- пластина; 4- кабели 
 
Электроискровая обработка обеспечивает ресурс 

восстановленных деталей на уровне 90-100 % от ресурса новых. Способ 

рекомендуется к внедрению на различных ремонтно-технических 

предприятиях, занимающихся восстановлением деталей и ремонтом 

техники. 
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Добычин А.В., Баркова М.В., Добычин С.В., Добычина И.С. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» 

 

Газодинамическое напыление (ГДН)  является достаточно новым и 

перспективным способом, позволяющим в значительной степени увеличить 
эффективность восстановления изношенных поверхностей деталей. 

Суть газодинамического напыления состоит в том, что мелкие 

металлические частицы, находящиеся в твердом состоянии, ускоряются 

сверхзвуковым газовым потоком до скорости несколько сотен метров в 

секунду и направляются на восстанавливаемую поверхность детали. 

Сталкиваясь с поверхностью в процессе высокоскоростного удара, 

частицы закрепляются на ней, формируя сплошное покрытие. При этом 

частицы порошка обычно имеют температуру значительно ниже 

температуры их плавления. Схема формирования покрытий 

сверхзвуковым газодинамическим напылением представлена на рис. 1. [1]. 

 
Рисунок 1 – Схема формирования покрытий способом ГДН   

 

Следует отметить, что в наиболее распространенных 

газотермических способах напыления покрытий необходимо, чтобы 

падающие на основу частицы имели высокую температуру, обычно 

выше температуры плавления материала. При газодинамическом 

напылении, это условие не является обязательным, что и 
обуславливает ее уникальность. В данном случае с твердой основой 

взаимодействуют частицы, находящиеся в нерасплавленном 

состоянии, но обладающие очень высокой скоростью [2,3,4].  
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Типичная структура покрытия, сформированного ГДН на 

металлической поверхности, представлена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Микроструктура покрытия, полученного ГДН 

 

Исследования адгезии покрытий, полученных алюминиевым 

порошком А-80-13  в зависимости от температуры  нагрева  воздуха  в  

напылительном  блоке установки (рисунок 3) показали, что с увеличением 

температуры адгезионная прочность покрытий снижается. 

Из рисунка 3 видно, что максимальная прочность сцепления 

покрытий с основой достигается при нагреве воздуха в напылительном 

блоке около 200 оС. Однако, опираясь на исследования Косарева В.Ф. [2] и 

свои собственные, можно заметить, что при данной температуре 
наблюдается низкий коэффициент использования порошкового материала 

(4-8%). При увеличении температуры нагрева воздуха в напылительном 

блоке до 400 оС коэффициент использования порошка достигает 12-15%. 

Следовательно, наиболее рациональным температурным режимом будет 

являться режим, обеспечивающий нагрев воздуха в напылительном блоке 

установки  около 400 оС.  
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Рисунок 3 – Зависимость прочности сцепления покрытий от 

температуры нагрева воздуха в напылительном блоке 
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Анализ сцепляемости напыленных покрытий в зависимости от 

дистанции напыления (рисунок 4) показал, что расстояние от среза сопла 

напылителя установки до напыляемой поверхности должно быть не более 

10…16 мм. Дальнейшее падение адгезии с увеличением дистанции 

напыления объясняется потерей скорости частиц, имеющих меньшую 

массу в объеме напыляемого порошкового материала, а также 

увеличением интенсивности их остывания. 
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Рисунок 4 – Зависимость прочности сцепления покрытий от 

дистанции напыления 

 

Из рисунка 5 следует, что для достижения наибольшей адгезии 

покрытий при ГДН необходимо работать на максимально возможных 

давлениях воздуха. Так, например, при повышении давления воздуха в 

напылительном блоке установки с 0,5 до 0,9 МПа прочность сцепления 

покрытий увеличивается  на  алюминии  с 54  до  69 МПа. 
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Рисунок 5 – Зависимость прочности сцепления покрытий от 
давления воздуха в напылительном блоке на алюминиевой основе с 

использованием порошка А-80-13 
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Данная технология может успешно применяться при 

восстановлении дефектов радиаторов таких как: нарушение герметичности 

в местах пайки, повреждение охлаждающих трубок, помятость и обрыв 

охлаждающих пластин, пробоины, вмятины или трещины бачков, обломы 

и трещины на пластинах каркаса. В качестве примера на рисунке 6 

представлен радиатор водяного охлаждения восстановленный 

сверхзвуковым газодинамическим напылением. 
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Модели в экономической теории помогают понять важные 

экономические зависимости.  

В простейш их случаях экономическая модель представляется в 

виде графика. Одни графики дают информацию, другие отражают модели 

и теорию. 
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В сложных случаях экономическая модель представляется в виде 

системы уравнений. Изменения условий задачи приводит к различным 

математическим решениям.  

Экономическая наука тесно связана с математическим анализом, 

потому что прогнозы формирования экономики, процессы происходящие 

в ней, требуют глубоких познаний в данной области. Экономистам 

математическое моделирование помогает проанализировать сложный 

процесс, как инфляция. От  этого зависят заработные платы граждан, 

инвестиций, которые вкладываются в экономику, а также налоги, цены и 
динамика производства. 

Отчего данная тема является актуальной, жизненной и достойна 

пристального внимания, так как математика является неотъемлемой 

частью экономики и моделирования. 

Математическое моделирование - это важнейший вид 

формализованного знакового моделирования, которое выполняется с 

помощью логики и языка математики. 

Примерное описание анализируемого класса явлений, 

выраженное с помощью математической символики называется моделью. 

С появлением ЭВМ метод математического моделирования занял ведущее 

место среди других методов исследования. В особенности важную роль 

этот метод представляет в современной экономической науке. Изучение и 
прогнозирование какого-либо экономического явления методом 

математического моделирования разрешает спроектировать новые 

технологические средства, предсказывать воздействие на данное явление 

тех или иных факторов, предполагать эти явления даже при 

существовании нестабильной экономической обстановки. 

Сам процесс математического моделирования можно 

подразделить на четыре фазы: 

I фаза: Формулирование законов, связывающих между собой  

основные примеры модели - запись в виде математических терминов 

выраженных качественных представлений о связях между объектами 

модели. 

II фаза: Проверка математических задач, к которым приводят 

математические модели. 

Главный вопрос - решение задачи -это получение модели 

выходных данных для дальнейшего их сравнения с результатами 

наблюдений исследуемых явлений. 
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III фаза: Регулирование принятой гипотетической модели 

согласно критерию практики - выяснение вопроса о том, согласуются 

ли результаты наблюдений с теоретическими следствиями модели в 

пределах точности рассмотрений. 

Если модель была вполне определена - все параметры ее были 

даны, - то определение уклонений теоретических следствий от 

наблюдений дает решения прямой задачи с последующей оценкой 

уклонений. 

Если уклонения выходят за пределы точности наблюдений, то 

модель не может быть принята. Часто при построении модели 

некоторые ее характеристики остаются не определенными. 

Применение критерия практики к оценке математической 

модели позволяет делать вывод о правильности положений, лежащих в 

основе подлежащей изучению (гипотетической) модели. 

IV фаза: Последующий анализ модели в связи с накоплением 

данных об изученных явлениях и модернизация модели. 

Экономической моделью можно считать любой комплект 

уравнений, основанных на определённых предположениях и 

приближено описывающих экономику в целом или отдельно ее 

отрасль (предприятие, процесс). При этом предметом исследований 
практически всегда является построение и анализ моделей. 

Усложнение производства, повышение ответственности за 

последствия принимаемых решений и требование принятия бoлее 

тoчных решений приводят к необходимости использования в 

управлении методов, подобных экспериментированию в тeхнике или 

естеcтвенных нaуках. Однако экспeримент в экономикe не всегда 

возможен или стоит дорожe, поэтoму экономикa прибегаeт к 

моделирoванию, которoе замещает эксперимeнт. 

Вo всех экономических системах можно выделить два 

основных уровня экономических процессов. 

В экономических системах выделяется два основных уровня 

экономического процесса. 
Первый уровень – производственно-технологический, 

которому относится описание производственных возможностей 

изучаемых экономических систем. Они описываются при помощи так 

называемых производственных функций различных типов, а при 

описании возможностей обмена главную роль играют балансовые 

соотношения. 
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Второй - уровень социально-экономических процессов, на 

котором определяются, каким образом реализуются производственные 

возможности, описанные при моделировании производственно-

технологического уровня экономической системы. На данном уровне 

механизм выбора управляющих воздействий. 
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Аннотация: в  статье рассматривается применение 

математичесих методов в экономике для решения экономических 

задач, определен комплекс действий и мер, направленный на решений 

множества математических задач в экономике.  

Ключевые слова: математические методы, транспортная 

задача, экономическая задача. 
 

 Математические методы есть главные инструменты анализа 

экономических явлений и операций построения теоретических 

моделей. Они показывают существующие отношения в экономической 

жизни, прогнозировать поведение экономических aгентов и 

экономической динамики. Математическое моделирование становится 

языком современной экономической теории. 
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По общему целенаправленному  назначению экономико-

математические модели делят  на теоретико-аналитические, которые 

используются при изучении общих свойств и закономерностей 

экономических процессов, и прикладные, которые в свою очередь 

применяются в решении конкретных экономических задач анализа, 

прогнозирования и управления. 

Математические методы являются важнейшим инструментом 

анализа процессов и явлений в экономике, построения теоретических 

моделей, позволяющих отобразить существующие связи в 
экономической жизни. Они позволяют  прогнозировать поведение 

экономических субъектов и экономическую динамику. В составе 

экономико-математических методов обычно выделяют такие  научные 

дисциплины, как экономическая кибернетика, математическая 

статистика, математическая экономика и эконометрика. 

 При помощи использования математических методов, в том 

числе с помощью различного рода формул и графиков, можно  решить 

многие экономические задачи, что  существенно облегчает жизнь 

многим людям. Решение задач экономического анализа 

математическими методами возможно, если они сформулированы 

математически, то есть реальные экономические взаимосвязи и 

зависимости выражены с применением математического анализа. Что 
и  вызывает необходимость разработки математических моделей. 

Применение математических методов на практике  всегда  

требует системного подхода к исследованию заданного объекта, а так 

же учета взаимосвязей и отношений с другими объектами. Например, с 

другими предприятиями и фирмами.  Не менее важным является 

совершенствования системы информационного обеспечения 

управления предприятия с использованием современной электронно-

вычислительной техники. И кроме всего прочего не последнее место 

занимает разработка математических моделей,  которые отражают  

количественные показатели системной деятельности работников 

организации, процессов, происходящих в сложных системах. 
В настоящее время все экономические системы постепенно 

развиваются и усложняются, тем самым происходит изменение  их 

структуры, а иногда и содержание, обусловленное 

научно-техническим прогрессом. Всё это делает устаревшими многие 

методы, применявшиеся ранее, они  требует их корректировки. Но в 

 то же время научно-технический прогресс влияет и на сами 

математические методы, поскольку появление и усовершенствование 

электронно-вычислительных машин сделало возможным широкое 
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использование методов, ранее описанных лишь теоретически, или 

применявшихся лишь для небольших прикладных задач. 

Для совершенствования управления экономикой вообще и 

коммерческой деятельностью в частности всё большее внимание 

уделяется применению математических методов и вычислительной 

техники. Таким образом, математические методы являются 

важнейшими методами, которые в состоянии дать экономической 

теории научную законченность. 

Самый лучший математический метод в экономике на данный 
момент - это экономико-математическое моделирование с 

употреблением комплексных переменных. Направление исследовалось 

в Санкт-Петербурге в научно-государственном институте экономики и 

финансов. Математика является основополагающей для теории 

принятия решений, а так же часто применима для управления 

(планирование, прогнозирование, контроля) хозяйственных субъектов 

и операций. Прогнозы социально-экономического развития РФ, 

сделаны МЭРТ. Основополагающей являлся математический анализ 

исторических фигур (динамика инфляции, ВВП и т.д.) и воплощены с 

употреблением разделов экономики и прикладной статистики, 

корреляционный анализ, регрессионный анализ, анализ важных 

компонентов, факторный анализ. Актуализированное тенденция в 
сегодняшней экономической науке - это реализация  экономического 

эксперимента и она по существу состоит в математическом 

моделировании экономических тенденций с учетом времени 

участников рынка. 

Математика как в экономической науке, так и в  

экономической информатике применяется во все больших масштабах. 

Именно при помощи ее методов можно отобразить связи, которые 

отображаются в экономике, рассчитывать поведение различных 

экономических субъектов и их динамику. Без математики экономика 

существовать не сможет. При  чем она становится языком экономики, 

который уже понятен ученым всех стран мира.. Сейчас очевидно, что 
она -- необходимая часть экономической теории. Однако она 

недостаточна, так как и чисто экономическая содержательная 

составляющая становится все более сложной, а неформализованная 

сторона описания экономических явлений всегда будет 

присутствовать. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Карпова Ю.В. 

Научный руководитель - к.т.н., доцент Павлова Т.А. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» 

 

Рациональное использование природных ресурсов и защита 

окружающей среды одна из наиболее острых проблем стоящих перед 
мировым сообществом. Эти проблемы возникли в следствии 

промышленного переворота или индустриализации начала XX века. 

Природные ресурсы — это естественные ресурсы, 

используемые человечеством в процессе своей жизнедеятельности. 

Рациональное использование природы ресурсов, это прежде 

всего разумное потребление природных богатств, при котором не 

нарушаются экосистемы планеты, идет непрерывный процесс 

восстановления возобновляемых ресурсов с целью сохранения 

природного потенциала Земли. 

Защита окружающей среды представляет собой комплекс 

межгосударственных, административно правовых, общественных, 
экологических, технико-производственных мероприятий, 

направленных на сохранение биологического равновесия Земли. 

Одной из важнейших проблем современного общества, 

является потребительское отношение к природе. Стремительное 

развитие АПК, энергетики, химии, транспорта, сельского хозяйства 

неизбежно приводит к истощению природной среды. 

По данным доклада  Всемирного фонда дикой природы (WWF

) если  потребление природных ресурсов оставить без серьезного 
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межгосударственного вмешательства «всемирный экологический 

кризис» может составить 100 %  в 2040 г. 

К наиболее общим причинам потребительского отношения 

современного общества, повлекшее возникновение экологического 

кризиса можно отнести:  

 недостаточно развитое законодательство в области сохранности и 

рационального природопользования ресурсов;  

 приоритет отдается быстрому росту экономики «не замечая» 

разрушительного влияния на экологическую систему Земли; 

 отсутствие должного государственного финансирования 

мероприятий и программ в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 нехватка специалистов-экологов, статистов, биологов, зоологов, 

юристов в области экологического права и другое ; 

 весьма низкий уровень общественного сознания в отношении 

экологической культуры; 

 сокрытие информации о реальной экологической обстановке планеты. 

Пути решения рационального природопользования и охраны 

окружающей: 

 формирование нового типа социально-экономического  мышления при 
котором выстраивается гармоничное взаимоотношение человека и 

природы. Общественное развитие исключает потребительское 

отношение к природным ресурсам; 

 совершенствование на межправительственном уровне 

законодательства с целью сохранения и восстановления 

экологического баланса в атмосфере и на Земле, укрепление 

международного, общественного, экономического сотрудничества в 

области природопользования, охраны и окружающей среды; 

 финансовая поддержка на международном уровне мероприятий 

направленных на рациональное природопользование и охрану 

окружающей среды, жесткий контроль за исполнение предприятий 
экологического законодательства; 

 исследования и поиск решений всех государств на международном 

уровне проблем экологического кризиса; 

 формирование нового экологическое сознания общества, с целью 

гармоничных взаимоотношений общества и природы. 

Глобальные экологические проблемы стали следствием 

разрушительной деятельности человека ,полностью  изменяющей 
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природу, а также неспособностью людей рационально использовать 

природные ресурсы. 

Охрана окружающей среды и рациональное природопользование - 

задачи нашего времени, проблемы, ставшие социальными. Воздействие 

человека на окружающую среду принимает все более разрушительные 

масштабы. Проблемы охраны и нерационального природопользования 

стали общемировыми и требуют незамедлительных действий мирового 

сообщества.  

Международное экологическое сотрудничество принесет желаемый 
эффект лишь в том случае, если решение экологических задач станет 

важнейшим элементом государственного устройства. Соблюдение всех 

прав и задач экологического законодательства возможно лишь с 

переходом на новый уровень социально-экологического мышления. 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды, должны 

стоять во главе задач мирового сообщества. 
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26 апреля 1986 года взорвался четвертый реактор на 

Чернобыльской АЭС. В результате этого взрыва, было выброшено 

большое количество радиоактивных веществ в атмосферу. Пары 

радиоактивных изотопов йода выбрасывались и во время пожара.                                         
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Активная зона реактора была полностью разрушена. Был поврежден 

машинный зал и другие сооружения. Системы безопасности и барьеры, 

защищающие окружающую среду от радионуклидов, были так же 

уничтожены.  

 Из-за внешнего и внутреннего облучения радионуклидами, 

которые были выброшены при аварии, в клетках растений 

регистрировались мутации. 

Формирующиеся генетические изменения и их фиксация в 

последующих поколениях, во многом зависят от функционирования 
систем восстановления ДНК, они же заметно ослабевают под действием 

излучения.  

Многими исследователями отмечено увеличение аберраций 

хромосом в образовательных тканях растений, произрастающих в зоне 

аварии ЧАЭС. 

Вовремя проведения исследований на участках, имеющих 

различный уровень загрязнения радиоактивными выпадениями, 

наблюдалась линейная или близкая к ней зависимость между поглощенной 

в течение времени с 26 апреля по 5 июня (сбор семян) 1986 года 

суммарной дозы излучения растениями и выходом клеток с аберрациями 

хромосом в корневых системах проростков. 

 Через год после аварии частота аберраций хромосом возросла в 
1,5 – 3 раза, несмотря на небольшое снижение радиационного фона.  

С точки зрения генетической опасности, этот факт имеет крайне 

важное значение. Опасность не только внешнего, но и внутреннего 

облучения, поступает в растения из почвы. 

 На данные момент, имеются данные, говорящие о повышении 

количества стерильной пыльцы у растений, растущих на территориях, 

загрязненных радионуклидами. Естественно, стерильность не приводит к 

генетическому повреждению, лишь снижает количество потомков. Но 

если происходят действия со стороны ионизирующей радиации, 

стерильность приводит к генным или хромосомным мутациям. 

Увеличение частоты встречаемости различных типов мутаций, 
было обнаружено в первые месяцы после аварии при выращивании 

растений ржи и ячменя в условиях закрытого грунта на почвах, 

привезенных из 30-километровой зоны. В последующие годы семена, 

собранные в зоне, высевали вновь. У ржи и ячменя, выращиваемых в 30-

километровой зоне на почве с суммарной активностью 1х105 Бк/кг 

регистрировали многократное превышение уровня мутаций. 

Отклонение от нормы, как правило проявляется в поколениях 

облучаемых организмов. Они же в свою очередь, как отмечают 
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специалисты, не закрепляются в потомстве. Стойкое проявление в 

последующие годы позволяет нам думать о том, что многие из этих 

изменений носят генетический характер. Именно под влиянием 

ионизирующих излучений радионуклидов, выброшенных во время взрыва, 

в популяциях растений идет мутационный процесс. 

По данным В.С. Коновалова (1986-1997 гг.) в Житомирской 

области у людей и животных отмечается нарастающая ломкость 

хромосом, болезни обмена веществ, поражения нервных центров, рост 

раковых заболеваний, рождение детей с нарушениями психики, с 
мозговыми отклонениями. Если сейчас сказать о животных, то до аварии 

на 8 тысяч житомирских коров приходилось 83 мутации, а через 11 лет 

после аварии – 180 мутаций. 

За 11-летний после аварии на ЧАЭС, частота мутаций у детей 

увеличилась в 2.5 раза. Аномалии встретились у каждого второго ребенка, 

появившегося на свет в пораженной зоне и у каждого пятого ребенка, 

появившегося на свет в более благополучных областях бывшего 

Советского Союза. 
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Аннотация. В данной статья приведены сведения о взрыве и о 

тех последствия которая принесла та страшна катастрофа, а так же 
приведены цифры погибших людей которые находились на станции во 

время взрыва. Официальные причины взрыва. Ликвидация пожара. 

Ключевые слова: катастрофа, Чернобыль,  атомный реактор. 

 

26.04.1986 на Чернобыльской атомной электростанции, в 4-ом 

энергоблоке, произошел взрыв огромной силы, в результате которого 

атомный реактор был полностью разрушен. Это печальное событие 

навсегда вошло в историю человечества как "авария века".  

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=664892#2
http://lib.znate.ru/docs/index-168260.html?page=31
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Взрыв на Чернобыльской АЭС. Год 1986, 26 апреля — черная 

дата в истории.     Самая мощная атомная электростанция СССР стала 

источником выброса чрезвычайно опасных загрязнителей в окружающую 

среду, из-за чего уже в течение 3-х первых месяцев погиб 31 человек, а 

число смертей на протяжении последующих 15-ти лет превысило 80. 

Тяжелейшие последствия лучевой болезни были зафиксированы у 134 

человек вследствие мощного радиоактивного загрязнения. Страшный 

"коктейль" состоял из большого перечня элементов таблицы Менделеева, 

таких как плутоний, цезий, уран, йод, стронций. Смешанные с 
радиоактивной пылью смертельно опасные вещества накрыли грязевым 

шлейфом огромную территорию: европейскую часть Советского Союза, 

восточную часть Европы и Скандинавию. Сильно пострадала от выпавших 

загрязненных осадков Белоруссия. Взрыв Чернобыльской АЭС сравнивали 

с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.  

Как произошел взрыв.  В ходе расследования многочисленные 

комиссии не раз анализировали это событие, стремясь выяснить, что 

именно послужило причиной катастрофы и как это произошло. Однако 

единого мнения на этот счет так и не существует. Сила, способная 

уничтожить все живое на своем пути, вырвалась наружу из 4-го 

энергоблока. Авария была засекречена: советские СМИ первые дни 

хранили гробовое молчание, однако взрыв на Чернобыльской АЭС (год 
1986) зафиксировали за рубежом по колоссальной утечке радиации и 

подняли тревогу. Молчать об аварии стало невозможно. Энергия мирного 

атома была призвана осуществлять движение цивилизации вперед, к 

прогрессу, но изменила свою траекторию и послужила причиной 

невидимой войны человека с радиацией. Начался взрыв на Чернобыльской 

АЭС, дата которого запомнится человечеству на века, с пожара в 

энергоблоке №4, сигнал о котором поступил на пульт управления в 1.24 

ночи. Пожарный караул оперативно приступил к тушению, успешно 

справившись с возгоранием к 6 часам утра, благодаря чему огонь не смог 

распространиться на блок №3. Уровень радиации на территории залов 

энергоблока и возле станции на тот момент никому был неизвестен. Что 
происходило в эти часы и минуты с самим атомным реактором, также 

было неизвестно.  

Причины и официальные версии.     Анализируя взрыв на 

Чернобыльской АЭС, причины которого на первый взгляд были 

необъяснимы, специалисты выдвигали множество версий. Подытожив 

результаты расследования, ученые остановились на нескольких вариантах:  
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1. Нарушение и срыв работы циркулярных насосов ввиду 

кавитации (образование ударной волны в результате химической реакции) 

и, как следствие, прорыва трубопровода.  

2. Скачок мощности внутри реактора.  

3. Низкий уровень безопасности на предприятии — версия 

INSAG.  

4. Аварийный разгон - после нажатия кнопки "АЗ-5".  

Последняя версия, по мнению многих экспертов в данной 

отрасли, является наиболее правдоподобной. По их мнению, стержни 
управления и защиты были приведены в действие. активной работы 

именно путем нажатия этой злополучной кнопки, что привело к 

аварийному разгону реактора.  

  Такой ход событий полностью опровергают эксперты из 

комиссии Госпроматомнадзора. Сотрудники выдвинули свои версии 

причин трагедии еще в 1986 году, настаивая на том, что положительная 

реактивность была вызвана сработавшей аварийной защитой, из-за чего и 

произошел взрыв Чернобыльской АЭС. Определенные технические 

расчеты, которые доказывают причину взрыва вследствие кавитации на 

зенитно-ракетном комплексе, опровергают другие версии. По мнению 

главного конструктора ЧАЭС, пар на входе в реактор как результат 

подкипания теплоносителя в ЗРК попал в активную зону и исказил 
энерговыделительные поля. Это произошло из-за того, что температура 

охлаждающей жидкости в самый опасный период достигла отметки 

кипения. Аварийный разгон начался именно с активного парообразования. 

Взрыв Чернобыльской АЭС. Другие причины трагедии.    Кроме 

того, часто звучали мнения о такой причине взрыва, как диверсионная 

акция, которая была спланирована США и тщательно скрыта 

правительством СССР. В пользу этой версии говорят фотографии 

взорвавшегося энергоблока с военного американского спутника, чудесным 

образом оказавшегося в нужном месте именно тогда, когда произошел 

взрыв на Чернобыльской АЭС. Опровергнуть или подтвердить эту теорию 

очень сложно, а потому данная версия так и остается догадкой. Остается 
лишь подтвердить, что действительно в 1986 году взрыв Чернобыльской 

АЭС повлек за собой выведение из строя секретных объектов 

(Загоризонтная РЛС Дуга-1, Чернобыль-2).  

Среди причин трагедии называют также произошедшее в тот 

момент землетрясение. Действительно, незадолго до взрыва 

сейсмографами был зафиксирован определенный толчок в ближайших 

окрестностях ЧАЭС. Именно вибрацию, которая могла спровоцировать 

аварию, приверженцы данной версии называют причиной запуска 
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необратимых процессов. Странно в этой ситуации выглядит тот факт, что 

соседний энергоблок №3 почему-то никак не пострадал и не получил 

информации о сейсмических толчках. Но ведь испытания на нем и не 

проводились... Выдвигалась и наиболее фантастическая причина взрыва — 

это возможная шаровая молния, образовавшаяся в ходе смелых 

экспериментов ученых. Именно она, если представить себе такой ход 

событий, вполне могла нарушить режим работы в зоне реактора. 

Год смертей и скорби.    Примерно в 2 часа ночи у некоторых 

пожарных появились первые симптомы лучевой болезни (рвота, слабость 
и ни с чем не сравнимый "ядерный загар" на теле). После первой 

медицинской помощи больных доставляли в город Припять. На 

следующий день 28 человек были срочно отправлены в Москву (6-я 

радиологическая больница). Все усилия медиков оказались напрасными: 

укротители огня получили настолько большое заражение, что скончались 

в течение месяца. От огромного выброса радиоактивных веществ во время 

катастрофы в атмосферу погибли также деревья на площади почти 10 кв. 

км. Взрыв на Чернобыльской АЭС, последствия которого ощутили на себе 

не только непосредственные участники, но и жители трех республик 

Советского Союза, заставил предпринять беспрецедентные меры 

безопасности на всех аналогичных установках.  

Ликвидация пожара.  Для тушения возгорания, когда было 
объявлено о пожаре в энергоблоке №4 ЧАЭС, были привлечены 69 

сотрудников, входящих в личный состав пожарной части, а также 14 

машин. Люди тушили пожар, не имея представления о высочайшем уровне 

загрязнения. Дело в том, что на приборы учета радиационного фона 

взглянуть не получалось: один был неисправным, второй остался вне зоны 

досягаемости, под завалами. Именно поэтому реальных последствий 

взрыва на тот момент никто даже не мог представить.  
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. 

Аннотация: В данной статье рассматривается о вопрос о 

применении математики человеческой деятельности, о средствах 
реализации задач, а так же о важных принципах в математике. 

Возможность и необходимость составления и решения математических 

задач. 

Ключевые слова: математические методы, прикладная 

направленность математики, математические модели. 

 

Действительно, математика проникает во все сферы 

человеческой деятельности. Трудно назвать хотя бы один раздел науки 

или какую-либо профессиональную область, где не присутствовала бы 

математика или её методы. Поэтому необходимость математического 

образования для успешного формирования личности не вызывает 

сомнений. 
Важной частью общей культуры является широкий набор 

знаний, которые человек активно использует в быту, в 

профессиональной деятельности, в том числе и сельскохозяйственного 

направления, на протяжении всей жизни. Умение применять 

полученные теоретические знания на практике может служить 

критерием оценки уровня культурного развития человека. Поэтому 

одним из традиционных направлений в преподавании математики 

является освещение вопросов прикладной направленности. 

В настоящее время возрастает роль математических знаний и 

для работников сельского хозяйства. Это вызвано в первую очередь 

введением профильного обучения на старшей ступени и 
необходимостью организации предпрофильной подготовки в основной 

школе. Курсы по выбору должны способствовать не только 

расширению знаний учащихся, но, прежде всего, они должны служить 

хорошей демонстрацией практического приложения полученных 

знаний на практике. 

Сегодня под прикладной направленностью принято 

понимать требование к обучению математике, при котором не только 

будут изучены некоторые факты математической теории, но и 
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показано, как эта теория может быть применена в той или иной 

предметной области, внешней по отношению к данной теории. А в 

качестве основной задачи прикладной направленности школьного 

курса математики может выступать задача формирования такого 

уровня математической культуры школьника, который 

характеризуется осознанным пониманием происхождения 

математических объектов, представлением о возможности применения 

математики к решению практических задач, возникающих в 

разнообразных областях знаний, о её приложениях к различным 
сферам деятельности человека, в том числе и сельскохозяйственного 

направления. 

К числу средств реализации данной задачи можно отнести: 

·  использование в процессе обучения прикладных задач; 

·  изучение разделов прикладного характера: элементов теории 

вероятности, математической логики и др.; 

·  выполнение практических и лабораторных заданий, связанных с 

наблюдением и выделением математических закономерностей в 

окружающей природе, в той или иной сфере человеческой 

деятельности; 

·  использование компьютерных программ, связанных с 

моделированием реальных объектов (процессов) и обработкой 
статистической информации; 

·  подготовку лекций и кратких сообщений о методах использования 

математического аппарата в разных науках, в разных профессиях, в 

разных направлениях человеческой деятельности; 

·  выполнение учебных проектов с прикладным содержанием; 

·  введение курсов по выбору, содержание которых отражает 

прикладные аспекты, и т. д. 

В пояснительной записке к этой программе утверждается, 

что «роль математической подготовки в общем образовании 

современного человека ставит следующие цели обучения математике 

в школе: 
- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе; 
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- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса». 

При подборе содержания элективных курсов, как по 

математике, так и по другим направлениям следует значительное 

место отводить практической направленности, их связи с жизнью, с 

будущей профессией, в том числе и сельскохозяйственного 

назначения. 

При этом необходимо учитывать ряд наиболее важных 
принципов: 

·  прикладные вопросы должны лежать в сфере возрастных интересов 

школьников и отражать имеющие место в реальности ситуации; 

·  приложения могут быть подобраны в соответствии с определённым 

профилем обучения, но не должны сужать круг естественных 

интересов учащегося; 

·  излагая прикладные вопросы, необходимо подчёркивать связь 

математики с другими науками, с жизнью; 

·  используемые приложения должны быть математически 

содержательны. На их примере учащимся демонстрируются, как 

известные факты школьной математики находят различные 

применения во всех сферах человеческой жизни. 
Необходимо также отметить, что кругозор учащихся 

существенно расширяет самостоятельная работа по подбору примеров 

использования математики в различных областях человеческой 

деятельности, в том числе и в сельском хозяйстве. 

Возможность и необходимость составления и решения задач 

по использованию математики в сельском хозяйстве 

предоставляется при изучении следующих тем: площадь. формулы 

площадей прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции и других 

геометрических фигур; окружность и круг; среднее арифметическое; 

круговые, столбчатые, линейные диаграммы; приближённые 

вычисления; многогранники, цилиндр, конус, шар. 
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Человек в основном использовал окружающую его среду как 

источник ресурсов, длительное время его деятельность на природу не 

оказывала заметного влияния. Лишь спустя некоторое время на изменение 

биосферы под влиянием ряда факторов своё внимание обратили учёные. 

[6] 

На данный момент в атмосферу и в океан выбрасывается огромное 

количество вредных выбросов, образуются озоновые дыры, меняется 
климат, уничтожают леса, вымирают многие виды животных, всё это 

может говорить об истощении среды обитания [1]. 

Такими вопросами как: охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов, занимается такая наука, как экология. 

Она возникла на основе биологии и включает в себя такие 

технологические концепции как математика, физика, химия [3]. 

Ресурсы нужно уметь различать для дальнейшего их 

использования. Их можно разделить на несколько видов: 

неисчерпаемые (энергия ветра, солнца, энергия приливов, вода и т.д.); 

возобновляемые (плодородие почв, растительный и животный мир), после 

использования этих ресурсов необходимо создать условия для 
восстановления; невозобновляемые (горючие, руды металлов, 

драгоценные металлы) нужно экономить вовремя добычи и утилизировать 

отходы после использования [5]. 

Если и дальше не задумываясь использовать некоторые виды 

ресурсов, то они могут исчезнуть. Расширять производства нужно не за 

счет загрязнение окружающей среды, истощения природных ресурсов, так 

как от этого в дальнейшем будет зависеть существование жизни на нашей 

планете. Человек должен научиться применять безотходные технологии и 
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использовать использованные ресурсы повторно. Что в дальнейшем 

приведет к экономии сырья, и тем самым будет уменьшаться уровень 

загрязнение среды[6]. 

Защита окружающей среды на сегодняшний день является одним из 

главных вопросом большинства стран. Например: за последние несколько 

лет во внутренней политики России приоритетным направлением является 

защита окружающей среды. В неё входит внедрение безопасных 

технологий производства и развитие их, увеличение природоохранных 

зон, парков, заповедников. 
Контролирует все это Государственный комитет по охране природы. В его 

обязанности входит разработка норм, требований и правил. Несмотря на 

все эти новшества, защита окружающей среды в нашей стране не особо 

развита. Это может говорить о том как мы относимся к нашей природе [9]. 

Из-за увеличения хозяйственной деятельности человека, равновесие в 

биосфере нарушается что в следствии может привести к необратимым 

последствиям возможности жизни на земле. Поэтому людям живущие на 

нашей планете нужно бережно относиться ко всему, что дает нам 

природа[2]. 

 

Литература: 

1. http://www.neuch.ru/referat/52672.html 
2. Экология: Учебник для вузов/ Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. – М.: 

ЮНИТИ, 1998. – 455 с. 

3.  Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. Пособие для 

вузов/ Д.А. Кривошеин, Л.А. Муравей, и др.; Под ред. Л.А.Муравья. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 447 

с.(.http://www.neuch.ru/referat/128813.html) 

4. Г. В. Стадницкий, А. И. Родионов. «Экология». 

5. Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник «Экология 10-11 класс». 

(http://xreferat.com/112/3557-2-racional-noe-ispol-zovanie-prirodnyh-

resursov.html) 

6.  http://www.vigivanie.com/urism/1322-res.html 
7. Глобальные проблемы современности. Сб. трудов ВНИНСИ. - 1998. -

№ 5. 

8. Горшков В.Г., Кондратьев К.Я., и др. Проблемы экологии России. - М., 

1997. 

9.  Гриценко В.С. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие - 

М., 2005.) 

 (http://www.e-ng.ru/ekologiya_i_oxrana_ 

prirody/racionalnoe_ispolzovanie_prirodnyx.html 

http://www.neuch.ru/referat/52672.html
http://www.vigivanie.com/urism/1322-res.html
http://www.e-ng.ru/ekologiya_i_oxrana_%20prirody/racionalnoe_ispolzovanie_prirodnyx.html
http://www.e-ng.ru/ekologiya_i_oxrana_%20prirody/racionalnoe_ispolzovanie_prirodnyx.html


 65  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ УПРОЧНЕНИЯ РАБОЧЕГО 

КОРПУСА ПЛУГА (ЛЕМЕХА) НАНЕСЕНИЕМ ДВУХ 

КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА С ДОБАВЛЕНИЕМ 

СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 

 

Шкурин И.Г. 

Научный руководитель – к.т.н., доцент, В.В. Гончаренко 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» 

 
Прогресс идет в ногу со временем и даже немного быстрее, все 

новые и новые технологии облегчают человеку жизнь в современном 

мире, но есть такие области как, например сельское хозяйство которые 

считаются не перспективными с точки зрения отдачи вложенных средств, 

в эти направления, и получении прибыли. Поэтому новые разработки, 

революционные прорывы в области сельского хозяйства, в частности 

технического сервиса редкость. Одним из главных направлений 

технического сервиса является технология восстановления и упрочнения 

деталей с.-х. машин. Исследование агрегатов и деталей машин показывает, 

что (85-90%) всех машин и механизмов выходят из строя вследствие 

поломок, вызванных быстрым изнашиванием рабочих поверхностей, 

которые подвержены трению, ударным нагрузкам, а также абразивному 
износу и т.д. 

Рабочий корпус плуга, а именно лемех является одним из наиболее 

быстро изнашивающихся звеньев агрегата. Основная причина отказа - 

ускоренное абразивное изнашивание. Работоспособность лемеха зависит от 

скорости затупления и прочности лезвия. На сегодняшний день рабочие органы с.-х. 

машин изготавливают по технологиям прошлого века, и материалов не 

соответствующих современным требованиям, что отрицательно сказывается на 

качестве изделий и сроке их службы. На сегодняшний день существует множество 

технологий упрочнения и восстановления рабочего корпуса плуга (лемеха), 

основными направлениями в этой области являются: 

 термомеханическая обработка лезвий горячей вальцовкой 
(кузнечной оттяжкой); 

 применение биметаллических материалов; 

 наплавка твердых сплавов; 

 приварка лезвия (в том числе с последующей наплавкой 

твердого сплава); 

 приклеивание керамических и металлокерамических пластин; 

 пайка металлокерамических пластин. 
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Многие из этих способов были придуманы еще в прошлом веке и достигли 

своего придела совершенствования. 

Наука не стоит на месте, появляются новые химические элементы, узнают 

новые свойства материалов и т.д., что дает нам возможность использовать все ее 

наработки в нужном направлении. 

В настоящий момент в Орловском государственном аграрном университете 

ведется активная научно-исследовательская работа по повышению износостойкости 

рабочего корпуса плуга (лемеха), за счет нанесения двух компонентного 

полимерного состава с добавлением в него синтетического волокна. Сущность 
процесса повышению износостойкости заключается в том, что на поверхность 

лемеха, в местах наибольшего абразивного износа, наносим полимерный, 

износостойкий состав. В процессе полимеризации происходит переход материала из 

жидкого состояния в твердое и он приобретает следующие свойства: устойчивость к 

истиранию; устойчивость к разрыву и раздиру; морозоустойчив; пониженная 

остаточная деформация после продолжительного действия нагрузки; устойчивость к 

маслам, жирам, алифатическим углеводородам, щелочам и озону. 

Рабочий корпус плуга (лемех) упрочненный нанесением данного 

покрытия может составить хорошую конкуренцию лемехам, упрочненным по 

другим технологиям, как в плане ресурса, так и с экономической стороны. Данный 

двух компонентный состав имеет достаточно высокие прочностные характеристики 

и относительно не большую цену. Преимуществом данной технологии упрочнения, 
над другими, является то, что мы не используем дорогостоящие установки и 

оборудование, что в свою очередь влияет на снижении стоимости упрочнения 

рабочего корпуса плуга (лемеха). 

Для проведения исследований использовали образцы, лемех Р33, в качестве 

износостойкого покрытия используем двух компонентный полимерный состав 

(РМС 780, РМС 790, Poly 75-70) который является матрицей (основой) покрытия, в 

который добавляем синтетическое арамидное волокно. Нами разработана 

программа и методика экспериментальных исследований, включающая: 

определение адгезии покрытия и образца; провести стендовые и эксплуатационные 

испытания упрочнённого по предлагаемой технологии рабочего корпуса плуга; 

определение износостойкости рабочего органа плуга (лемеха) с нанесенным 
покрытием по сравнению с аналогичным лемехом, но без покрытия, принятым за 

эталон сравнения. 
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Чернобыль Во всём мире название этого небольшого города, 

расположенного в семи километрах от южной границы Беларуси, вот уже 

три десятилетия ассоциируется с крупнейшей за всю историю техногенной 
катастрофой. 26 апреля 1986 года взрыв реактора на Чернобыльской АЭС, 

по выбросу радионуклидов равноценный 50 сброшенным на Хиросиму 

атомным бомбам, нанёс жестокий удар по судьбам миллионов людей. 

 
 

Взбунтовавшийся «мирный атом» накрыл огромные территории, 

превращая в зону запустения благодатные земли, принёс боль и страдания 

людям, для которых жизнь разделилась на две части: до и после аварии. 

Последствия трагедии – не только социально-экономические, 

экологические, но и духовные – ощущаются до сих пор. И эхо 
Чернобыльской катастрофы будет звучать ещё не одно десятилетие. 

Именно поэтому история этой беды и история преодоления её последствий 

заслуживают того, чтобы люди об этом знали и помнили.  

26 апреля Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

Международным днём памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В 

Беларуси 26 апреля – общенациональный День скорби. 

В результате Чернобыльской катастрофы в зоне радиоактивного 

загрязнения оказалось четверть территории нашей страны – 3 тыс. 678 

городов и деревень, в которых проживало 20 % населения республики. 

Каждый пятый житель Беларуси стал жертвой Чернобыля. А если учесть, 

что в первые дни после аварии почти вся территория нашей республики 

была загрязнена радиоактивным йодом, то нет такого человека в Беларуси, 
кого бы не коснулась эта беда… 
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Суммарный ущерб, нанесенный республике чернобыльской 

катастрофой в расчете на 30-летний период её преодоления, оценивается в 

235 млрд. долл. США, что равно 32 бюджетам страны 1985 года. 

Радиоактивному загрязнению подверглась территория Беларуси площадью 

48,8 тыс. кв. км (23,5%). С карты нашей страны исчезло более 430 

населённых пунктов. Чернобыльская проблема коснулась половины из 118 

районов. Радиоактивному загрязнению подверглось около четверти 

лесного фонда Беларуси – 20,1 тыс. км кв. леса. Беларусь получила 70% 

радиационного загрязнения из Чернобыля.  
Пока в мире шли долгие дискуссии о причинах и виновниках катастрофы, 

Беларусь практически в одиночку боролась с её последствиями. И 

выстояла! 

Политическая воля руководства страны, мужество и трудолюбие 

белорусского народа, вопреки мрачным прогнозам продемонстрировали 

всему миру свою силу и любовь к своей родине, огромные средства были 

вложены в масштабные мероприятия по преодолению последствий 

чернобыльской катастрофы. На сегодняшний день в Республике Беларусь 

реализуется Государственная программа по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 

2020 года.  

По словам Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича 
Лукашенко, «задача государства – не искать виновных в аварии, а 

поддержать людей, проживающих в чернобыльских районах, и сделать всё 

максимально возможное для того, чтобы реабилитировать и вернуть 

пострадавшие от катастрофы земли ». 

Опыт, накопленный республикой в области преодоления последствий 

Чернобыльской катастрофы и в создании системы противостояния 

возможным бедствиям,- одно из серьёзных достижений Беларуси. 

Авария произошла в ходе экспериментального испытания одного 

из турбогенераторов 4-го блока Чернобыльской атомной электростанции 

26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 40 секунд по московскому времени, 

в результате началось катастрофически быстрое увеличение мощности 
реактора. Два последовавших за этим тепловых взрыва привели к 

разрушению реактора, реакторного блока и машинного зала станции. 

В последующие дни, недели, месяцы в зоне Чернобыля начался 

героизм людей по преодолению последствий катастрофы. Пожарные, 

вертолётчики, инженеры, учёные, специалисты союзных и 

республиканских органов, военные – почти 700 тыс. человек. Они живым 

щитом заслонили не только свою страну, но и Европу. В Беларуси – почти 
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115 тыс. участников ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, в Минской области – около 8, 5 тыс. человек.  

На момент аварии метеоусловия были таковы, что значительная 

часть чернобыльского выброса «осела» на территории Беларуси. Уровень 

загрязнения радиоактивным йодом был настолько высок, что практически 

все жители в первые недели после аварии подверглись «йодному удару». 

 

Загрязнение территории Беларуси йодом-131 
 Это вызвало рост заболеваемости раком щитовидной железы. 
Около 47 тыс. кв. км. (23% территории) было загрязнено цезием-137 с 

плотностью выше 37 кило-беккерелей на кв. м. Для сравнения в Украине 

загрязнённых земель было 4,8 %; в России – 0,5 % территорий. 

Одновременно свыше 10 % площади республики оказалось загрязнённой 

более опасными радиоизотопами стронция-90 и плутония. Следует 

отметить, что в результате естественного радиоактивного распада этих 

радионуклидов и мер, предпринимаемых по преодолению последствий 

аварии, площадь загрязнения постепенно уменьшается. Однако, по 

прогнозу специалистов, к 2046 году 10 % территорий Беларуси всё ещё 

будет загрязнено цезием – 137 с плотностью более 37 кило-беккерелей на 

кв.м. Только через 200 лет содержание радиоцезия снизится до 1% .  

От последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС пострадало 
56 районов республики. 

  Согласно статистическим данным  на территории Минской 

области в 10 районах (Березинском, Борисовском, Вилейском, 

Воложинском, Крупском, Логойском, Молодечненском, Слуцком, 

Солигорском, Столбцовском) было загрязнено радионуклидами 153 

населённых пункта. 

Сегодня информация о Чернобыле и его последствиях, несмотря на 

большое число имеющихся научных и популярных изданий, необходима и 

актуальна для многих людей, поскольку Чернобыльская авария 

продолжает присутствовать в жизни жителей нашей страны, как часть их 

прошлого и настоящего.  
Пока в мире работает хоть один ядерный реактор, нельзя забывать 

об истинной цене атомной энергии и о существующей опасности 

повторения подобной катастрофы, необходимо  информировать население 

об атомной энергетике и о последствиях Чернобыльской аварии, 

показывать вредное влияние радиационного загрязнения на здоровье 

человека и возможные пути природоохранной деятельности. 
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Для каждого человека в году существует памятная дата. День 

рождения, день свадьбы... Хорошо, если эта памятная дата – радостная. Но 

бывает и такое, что памятный день – событие печальное, иногда даже 

страшное. А случается и так, что этот самый день человек не забудет 

никогда и до самой старости будет видеть эти события в кошмарных снах. 
26 апреля 2016 года весь мир в 30-й раз вспомнит о 

жертвах Чернобыльской катастрофы. Пройдут поминальные службы и 

торжественные мероприятия, покажут фильмы… Но мало кто вспомнит 

как на протяжении 10-ти лет умирала наука, которая занималась 

изучением последствий аварии на четвертом энергоблоке непосредственно 

в так называемой Зоне отчуждения.  Изучались практически все объекты и 

компоненты, загрязненных радиоактивными веществами экосистем. 

Кроме того, значительная часть исследований имела практическое 

назначение – выработка предложений по ликвидации последствий 

катастрофы. Например, изучалась эффективность работы тех или иных 

средств защиты органов дыхания. Радиобиологи изучали защитные 
свойства разных пищевых добавок и химических соединений для 

снижения воздействия излучения на организм человека. Научные работы 

велись по изучению поступления радионуклидов в организм 

сельскохозяйственных животных и растений и на основании полученных 

результатов исследований предлагались технологии ведения сельского 

хозяйства на загрязненных территориях. Труд учёных был здесь нужен как 

никогда. Прежде всего, требовалось описать новую реальность, которая 

возникла в результате катастрофы. Полученную информацию требовалось 

в короткие сроки переработать в конкретные результаты – управленческие 

решения, новые технологии, инженерные и технические решения. Этим 

https://ru.wikipedia.org/
http://kp.ua/life/532010-spustia-30-let-chernobyl-po-prezhnemu-otravlen-radyatsyei
http://kp.ua/life/532010-spustia-30-let-chernobyl-po-prezhnemu-otravlen-radyatsyei
http://prodedovich.blogspot.ru/p/blog-page_18.html
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тоже занимались учёные. Кроме этого, пришлось пересматривать 

большинство стандартных, для мирной жизни, технических работ.  

В 2002 году было принято решение о сокращении научных 

подразделений. Желающим предлагалась работа в Институте МЧС, но 

этим предложением воспользовались единицы. Значительная часть, в силу 

возраста, ушла на пенсию. Часть материальной базы была передана на 

баланс организаций, которые занимаются мониторингом и научными 

исследованиями.  

В заключение скажу, что было бы ошибкой считать, будто бы за 30 лет со 
дня катастрофы, все проблемы разрешены либо утратили свою важность. 

Как раз дело обстоит совсем наоборот. И практически во всех областях. 

Просто в нынешних условиях наше общество живет по принципам: авось 

обойдется, пока гром не грянул, глаза не видят — душа не болит, и т.д.  

Беда в том, что:  

1. теряются старые и не приобретаются новые научные кадры, 

2. теряется потенциальная, крайне ценная и более никогда 

невосполнимая научная информация, 

3. когда «гром грянет» у нас будет весьма кислое выражение лица, 

поскольку не будет достаточного количества или даже, не приведи 

Господи, вообще не будет осведомленных людей (прямой перевод слова 

«интеллигентный»), которые что-то смогут сказать толковое по данной 
проблеме.  

 Специалистов, которые что-то еще изучают, экспериментируют, 

регулярно читают научную литературу, сами регулярно публикуют свои 

результаты и представляют их на конференциях — кот наплакал, в 

некоторых областях практически не осталось.  

"Чернобыльская катастрофа нанесла непоправимый ущерб 

окружающей среде, который будет сохраняться тысячелетиями, - 

говорится в исследовании Greenpeace от 2016 года. - Никогда в 

человеческой истории в окружающую среду не попадало такое 

огромное количество радиоизотопов с длительным периодом 

полураспада за одно происшествие". Область непосредственно вокруг 
Чернобыля останется необитаемой как минимум 3 тыс. лет. Некоторые 

эксперты и такую оценку считают слишком оптимистичной. На 

вопрос, когда область вокруг ядерного реактора вновь станет 

пригодной для жилья, директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин 

ответил: "По крайней мере, через 20 тыс. лет". В 2016 году 

исполняется тридцать лет со дня самой страшной катастрофы 

в истории — чернобыльской. Невероятную цену заплатило 

человечество за использование энергии атома. Саркофаг, 
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закрывающий старый реактор, постепенно разрушается, пришло время 

искать новые способы защиты здоровья людей. 

 

Литература: 

1. 26 апреля – 15 лет со дня аварии на ЧАЭС // Основы безопасности 

жизнедеятельности. — 2001. — № 4. — С. 2–6. 

2. Аверин, В. С. Концептуальные подходы к решению проблемы 

преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

/ В. С. Аверин // Информационный бюллетень парламентского 
собрания. — 2009. — № 2. — С. 57-61. 

3. Алексахин, Р. М. Итоги преодоления последствий Чернобыльской 

катастрофы в агросфере / Р. М. Алексахин // Агрохимический вестник. 

— 2006. — № 2. — С. 2–5. 

4. Балодис, С. Чернобыль : трагедия, подвиг, восстановление 

/ С. Балодис // Гражданская оборона. — 2006. — № 4. — С. 36-38. 

5. Бессонов, Д. Эхо Чернобыля / Д. Бессонов // Гражданская защита. 

— 2001. — № 4. — С. 11–48. 

6. Гейл, Р. Последнее предупреждение : наследие Чернобыля : пер. с 

англ. / Р Гейл, Т Хозер ; предисл. В. С. Губарева. — М. : СП 

«Соваминко», 1990. — 224 с. 

7. Гигевич, В. Стали воды горькими : хроника чернобыльской беды 
/ В. Гигевич, О. Чернов. — Мн. : Беларусь, 1991. — 175 с. 

8. Голуб, А. Атомные раны / А. Голуб // Новое время. — 1991. — 

№ 17. — С. 12–14. 

9. Горбачёв, Б. Демон мирного атома / Б. Горбачёв //Вокруг света. — 

2006. — № 4. — С. 90–105. 

10. Ю. Щербак «Причины и последствия» посвящен советским 

медикам, эпидемиологам, которые занимаются изучением одного 

из самых опасных вирусов — вируса бешенства. 

 

ЧЕРНОБЫЛЬ 30 ЛЕТ СПУСТЯ (ПРИЧИНЫ, ПРОБЛЕМЫ И ИХ 

ПУТИ РЕШЕНИЯ) 
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Научный руководитель - ассистент  Гольцова Л.И. 
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В ночь с 25 на 26 апреля 1986 г. на 4-ом энергоблоке 

Чернобыльской АЭС произошла авария  с разрушением реактора РБМК-1000 
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(реактор большой мощности, канальный, электрической  мощностью 1000 

МВт) и выбросом огромного количества радиоактивных веществ. 

Выброшенные из разрушенной активной зоны реактора в атмосферу 

радиоактивные продукты деления были разнесены воздушными потоками 

на сотни и тысячи километров, обусловив радиоактивное  загрязнение 

территорий и оказав негативное воздействие на окружающую среду и 

здоровье населения. В наибольшей степени радиоактивному загрязнению 

подверглись территории России, Белоруссии и Украины, где площади 

радиоактивного загрязнения137Cs  с  плотностью 1Ки и выше 
соответственно достигали 57, 46 и 37 тыс. На этих территориях проживали 
миллионы людей 

Незначительному радиоактивному загрязнению подверглись также 

территории стран Балтии, Австрии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, 

Германии, Греции, Италии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, 

Финляндии, Швеции, Югославии. Повышение уровней радиационного фона 

фиксировалось в Японии и США. 

Таким образом, Чернобыльская катастрофа привела к радиоактивному 

загрязнению огромных территорий, обусловила серьезные радиологические, 

медицинские, демографические и социально-психологические последствия, 

оказала сильное негативное воздействие -а весь ход социально-

экономического развития пострадавших территорий, затронула судьбы 

многих миллионов людей, проживающих на этих территориях, а для России, 
Белоруссии и Украины стала общенародным бедствием. 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в ночь с 

25 на 26 апреля 1986 года, радиоактивному загрязнению 137Cs — основным 

дозообразующим радионуклидом с плотностью 1 Ки/км2 и более, 

подверглось 57 тыс.км2 территории 15 субъектов Российской Федерации. 

Это территории Республики Мордовии, Белгородской, Брянской, 

Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, 

Орловской, Пензенской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и 

Ульяновской областей. На загрязненных территориях оказалось 7608 

населенных пунктов, где проживало более 2,5 млн. человек. При этом 

около 300 км2 территории с уровнями загрязнения, превышающими 40 
Ки/км2, были выведены из хозяйственного использования, а население, 

проживающее в этой зоне, было отселено. Радиоактивному загрязнению 

подверглись около 3 млн. гектаров сельхозугодий 

Наиболее интенсивному загрязнению подверглись территории 

Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей. Около 250 тыс. 

россиян принимало непосредственное участие в ликвидации последствий 

Чернобыльской катастрофы в 1986-1990 гг. 
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Наиболее загрязненной оказалась Брянская область, средняя 

накопленная за прошедшие годы после аварии на Чернобыльской АЭС 

эффективная доза облучения населения составляет более 24 мЗв, а 

максимальная порядка 170 мЗв. У 30-35 тыс. жителей этой области она 

превышает 50 мЗв. Участники ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, зарегистрированные в Российском государственном 

медико-дозиметрическом регистре, имеют в среднем дозы от 83 до 120 

мЗв. 

Важнейшими объективными показателями радиационного воздействия 
Чернобыльской аварии являются индивидуальные дозы облучения, 

длительность облучения и распределение лиц из числа ликвидаторов и 

населения, проживающего на загрязненных территориях, по диапазонам 

полученных доз. 

Вредное действие ионизирующего излучения на организм человека согласно 

современным научным представлениям, сформулированным в докладах 

Научного Комитета по действию атомной  радиации Организации 

Объединенных Наций (НКДАР ООН), публикациях Международной комиссии 

по радиологи ческой  защите (МКРЗ) может  проявляться детерминированными 

и стохастическими эффектами. 

После Чернобыльской аварии ранние серьезные детерминированные 

эффекты в форме острой лучевой болезни были зарегистрированы у 134 человек — 
oпeративного персонала Чернобыльской АЭС и пожарных, самоотверженно 

выполнивших свой профессиональный долг в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года  

К ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в бывшем 

СССР было привлечено более 650 тыс. человек, из них более 550 тыс. 

человек в настоящее время проживает в России, в т.ч. более 175 тыс. 

ликвидаторов (по данным Российского государственного медико-

дозиметрического регистра на 1 января 2000 г.). 

Наиболее сложным периодом ликвидации последствий аварии 

являлись 1986-1987 гг. В эти годы к работам в 30-км зоне АЭС было 

привлечено около 226 тыс. человек Правительственная комиссия приняла 

решение установить на время проведения работ в 1986 году планируемое 
повышенное облучение до £5 бэр (250 мЗв). Минздрав СССР закрепил это 

решение 12 июля 1986 г., приняв 
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Таблица 1 - Средние индивидуальные и коллективные дозы облучения 

ликвидаторов последствий аварии в 30-км зоне Чернобыльской АЭС в 1986—1987 

гг. 

 

Группа 

Численность Средняя доза 

,мГр 

Коллективная 

доза, чел*Гр 

1986г. 1987г

. 

1986г

. 

1987г

. 

1986г

. 

1987г

. 

Персонал 

ЧАЭС 

2358 4498 87 15 210 70 

Строители 

объекта 

21500 5376 82 25 1760 130 

«Укрытие»       

Обслуживающи

й персонал 

31021 32518 6,5 27 200 870 

Военнослужащ

ие  

61762 63751 110 63 6800 4000 

Работники 

других ЧАЭС 

 3458  9,3  30 

Итого 116641 10960
1 

77 47 8970 5100 

Всего 226242 62 14070 

 

Авария на Чернобыльской АЭС, приведшая к радиоактивному 

загрязнению огромных территорий Российской Федерации, облучению 

населения, проживающего на этих территориях, и специалистов, 

принимавших участие в ликвидации аварии и ее последствий различного 

характера, затронула судьбы многих миллионов людей, проживающих на 

загрязненных территориях, стала общенародным бедствием. 
За прошедшие 30 лет после аварии государством проделана большая 

работа по радиационной, медицинской и социальной защите населения и 

ликвидаторов, реабилитации населения и территорий, пострадавших 

вследствие аварии, в том числе было принято и реализовано несколько 

федеральных целевых программ социальной и радиационной 

реабилитации населения и территорий, о чем подробно было изложено в 

предыдущих главах. 

В результате проведенной работы: 

 выявлена радиационная обстановка, уточнены экологические, медико-

демографические, экономические и социальные характеристики 

затронутых радиационной катастрофой территорий и контингентов 
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населения, дающие возможность надежного прогнозирования ситуации на 

пострадавших территориях; 

 осуществлены мероприятия по защите населения, включая 

переселение жителей с наиболее загрязненных территорий, меры в 

области сельского и лесного хозяйств, санитарной защиты, дезактивации и 

благоустройства населенных пунктов, что позволило обеспечить 

существенное снижение доз облучения населения, проживающего на 

территориях, загрязненных вследствие аварии; 

 выполнены работы по экономической и экологической реабилитации 
территорий, пострадавших вследствие аварии, что позволило возвратить в 

сельскохозяйственный оборот десятки тысяч гектаров земель, возобновить 

на этих территориях экономическую деятельность; 

 приняты меры по улучшению медицинского обслуживания населения 

и ликвидаторов, оказанию специализированной медицинской помощи, 

социальной защите затронутых радиационной катастрофой граждан, 

строительству жилья для пострадавших, что обеспечило выявление 

заболеваний на более ранней стадии, сокращение сроков стационарного 

лечения, повышение эффективности лечения, снижение количества 

летальных исходов, а в целом улучшение социально-психологической 

обстановки среди населения и ликвидаторов. 
Проведенные работы, а также частичный естественный распад 

радионуклидов и их заглубление в почву под действием природно-

климатических процессов за прошедшие годы привели к улучшению 

радиологической, радиоэкологической и медицинской обстановки на 

территориях, пострадавших вследствие аварии. Вместе с тем, проблема 

преодоления последствий аварии продолжает носить долговременный 

характер, что обусловливается большим периодом полураспада 

радионуклидов 90Sr и 137Cs, определяющих загрязнение пострадавших 

территорий, и требует для своего решения продолжения осуществления 

необходимых мер. 

Безусловно, дальнейшие работы в области преодоления последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС должны учитывать достигнутые 
результаты, а также новые подходы к реабилитации населения и 

территорий, разработанные с учетом опыта, накопленного в ходе 

проведенных работ в этой области, т.е. необходимо формирование новой 

государственной политики в области дальнейшего преодоления 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС на определенный период. 
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Чернобыльская катастрофа — разрушение 26 апреля 1986 года 

четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, 

расположенной на территории Украинской ССР (ныне — Украина). 

Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, 

и в окружающую среду было выброшено большое количество 

радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём 

роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому 

количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по 

экономическому ущербу. В течение первых трёх месяцев после аварии 

погиб 31 человек; отдалённые последствия облучения, выявленные за 
последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 

человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести. Более 

115 тыс человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. Для 

ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, 

более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации последствий аварии. 

В 01:23:47 по другим данным авария произошла в 1:23:45 26 апреля 

1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, 

который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока частично 

обрушилось, при этом погибли два человека — оператор ГЦН (главных 

циркуляционных насосов) Валерий Ходемчук (тело не найдено, завалено 

обломками двух 130-тонных барабан-сепараторов) и сотрудник 

пусконаладочного предприятия Владимир Шашенок (умер от перелома 
позвоночника и многочисленных ожогов в 6:00 в Припятской МСЧ № 126 

26 апреля). В различных помещениях и на крыше начался пожар. 

Впоследствии остатки активной зоны расплавились, смесь из 

расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась 

по подреакторным помещениям. В результате аварии произошёл выброс в 

окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, 
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плутония, йода-131 (период полураспада — 8 дней), цезия-134 (период 

полураспада — 2 года), цезия-137 (период полураспада — 30 лет), 

стронция-90 (период полураспада — 28 лет). 

Согласно перечню населенных пунктов, пострадавших от 

техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС, который был составлен 

в 1997 году, в список вошли более 4 тысяч пунктов, в которых проживало 

1,6 миллиона человек.  

На данный момент самыми загрязненными в плане радиации 

областями считаются Брянская, Калужская, Тульская и Орловская 
области.  

Перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 1997 года N 1582. 

 

 
 

В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, взрыв напоминал 

очень мощную «грязную бомбу» — основным поражающим фактором 

стало радиоактивное заражение. 

Значительно больший ущерб мог быть нанесен г. Припять, 

который, находясь всего в 2—3 км от станции, все же не попал в зону 

сильного загрязнения. Под действием ветра первоначальные 

радиоактивное облако и струя разделились в направлениях к западу 

и северу, а г. Припять остался между этими двумя загрязненными 

воздушными потоками, как и расположенный близко к АЭС г. Чернобыль, 
который не подвергся сильному загрязнению (в связи с близким к месту 

аварии расположением эти города были эвакуированы). Ветер, изменяя 

свое направление, принес радиоактивную воздушную массу в Киев лишь 

через 3—4 суток, что привело к относительно небольшому повышению 
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там уровня радиации — значения мощности дозы гамма-излучения 1—

2 мая достигли 1,0 мР/ч (местами до 2,2 мР/ч). Через несколько дней, когда 

выход радиоактивных продуктов из реактора возрос, направление ветра 

изменилось сначала к юго-западу, а затем к северо-западу и северу, 

и уровни радиации в Киеве уменьшились. 

Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные 

радиоактивные материалы, и прежде всего радионуклиды иода и цезия, по 

большей части территории Европы. Наибольшие выпадения отмечались на 

значительных территориях в Советском Союзе, расположенных вблизи 
реактора и относящихся теперь к территориям Республики Беларусь, 

Российской Федерации и Украины чернобыльская авария стала событием 

большого общественно-политического значения для СССР. Всё это 

наложило определённый отпечаток на ход расследования её причин . 

Подход к интерпретации фактов и обстоятельств аварии менялся с 

течением времени, и полностью единого мнения нет до сих пор. 
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 С наступлением 21 века, наука сделала мощный рывок на пути 

к прогрессу. Не проходит  много времени, как заявляют о новом 

открытии. В настоящей  статье,  мы рассмотрим влияние 
трансформатора Тесла на наночастицы.  

Воздействие трансформатора Тесла позволяет дистанционно 

собрать электронные схемы из углеродных нанотрубок [ 1]. В свое 

время Никола Тесла проводил множество интересных и необычных 

экспериментов с его знаменитым трансформатором Тесла. Сегодня же 

это изобретение в большинстве случаев используется для 

произведения впечатления на посетителей музеев научной и 

технической тематики, различных выставок и шоу. Однако, благодаря 

работе исследователей из университета Райс (Rice University), 

изобретение Николы Тесла может получить шанс на вторую жизнь. 

Они использовали трансформаторы Тесла для того, чтобы заставить 

углеродные нанотрубки "самособираться" в длинные токопроводящие 
нити. Применение подобного подхода по отношению к различным 

наноматериалам может оказаться весьма полезным в самых 

разнообразных областях, включая регенеративную медицину, 

наноэлектронику и т.п. 

Трансформатор Тесла вырабатывает достаточно сильное 

переменное электрическое поле, которое заставляет колебаться 

положительные и отрицательные электрические заряды, 

циркулирующие в углеродных нанотрубках [2]. Это, в свою очередь, 

заставляет нанотрубки влиять друг на друга, двигаться и занимать 

определенное положение в пространстве.  

 На сегодняшний день электрические поля используются для 
перемещения на малые расстояния, а также для манипуляции 

объектами ннанометрового размера. «Теслафорез" (Teslaphoresis), 

технология которая позволяет при помощи электрических силовых 

полей манипулировать достаточно большими объектами и на 

достаточно большом расстоянии". 

Влияние трансформатора Тесла может не только заставить 

нанотрубки самособираться в проводящие цепочки, но и привести в 

действие электрическую схему. Исследователи смогли заставить 



 81  

нанотрубки соединить между собой два светодиода, которые светятся 

под воздействием индуцированного трансформатором электрического 

тока.[3] 

Несмотря на то, что ученые использовали только углеродные 

нанотрубки, подобный метод справедлив и по отношению к 

наноматериалам других видов. Основным компонентом в данном 

случае, является трансформатор Тесла. Существует вероятность 

использования нескольких более мощных синхронизированных друг с 

другом трансформаторов, способных создавать направленные 
электрические поля и поля весьма сложной формы.  Это позволит 

собирать из нанотрубок более сложные электрические и электронные 

схемы [4]. 
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Нанотехнологии в синтезе с другими базовыми технологиями ХХІ 

века позволяют человеку создавать искусственные атомы, атомарные 

структуры, программировать материю на атомарном уровне, осуществлять 

атомно-молекулярную сборку самых разных веществ. Такие технологии 

способны изменять физические свойства вещества на уровне атомов, 
атомарных структур и простейших молекул, т.е. на уровне объектов и 

процессов, соразмерных нанометру. 

В отличие от транзисторов миниатюризация батареек происходит 

очень медленно. Размер гальванических элементов питания, приведённый 

к единице мощности, уменьшился за последние 50 лет лишь в 15 раз, а 

размер  транзистора за это же время уменьшился  более чем 1000 раз и 

составляет сейчас около 100 нм. Известно, что размер автономной 

электронной схемы часто определяется не её электронной начинкой, а 

http://maxpark.com/community/4057/content/5209683
http://fibertool.ru/content/newru/2016/transformator-tesly-indutsiruet-samosbor.html?city=peterburg
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размером источника тока. При этом, чем «умней» электроника прибора, 

тем большую батарейку она требует. Поэтому для дальнейшей 

миниатюризации электронных приборов необходимо разрабатывать, 

новые типы батареек. И здесь опять помогают нанотехнологии. 

Чем больше площадь электродов батареек и аккумуляторов, тем 

больший ток они могут давать. Чтобы увеличить площадь электродов, их 

поверхность покрывают проводящими наночастицами, нанотрубками. 

Компания Toshiba в 2005 году создала прототип литий-ионной 

аккумуляторной батарейки, отрицательный электрод которой был покрыт 
нанокристаллами титаната лития, в результате чего площадь электрода 

выросла в несколько десятков раз. Новый аккумулятор способен набирать 

80% своей емкости всего за одну минуту зарядки, в то время как обычные 

литий-ионные аккумуляторы заряжаются со скоростью 2-3% в минуту, и 

для полной зарядки им требуется целый час[1]. 

Кроме высокой скорости перезарядки аккумуляторы, содержащие 

электроды из наночастиц, имеют увеличенный срок службы: после 1000 

циклов заряда/разряда происходит потеря лишь 1% ее емкости, а общий 

ресурс новых батарей составляет более 5 тысяч циклов. А ещё, эти 

аккумуляторы могут работать при температурах до -40оC, теряя при этом 

лишь 20% заряда против 100% у типичных современных аккумуляторных 

батарей уже при -25оC[1]. 
С 2007 года появились в продаже аккумуляторы с электродами из 

проводящих наночастиц, которые могут быть установлены на 

электромобили. Эти литий-ионные аккумуляторы способны запасать 

энергию до 35 кВт.час, заряжаясь до максимальной ёмкости всего за 10 

минут. Сейчас дальность пробега электромобиля с такими 

аккумуляторами – 200 км, но уже разработана следующая модель этих 

аккумуляторов, позволяющая увеличить пробег электромобиля до 400 км, 

что практически сравнимо с максимальным пробегом бензиновых машин 

(от заправки до заправки) [1]. 

 Один из основных недостатков современных батареек - они за 

несколько лет полностью теряют свою мощность даже, если не работают, 
а лежат на складе (15 % энергии теряются каждый год) [2]. Причиной 

падения со временем энергии у батареек является то, что даже у 

неработающих батареек электроды и электролит всегда соприкасаются 

между собой, и поэтому постепенно меняются ионный состав электролита 

и поверхность электродов, что и вызывает падение мощности батареек. 

Чтобы избежать контакта электролита с электродами при хранении 

батарейки, их поверхность можно защитить нановолосками, не 

смачиваемыми водой, имитируя «эффект лотоса».  
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Известно, что адгезией (прилипанием) можно управлять с помощью 

внешнего электрического поля. Каждый видел, как к наэлектризованной 

пластмассовой расчёске, прилипают мелкие кусочки бумаги, крошки, 

пыль. Смачиваемость определяется адгезией, и поэтому электрическое 

поле, приложенное между жидкостью и поверхностью твёрдого тела, 

всегда увеличивает смачиваемость последнего[2].    

Гидрофобное покрытие нановолосков защищает поверхность 

одного из электродов батарейки от контакта с электролитом. Однако, если 

мы хотим пользоваться батарейкой, то, достаточно подать небольшое 
напряжение на нановолоски, и они становятся гидрофильными, в 

результате чего электролит заполняет всё пространство между 

электродами, делая батарейку работоспособной[2]. 

Следовательно, описанная выше «нанотехнология включения и 

выключения» будет востребована для батареек в разнообразных в 

датчиках, например, сбрасываемых с самолёта в труднодоступных 

областях, использовать которые планируется лишь через несколько лет 

или в каких-либо специальных случаях по сигналу. 
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          Современная АЭС — это сложный инженерно-

технический и производственный комплекс.  Производство тепловой 

энергии, в ядерных реакторах,  сопровождается  производством и 

накоплением большого количества радиоактивных веществ.  Данное  

производство может осуществляться лишь в условиях 

гарантированного обеспечения ядерной и радиационной безопасности  
не только работающих на АЭС, но и всей  окружающей среды. 

Ошибка в работе персонала АЭС может «дорого» обойтись как самим 

работникам, так и тысячам людей вокруг АЭС. Поэтому требования к 

подбору  персонала АЭС  весьма высоки как по квалификации, так и 

по четкому, технически компетентному, дисциплинированному и 

умелому выполнению производственных регламентов, инструкций и 

http://mash-xxl.info/info/36188
http://mash-xxl.info/info/36188
http://mash-xxl.info/info/12830
http://mash-xxl.info/info/335999
http://mash-xxl.info/info/35593
http://mash-xxl.info/info/126969


 84  

указаний. АЭС укомплектовывается только  подготовленным и 

допущенным к самостоятельной работе персоналом.  К человеку, 

работающему на АЭС, предъявляются весьма жесткие требования. 

       Требования при подборе персонала.  

1. При подборе персонала особое  внимание уделяется  к 

образованию и опыту работы. 

   Лица, составляющие  категорию руководители и специалисты, 

должны иметь высшее техническое образование соответствующей группы 

специальностей и достаточный опыт работы. Назначение на должность 
возможно при условии предыдущей работы претендента на должностях 

ниже от назначаемой на одну, две ступени.  

Директор атомной станции должен иметь 10-15 лет практического 

опыта работы в энергетике на должностях с возрастающей 

ответственностью, в том числе иметь не менее пяти лет практического 

опыта работы на атомных станциях. 

Главный инженер атомной станции и его заместители должны 

иметь 8-10 лет практического опыта работы в энергетике на должностях с 

возрастающей ответственностью, из которых не менее четырех лет на 

атомных станциях в должностях не ниже начальника основного цеха и 

начальника смены блока атомной станции. 

Начальники цехов и их заместители должны иметь 6-8 лет 
практического опыта работы в энергетике на должностях с возрастающей 

ответственностью, из которых не менее трех лет на атомных станциях. 

Дежурный диспетчер атомной станции должен иметь 4-6-летний 

практический опыт работы в энергетике. Сюда должен входить опыт 

выполнения диспетчерских функций на атомной или энергоблочной 

тепловой электростанции, причем из них не менее двух лет работы на 

атомных электростанциях в должности начальника смены блока. 

Начальники смен очереди и блока должны иметь 4-6-летний 

практический опыт работы в энергетике. Сюда должен входить опыт 

руководства подчиненным персоналом на атомных станциях или 

энергоблочных тепловых электростанциях, причем из них не менее двух 
лет работы на атомных станциях в должности начальника смены 

реакторного, турбинного, электрического цехов, цеха АСУ. 

Начальники смен цехов должны иметь 3-5-летний практический 

опыт работы в энергетике. Сюда должен входить опыт работы на атомных 

станциях или энергоблочных тепловых электростанциях, причем из них не 

менее двух лет работы в соответствующем цехе атомной станции. 

Лица, относящиеся к категории рабочих должны иметь 

квалификацию, соответствующую сложности выполняемых ими работ. 
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Образование в объеме среднего специального требуется для 

профессий рабочих с  группой квалификации VI или VII, с 6-м разрядом. 

Лица, назначаемые старшими в этой категории, должны иметь 2-3 

года практического опыта работы, накопленного на аналогичных рабочих 

местах в энергетике, и не менее одного года на рабочих местах, связанных 

с эксплуатацией атомных станций. 

Для всех должностей руководителей, специалистов и служащих 

должны быть разработаны отраслевые квалификационные характеристики, 

а для профессий рабочих, специфичных для атомной энергетики, тарифно-
квалификационные характеристики. 

       2. Так же все работники атомной станции, которые несут 

ответственность за ее безопасную эксплуатацию, а также каждый 

работник атомной станции выполнение обязанностей которого связано с 

воздействием ионизирующего излучения, или который по роду своей 

работы может подвергаться облучению, должны проходить медицинский 

осмотры (первичный и периодический). 

Первичный  медицинский осмотр необходим: 

- для   получения исходных данных о состоянии здоровья 

претендента, необходимых для решения вопроса о характере и причине 

возможных последующих отклонений от нормы; 

-  недопущение к работе лиц, контакт которых с источниками 
излучения может вызвать у них расстройство здоровья, обострить или 

ухудшить течение имеющегося заболевания; 

- недопущение к работе лиц из числа оперативного персонала, 

имеющих противопоказания в соответствии с перечнем заболеваний и 

физических недостатков. 

Периодические медицинские осмотры нужны для  своевременного 

выявления ранних синдромов непрофессионального, а также 

профессионального генеза, которые могут препятствовать продолжению 

работы на данном рабочем месте, а также  разработка рекомендаций по 

осуществлению лечебно-оздоровительных, реабилитационных 

мероприятий и диспансерному учету.  Дополнительно проводятся  
лабораторные и функциональные исследования. 

       3. Работники, которые несут ответственность за безопасную 

эксплуатацию атомной станции, должны проходить профессиональный 

психологический и психофизиологический подбор, включающий подбор 

при приеме на работу, психологическое обследование при назначении на 

другую должность, а также предсменное психофизиологическое 

обследование и текущий психофизиологический контроль 
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непосредственно в процессе работы. Перечень таких лиц должен быть 

утвержден. 

Психологический и психофизиологический подбор должен 

осуществляться специально подготовленным персоналом с 

использованием современных технических средств и методик. 

Подбор персонала должен быть осуществлен качественно. Ошибка, 

совершенная при подборе, может негативно отразиться на всей работе 

АЭС. 

   

Литература: 

1. Работа с персоналом по обеспечению безопасной эксплуатации - 

Эксплуатация АЭС  URL: http://forca.ru/knigi/arhivy/ekspluataciya-aes-

49.html 

2. ОПКП АЭС 90 Основные положения по подбору, подготовке, 

допуску к работе и контролю в процессе эксплуатации персонала атомных 

станций URL: 

http://www.znaytovar.ru/gost/2/OPKP_AES_90_Osnovnye_polozheni.html 

 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

                  Мартынеску О.С. 
  Научный руководитель - ассистент  Гольцова Л.И. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» 

                                                                                            

Как яблоко на блюде, 

У нас Земля одна. 

Не торопитесь, люди, 

Все вычерпать до дна. 

                                                                                                                                          

М.Дубин 

 

Природа является местообитанием человека и источником всех 

благ, необходимых ему для жизни. Человек – часть природы, её 
порождение, он может производить, только используя её ресурсы, и жить 

только в тех природных условиях, к которым он генетически 

приспособлен. Много лет стремясь покорить природу и господствовать 

над ней, человек неожиданно для себя оказался на грани экологической 

катастрофы. «Парниковый эффект», «озоновая дыра», «кислотные дожди», 

нехватка чистой воды и продуктов питания, сырьевые и энергетические 
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кризисы, загрязнение Мирового океана – все эти проблемы встали перед 

человеком, грозя гибелью и требуя немедленного решения. Едва ли можно 

назвать в наши дни более важную глобальную проблему, чем 

рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей 

среды. Её решение возможно только на основе экологических знаний. 

Этой проблеме я и посвятила свою статью. 

Природопользование – это использование природных ресурсов, 

поэтому для понимания поставленной проблемы, для начала, остановимся 

на самих природных 
ресурсах. 

     Природные ресурсы – это тела и силы природы, которые 

используются человеком для поддержания своего существования. К ним 

относятся солнечный свет, вода, воздух, почва, растения, животные, 

полезные ископаемые и всё остальное, что не создано человеком, но без 

чего он не может существовать ни как живое существо, ни как 

производитель. Природные ресурсы используются во всех сферах 

деятельности человека. И всё бы хорошо, но у природных ресурсов есть 

один большой минус: они исчерпываются и многие из них не возможно в 

последующем возобнововить (невозобновимые ресурсы). Невозобновимые 

ресурсы – это ресурсы, которые совершенно не восстанавливаются или 

восстанавливаются во много раз медленнее, чем используются человеком. 
К ним относятся полезные ископаемые, находящиеся в недрах земли. 

Использование этих ресурсов приводит к их исчерпанию. Но, к 

сожалению, человечество не может существовать, не используя 

природные ресурсы и не влияя на их количество и качество, а 

следовательно, не внося изменений в окружающую его природную среду. 

Эти изменения, связанные с деятельностью человека, называются 

антропогенными. 

Процесс эксплуатации природных ресурсов называется 

природопользованием. Оно может быть рациональным (разумным) и 

нерациональным. Под рациональным природопользованием понимается 

изучение природных ресурсов, их бережная эксплуатация, охрана и 
воспроизводство с учётом не только настоящих, но и будущих интересов 

развития народного хозяйства и сохранения здоровья людей. К 

сожалению, современное состояние природопользования в большинстве 

случаев может быть охарактеризовано как нерациональное, ведущее к 

истощению (вплоть до исчезновения) природных ресурсов, даже 

восстановимых; загрязнению окружающей среды. Причин здесь много. 

Это и недостаточное познание законов экологии, и слабая материальная 

заинтересованность производителей, и низкая экологическая культура 
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населения и др. Для того что и дальше жить на этой планете, человеку 

просто необходимо начать рационально использовать природные ресурсы. 

[1,2] 

Рациональное использование природных ресурсов предполагает 

учет законов природы  и потенциальных возможностей окружающей 

среды. Так как моя будущая профессия связанна,  непосредственна с 

землей, я затрону тему   рационального использования почвенных 

ресурсов. Неуправляемое влияние на климат в совокупности с 

нерациональным ведением сельского хозяйства (внесение избыточного 
количества удобрений или средств защиты растений, неправильное 

ведение севооборота) способно привести к значительному снижению 

плодородия почв, большим колебанием урожайности культур. А ведь 

уменьшение производства продовольствия даже на 1% может привести к 

гибели от голода миллионов человек. Под действием хозяйственной 

деятельности происходят засоления почв, исчезновение многолетних 

растений, наступание песков, а в современное время эти процессы 

ускорились и приняли совсем другие масштабы. За свою историю человек 

превратил в пустыню не менее 1 млрд гектаров некогда продуктивных 

земель. 

Чрезмерная концентрация животных на незначительных площадях с 

неустойчивым растительным покровом, возобновление которого 
затруднено из-за нехватки влаги и бедности почв, приводит к перевыпасу 

и, как следствие, к разрушению почв и растительности. Поскольку в 

засушливых районах почвы часто песчаные, то на местах перевыпаса 

возникают участки с незакрепленными песками, которые развеиваются 

ветрами. Опустынивание признано одной из глобальных проблем 

человечества, решение которой требует объединение усилий всех стран. 

Поэтому в 1994 году была принята Конвенция ООН по борьбе с 

опустыниваем. 

Природопользование и проблемы его рационализации имеют 

множество аспектов, важнейшими из которых являются 

здравоохранительный, научно-технический, экономический, эстетический, 
юридический, заповедный. При этом каждый из них связан со всеми 

остальными, и потому эта проблема может быть решена только при более 

или менее одновременном решении каждого из составляющих её аспектов. 

Без выделения достаточных финансовых средств и применения 

материальных стимулов в сфере природопользования, т.е. без решения 

экономических вопросов, не может быть решён ни один другой вопрос, 

будь то создание и содержание заповедников или разработка и внедрение 

безотходных технологий в производстве. Важнейшими направлениями 
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экологизации научно-технического прогресса должны стать поиск таких 

путей развития цивилизации, которые обеспечивали бы возможность 

согласованной эволюции общества и природы; внедрение 

ресурсосберегающих и безотходных технологий; переход к чистым и 

неисчерпаемым источникам энергии. Таким образом, природопользование 

– это сложная система, состоящая из множества взаимосвязанных сторон, 

и для его рационализации требуется соответствующий, системный, 

комплексный подход, изучающий и учитывающий эти взаимосвязи. [3] 

Безрассудство человека, который без меры черпает ресурсы Земли, 
своей родной планеты, не делая ничего, чтобы нейтрализовать следы своей 

деятельности, скоро дойдет до критического уровня. По моему мнению, 

скоро природа будет находиться на краю выбора: или она или человек. Так 

стоит ли доводить ситуацию до катастрофического состояния?! Радует, 

что в последнее десятилетие, именно этот вопрос прочно занял первые 

позиции на различных международных конвенциях. Хорошо, что люди 

хоть немного стали задумываться об окружающей среде, о состоянии 

планеты, о запасах природных ресурсов.  
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В широком смысле под моделированием понимается метод 
исследования, в котором вместо интересующего нас процесса, 

протекающего в каком-либо объекте, изучается такой же или другой 

процесс на другом объекте, модели. Под моделью обычно понимают 

некий естественный или искусственный, а иногда и мысленный объект, 

находящийся в каком-либо соответствии с изучаемым объектом или, 

точнее с каким-либо из его признаков. Моделирование можно определить, 

как метод опосредованного познания. 



 90  

Исторически моделирование прошло длительный путь развития: 

интуитивного, физического, современного математического. На этом пути 

в каждый период времени были свои успехи, достижения. Конец XIX - 

первая половина ХХ столетия характерны бурным развитием физического 

моделирования на основе теории подобия. 

Основу современных производств составляют технологические 

системы, имеющие сложную структурно-функциональную организацию. 

Как правило, объектом управления в этих системах являются конкретные 

технологические процессы. Если абстрагироваться от конкретного типа и 
вида технологического процесса, то любой технологический процесс 

можно представить в виде множества действий, условий и связей. Любое 

производство состоит из стадий этапов, на каждой из которых 

производится определенное воздействие на материальные потоки и 

превращение энергии. Последовательность стадий обычно описывается с 

помощью технологической схемы, каждый элемент которой соответствует 

определенному технологическому процессу. Соединения между 

элементами технологической схемы отражают материальные и 

энергетические потоки, протекающие в системе. Система характеризуется 

алгоритмом функционирования, направленным на достижение 

определенной цели.  

В зависимости от уровня знаний об объекте исследований 
построение моделей может осуществляться на основе различных 

принципов и методик: фундаментальных законов природы, вариационных 

методов, аналогий, иерархических цепочек и др. Довольно часто 

построение модели, позволяющей получить практически значимые 

результаты, требует комплексного использования различных методов 

моделирования. Обязательным этапом моделирования является оценка 

адекватности модели - соответствие сконструированного формального 

описания реальному объекту и сформулированным предположениям с 

учетом целей исследования. Модель изучается всеми доступными 

методами в интересах достижения поставленной цели. [2] 

В теории управления создаются и применяются математические 
модели двух основных типов. Первый тип моделей - аналитические 

модели, феноменологические или модели данных. Эти модели не требуют, 

не используют и не отображают каких-либо гипотез о физических 

процессах, в которых эти данные получены. Второй тип - системные 

модели или модели систем. Это математические модели, которые строятся 

в основном на базе физических законов и гипотез о том, как система 

структурирована и, возможно, о том, как она функционирует. В 

классическом понимании к моделям данных относятся все модели 
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математической статистики. Однако именно системные модели допускают 

возможность работы в разнообразных системах реального времени 

операторские, инженерные, биомедицинские интерфейсы, разнообразные 

системы диагностики и т.д. Поэтому можно ожидать, что именно 

системные модели составят ядро современного этапа в развитии 

математического моделирования, хотя в настоящее время во многих 

приложениях используются и типичные модели данных. Каждый из двух 

типов моделей имеет свои традиционные области применения. В практике 

управления отдельными технологическими процессами широко 
используются феноменологические модели. Простые по структуре, такие 

модели достаточно хорошо отражают истинное поведение объекта в 

окрестности отдельных режимов работы. В задачах управления, где цель 

управления часто состоит в компенсации возмущающих воздействий, 

уводящих процесс от желаемой рабочей точки, это вполне допустимо. Во 

многих задачах принципиально только системные модели. [1] 

Современное понимание проблемы адекватности предполагает 

проверку выполнения следующих критериев:  

• непротиворечивость - дает ли модель результаты, которые не 

противоречат логике при изменении величин важнейших параметров;  

• чувствительность - соответствуют ли относительные изменения 

выходных параметров модели небольшим изменениям ее входных 
параметров;  

• реалистичность - соответствует ли модель частным случаям, для 

которых имеются экспериментальные данные.  

Именно критерий реалистичности рассматривается в большинстве 

случаев в качестве основного. На его основе построены современные 

процедуры идентификации параметров математических моделей, после 

чего только и выполняется собственно моделирование.  

Сравнение методов математического и физического моделирования 

не даёт однозначного ответа в оценке их преимуществ. Абсолютно точную 

модель сложного процесса построить невозможно. По этой причине, если 

удаётся удовлетворить все условия критериального или геометрического 
подобия, прибегают к физическому моделированию. В теории 

автоматического регулирования имеется специальный термин - пилотное 

устройство, т.е. устройство, в котором параллельно основному процессу 

происходит его физическое моделирование и на основании этого 

производится оперативное управление всей технологической системой. Но 

чаще всего, создание подобных устройств невозможно. Моделирование 

позволяет учитывать множество различных факторов, влияющих на ход 

технологического процесса. При построении системных моделей, как 
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правило, формируется явное математическое описание физических 

процессов, происходящих в реальном объекте, в виде систем 

дифференциальных, алгебраических и логических уравнений.  

Информационные технологии позволяют автоматизировать 

технологический процесс. Автоматизация технологического процесса - это 

совокупность методов и средств, предназначенная для реализации 

системы, осуществлять управление производственным процессом без 

непосредственного участия человека.   

Приведенные в данной статье классификации моделей 
технологических процессов и примеры практической реализации таких 

моделей наглядно демонстрируют огромный потенциал, который несет 

моделирование не только в отношении классических технологических 

производств, но и связанных с ними процессов социально-экономической 

природы. При сравнительно небольших доработках известные методики 

моделирования технологических процессов могут быть применены в 

отношении новых, ранее не рассматриваемых, областей, таких, например, 

как эффективное управление продуктовыми и технологическими 

инновациями.  
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ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПАЙКОЙ 
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Внутренние напряжения оказывают значительное влияние на 

эксплуатационные свойства деталей. Установлено, что внутренние 

напряжения растягивающего типа резко снижают усталостные 

характеристики деталей, а сжимающие, наоборот, увеличивают [1].  

Крышки водяного насоса двигателя ЗМЗ-53 изготовлены из 

алюминиевого сплава АК9ч обладающего удовлетворительной 

коррозионной стойкостью. Агрессивные жидкости (тосол, антифриз, 
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ионизированная вода), используемые в системе охлаждения, приводят 

к значительным коррозионным разрушениям поверхности под 

крыльчатку водяного насоса крышки распределительных шестерен 

двигателя ЗМЗ-53. 

В ремонтном производстве известна технология восстановления 

поверхности под крыльчатку водяного насоса крышки распределительных 

шестерен двигателя ЗМЗ-53 аргонодуговой наплавкой, однако 

восстановленные детали характеризуются наличием значительных 

внутренних напряжений.  
Снизить внутренние напряжения и повысить коррозионную 

стойкость при восстановлении можно за счет пайки при использовании 

припоя системы алюминий-кремний [2] 

В качестве припоя использовали алюминиевый припой марки ПА-

12 (ТУ 48-17228138/ОПП-020-2003), который широко применяют для 

пайки деталей из алюминия и алюминиевых сплавов, работающих в 

коррозионно-жестких условиях [2]. В качестве флюса использовали флюс 

ФА-40 (ТУ-4817228138/ОПП-019-2003) предназначенный для 

высокотемпературной пайки алюминиевыми припоями [2]. Для пайки 

образцов использовали установку сварочную водородно-кислородную 

Энергия 1,5 [3]. 

Исследования внутренних напряжений проводили на новой, 
восстановленной пайкой и аргонодуговой наплавкой поверхности под 

крыльчатку водяного насоса крышки распределительных шестерен 

двигателя ЗМЗ-53. 

Определение внутренних напряжений проводили на портативном 

рентгеновском дифрактометре ДРП-3 (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Общий вид дифрактометра ДРП-3 
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Рентгеновский дифракционный метод является единственным 

прямым методом определения внутренних напряжений.  

Точность определения положения пика (угла дифракции) составляет 

0,01 градуса/канал, 190 каналов/градус. Точность определения значений 

остаточных напряжений составляет 1...10%зависимости от исследуемого 

материала изделия. Все вышеуказанные факторы приводят к изменению 

межплоскостных  расстояний d, что приводит к изменению угла 

дифракции  (угол между падающим лучом и атомной плоскостью (hkl). 
Поэтому о наличии напряжений в материале детали можно судить по 

смещению максимума дифракционной линии (пика) (рисунки 2, 3, 4). Чем 
ниже интенсивность (I) дифрагированного излучения на графике в 

определенных точках, тем меньше в конечном итоге оказывается 

внутреннее напряжение в детали. 
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Рисунок 2 - Дифрактограмма металла новой детали 
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Рисунок 3 - Дифрактограмма металла, наплавленного 

аргонодуговой сваркой  

, угол 

дифракци

I 

, угол 

дифракци

I 

 

 



 95  

0

20

40

60

80

100

120

4
9

.2
4

5
1

.2
7

6

5
3

.3
1

3

5
5

.3
4

9

5
7

.3
8

5

5
9

.4
2

1

6
1

.4
5

8

6
3

.4
9

4

6
5

.5
3

6
7

.5
6

7

6
9

.6
0

3

7
1

.6
3

9

 

Рисунок 4 - Дифрактограмма напаянного металла 

 

Проведенные исследования показали, что в исходном металле 

детали присутствуют сжимающие напряжения, равные 135 МПа. В 

напаянном припое ПА-12 сжимающие напряжения уменьшаются и 

составляют не более 42 МПа. В наплавленном аргонодуговой наплавкой 

металле появляются растягивающие напряжения, равные 45МПа (рисунок 

5). Различие внутренних напряжений в металле нанесенными различными 

способами, можно объяснить различными температурами нагрева 

последнего, которые при высокотемпературной пайке составляют 

580…5900С, а при аргонодуговой наплавке 850…9000С. 
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Рисунок 5 - Сравнительная диаграмма внутренних 

напряжений: 1 - исходный металл; 2 – напаянный металл; 3- 
наплавленный металл аргонодуговой сваркой 
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Ежегодные затраты на поддержание в работоспособном состоянии 

сельскохозяйственной техники продолжают расти и в настоящее время 

составляют 36-40 млрд. рублей. Из них половина тратиться на закупку 

запасных частей агрегатов и узлов. Парк сельхозтехники обновляется 

медленно, и поэтому основные сельскохозяйственные работы 

выполняются на отремонтированных машинах с ухудшенными 
техническими характеристиками. Многие нагруженные детали 

сельскохозяйственных машин эксплуатируются в тяжелых условиях и для 

сохранения в работоспособном состоянии должны иметь особый комплекс 

свойств, достаточный уровень прочности и износостойкости, а также 

высокие показатели пластичности и предела упругости. Современная 

практика показывает, что частичным решением проблемы может стать 

использование нанотехнологий. 

В настоящее время с использованием нанотехнологических 

подходов уже производятся высокоэффективные антифрикционные и 

противоизносные покрытия для автотранспорта. Так исследования 

института ГОСНИТИ показали необходимость применения технологий, 
позволяющих значительно повысить износостойкость восстановленных 

пар трения и неподвижных соединений [1]. Ученые пришли к выводу о 

том, что, чем меньше размеры зерна и выше плотность дислокаций 

приповерхостных слоев металла, тем меньше коэффициент трения и выше 

износостойкость пар трения. Для создания на поверхностях деталей 

наноструктуированных покрытий разрабатываются различные средства и 

способы: электроискровая обработка металлов в газовой среде с 

использованием компактных электродов и компактной приварки ленты, 



 97  

порошковых материалов или проволоки; лазерная и электролучевая 

наплавки; микродуговое оксидирование; высокоскоростное холодное 

напыление. 

Ремонтным производством востребованы методы электроискровой 

наплавки и легирования металлов в газовой среде и высокоскоростного 

напыления порошков. Например, для ремонта гидрораспределителий 

типов Р-75/85, Р-100/150, Р-200 и Р-12П, турбокомпрессоров типа ТКР-

7,5/8,5/11, гидростатических трансмиссий ГСТ-90 и ГСТ-112, рулевых 

механизмов тракторов МТЗ используются наноструктурные покрытия, 
образуемые при электроискровой обработке [1]. Наряду с использованием  

электроискровой обработки эффективной является и технология 

сверхзвукового холодного газодинамического напыления. Интенсивность 

изнашивания покрытий, образованных такими методами, в 2,8 раза ниже, 

чем базовых Ал-6 и Ал-9[1]. 

Над проблемой повышения ресурса сельскохозяйственной техники 

работают также ученые в МГАУ имени В.П. Горячкина, Институте 

прикладной нанотехнологии и многих других научно-исследовательских  

и производственных организациях. Они разрабатывают, исследуют и 

выпускают нанопрепараты для безразборного сервиса автотракторной 

техники. Занимаются наноинженерией поверхности трущихся деталей, 

одним из направлений которой является нанесение специальных 
наноструктурированных покрытий с помощью трения. Применение 

финишной антифрикционной безабразивной обработки обеспечивает 

повышение эффективной мощности на 8-12 кВт за счет механических 

потерь на трение и улучшение качества приработки деталей. Повышение 

давления масла в главной магистрали двигателя на 25-30% указывает на 

качественную приработку коленчатого вала. Снижается износ деталей 

соединения в среднем в 2 раза и расход топлива на 5-10%. Уменьшается 

расход моторного масла в 1,5 раза при увеличении межремонтного ресурса 

до 2 раз [2]. 

В МГАУ имени В.П. Горячкина созданы металлоплакирующая 

присадка – восстановитель «Ретурн Металл», плакирующая смазка NRW и 
ряд других препаратов этого класса, которые являются образцами 

современных научно-технических разработок в области 

самоорганизующихся наноструктур и эффекта «безопасности». При 

использовании данных препаратов восстанавливаются нано- и 

микродефекты поверхностей трения и их работоспособности. Наибольший 

эффект  достигается в условиях граничного трения при высоких нагрузках 

и скоростях скольжения, повышении температуры трения, что наиболее 

характерно для изношенных трущихся соединений техники с большим 
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сроком службы, режимах приработки и перегрузках [2]. Разработанные 

нанопрепараты позволяют значительно повысить износостойкость 

деталей, сократить продолжительность и улучшить качество приработки 

поверхностей трения, эффективно повысить задиростойкость, снизить 

температуру работающих узлов, уровень шума и вибрации, обеспечивают 

частичное безразборное восстановление микроизносов подшипников 

качения, подшипников скольжения и других смазываемых поверхностей, 

улучшают качества поверхностей и повышают стойкость металлов [2]. 

Российский концерн "Наноиндустрия" наладил серийное 

производство ремонтно-восстановительного состава 

"Нанотехнология". Состав предназначен для обработки механических 

деталей, испытывающих трение - двигали, трансмиссия. При 

применении состав позволяет создавать модифицированный 

высокоуглеродистый железосиликатный защитный слой (МВЗС) 

толщиной 0,1-1,5 мм в областях интенсивного трения металлических 

поверхностей, что дает возможность избирательной компенсации 

износа мест трения и контакта деталей за счет образования в этих 

местах нового модифицированного поверхностного слоя. 

Использование РВС позволяет увеличивать ресурс работы узлов и 

деталей в 2-3 раза за счет замены плановых ремонтов 

предупредительной обработкой, снижает вибрации и шум, на 70-80% 

снижает токсичность выхлопа автомобиля без применения каких-либо 

других мер. 

Одним из наиболее эффективных тепловых способов 

воздействия на детали сельхозмашин на атомарном уровне является 

наноплазменная технология. Она позволяет повысить износостойкость 

твердых сплавов в 1,5 раза в сравнении с другими способами их 

нанесения. Важным аспектом при этом является легирование сплавов, 

которое должно способствовать получению новых наноэлементов 

повышенной прочности, износостойкости и связности. В частности [3], 

при упрочнении плазменной наплавкой противорежущего бруса 

немецкого кормоуборочного комбайна «Ягуар» вольфрамовым 

самофлюсующимся сплавом было выявлено, что покрытие имеет 

лучшую визуальную плотность и большую износостойкость. 

Таким образом, использование нанотехнологий обеспечивает 

кардинальное улучшение качества ремонта и обслуживания 
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сельхозмашин. С помощью изделий, имеющих повышенный 

технический уровень, и новых конструктивных разработок, 

использующих детали с новыми свойствами, можно решать насущные 

проблемы механизации сельского хозяйства. 
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По оценкам экспертов, рынок нанотехнологий в энергетической 

сфере — один из самых бурно развивающихся и перспективных. На 

сегодняшний день в центре исследований, проводимых учеными в 

энергетической сфере, стоят проблемы преобразования энергии, ее 

накопление и транспорт.  

Увеличивающееся загрязнение окружающей среды, нарушение 
теплового баланса атмосферы постепенно приводят к глобальным 

изменением климата. Дефицит энергии и ограниченность топливных 

ресурсов с всё нарастающей остротой показывают неизбежность 

перехода к нетрадиционным, альтернативным источникам энергии. 

Они экологичны, возобновляемы, основой их служит энергия Солнца и 

Земли.    

Перспективным экологически чистым, возобновляемым 

источником энергии является энергия приливов и отливов. 

Использование энергии океана в сфере электроэнергетики доступным 

для человечества могут сделать нанотехнологии. Они позволят 
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проектировать электростанцию, а точнее составные ее компоненты и 

связующие элементы из материалов с определенными свойствами, а 

именно прочность в сочетании с лёгкостью. Одним из таких 

материалов могут служить углеродные нанотрубки [1,2]. Приливы и 

отливы океанских вод вдоль береговых линий являются природным 

явлением. Одним из самых главных требований, предъявляемых к 

использованию этой энергии, является аккумулирование энергии, 

генерируемой на глубине 25-70 метров под толщей океана, при 

скорости течения 1,5-3 м/с. Использование данного типа генерации 
электроэнергии не только реальность, но также является довольно 

выгодным методом получения энергии из чистого альтернативного 

возобновляемого источника энергии. 

Помимо того, что энергия приливов и отливов океана является 

перспективным проектом, энергия волн также открывает доступ к 

более дешёвой и чистой электроэнергии. Доступность и возможность 

преобразования энергии волн в электроэнергию широко исследуется в 

гонке за получением недорогого, экологически безопасного и 

возобновляемого источника энергии. Данный способ получения 

электроэнергии становится наиболее эффективным если в систему 

включить ветрогенератор, а то и несколько ветряных турбин. Физики 

изучили гравитацию луны по фазам и её влияние на течения океана. 
Приливы и отливы океана – это явления, которые можно предсказать. 

На этот источник энергии не оказывают никакого воздействия ни 

погодные условия, ни изменения климата. Поэтому, это идеальный 

способ получения энергии, для дальнейшего исследования и 

применения в подходящих географических точках планеты. 

Для реализации проекта необходимы нанотехнологии, которые 

помогут использовать энергию океана с помощью искусственных 

дамб, разработанных специально для генерации электроэнергии по 

средствам приливов и отливов. Заранее созданные пути позволят 

водам океана протекать через них в заливы, где вода забирается 

заграждением, а затем выпускается через водоотводные ворота и 
пропускается через турбину, которая, генерирует электроэнергию. 

Аналогичный проект данного источника энергии без 

использования нанотехнологий хорошо освоен во Франции, где 

работает станция мощностью 240 мегаватт. Однако данный способ 

получения энергии имеет недостаток. Экологи обеспокоены тем, что 

постоянные наводнения, наносят вред хрупким экосистемам заливов 

[1,2]. 
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     Решением этой проблемы может стать проектирование 

турбин в лагунах с применением нанотехнологий. Вместо создания 

дамбы в пределах устья предлагается использовать искусственные 

лагуны вдоль береговых линий на уровне, превышающем 

максимальный подъём приливов хотя бы на метр. Турбины будут 

расположены в близи ко дну океана, но не будут касаться его самого. 

Во время прилива вода протекает через турбину, заставляя её 

вращаться, а во время отлива она вытекает обратно, и турбина 

вращается в противоположном направлении. В результате 
генерируется электричество в обоих направлениях вращения турбины 

4 раза в день. Аккуратность расположения лагуны зависит от разницы 

между уровнями прилива и отлива. Как ожидается, производство 

энергии этим путём будет обходиться намного дешевле получения 

энергии при сжигании угля, и в то же самое время окружающая среда 

остаётся под защитой. Планируется строительство нескольких таких 

электростанций в Уэльсе и Китае[1,2].  

Известно, что в узких проливах потоки воды движутся быстрее, 

поэтому лёгкость получения огромного количества энергии при 

помощи турбин представляет собой замечательную альтернативу 

атомным электростанциям и способу получения энергии при помощи 

сжигания угля. Благодаря минимальному уровню угрозы причинения 
вреда экосистемам, инновациям в области технологий можо создать 

идеальные условия для получения энергии приливов и отливов, 

данный тип источника энергии привлекает большое количество 

внимания человечества по всему миру[1,2]. 

Итак, очевидно, что альтернативная энергетика с 

использованием нанотехнологий на сегодняшний день имеет 

огромную перспективу. Ведь помимо относительной чистоты этих 

источников тепла и электричества, очень важным фактором остается 

возобновляемость. Ведь традиционный энергоресурс нашей планеты  

незаметно подходит к концу. Многие факторы указывают на то, что 

возобновляемые источники энергии являются нашим будущим. 
Поэтому данному сектору уже сейчас выделяют повышенное 

внимание во всем мире. Следует отметить, что важную роль в 

развитии этой области науки сыграли достижения физики. 
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Облучательные установки для  растений применяются в оранжереях и 

теплицах, при ускоренном выведении новых сортов сельскохозяйственных 

культур и размножении ценного посевного материала в селекционных центрах, 

а также при теоретических исследованиях в области физиологии растений, 

биофизики, генетики. В условиях светокультуры энергия ОИ, наряду с 

питанием, наличием диоксида углерода, влажностью и температурой воздуха 

является важнейшим фактором, оказывающим влияние на рост и развитие 

растений. Наиболее важны четыре основные характеристики излучения: 
спектральный состав, облученность, продолжительность суточного облучения. 

По современным представлениям, диапазон оптического излучения, имеющий у 

растений основное субстратно-регуляторное значение, находится в границах 

280–750 нм. Внутри этих границ выделены спектральные диапазоны со 

следующими физиологически характеристиками: 280-320 нм – оказывает, как 

правило, вредное воздействие на рост и развитие растений; 320-400 нм – играет 

регуляторную роль в развитии растений, поэтому целесообразно присутствие 

этого излучения в небольших количествах (несколько процентов) в общем 

лучистом потоке; 400-500 нм («синий») – обладает как субстратным, так и 

регуляторным воздействием, должен входить в состав спектра 

фотосинтетически активной радиации (ФАР) для выращивания растений; 500-
600 нм («зеленый») – не является абсолютно необходимым для обеспечения 

фотосинтеза растений, но благодаря своей высокой проникающей способности 

полезен для обеспечения фотосинтеза оптически плотных листьев и густых 

посевов растений; 600-700 нм («красный») – обладает ярко выраженным 

субстратным и регуляторным воздействием. Должен входить в состав общего 

излучения для обеспечения высокого фотосинтеза. Но монохроматический 

(однородный) красный свет может приводить к аномальному росту и развитию, 

а в ряде случаев и к гибели некоторых видов растений; 700-750 нм («дальний 
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красный») – обладает ярко выраженным регуляторным действием. В небольших 

количествах (несколько процентов) должен входить в состав общего излучения; 

более 1000 нм – только тепловое воздействие, учитывающееся при 

проектировании ОСУ. Фитофотометрическая оценка излучения основана либо 

на энергетической, либо на эффективной системе величин, оценивающей 

излучение с помощью селективной функции фотосинтезной эффективности (см. 

рис. 1). Последняя обладает рядом преимуществ, свойственных системам 

эффективных величин, однако ее практическую ценность для светокультуры 

существенно снижает отсутствие в ряде случаев прямой корреляции между 
интенсивностью фотосинтеза и продуктивностью растений. Энергетическая 

система оценки излучения приписывает равнозначное действие излучению 

любого спектрального диапазона в пределах спектральной области ФАР от 380 

до 710 нм. Эта система оценки близка к тому, что «белый» солнечный свет 

является лучшим для растений, поскольку филогенетическое развитие растений 

происходило при нем. Близкое к равноэнергетическому распределение энергии 

в солнечном излучении, скорее всего, признается как наиболее универсальное 

для энергетического обеспечения различных видов растений. Однако принцип 

универсализации не соответствует принципу максимальной эффективности и 

поэтому «белый» свет не признан максимально эффективным по своему 

спектральному составу для обеспечения наивысшей продукционной 

деятельности любых растений. 
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26 апреля 1986 года случилась катастрофа на Чернобыльской 

атомной электростанции. Авария расценивается как крупнейшая в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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своём роде за всю историю 

атомной энергетики, как по 

предполагаемому количеству 

погибших и пострадавших от её 

последствий людей, так и по 

экономическому ущербу. На 4-м 

энергоблоке произошёл взрыв, 

который полностью разрушил 

реактор. Это произошло в 120 км 
от столицы Украины - Киева. 

Чернобыльская атомная станция в 

это время считалась одной из 

крупнейших в мире. Данная 

электростанция также была одним из военно-стратегических объектов, 

и входила в план Советской армии. К причинам, по котрым произошел 

сбой в работе атомного реактора, относятся: отсутствие современной 

системой безопасности реактора, уровень контроля и автоматического 

управления был слишком низок. Для этого было предложено 

испытание так называемого режима «выбега ротора турбогенератора», 

однако из-за перегрева топлива произошло разрушение поверхности 

генераторов, что и стало основной причиной разрушения[1]. 

Через 40-60 секунд после начала эксперимента, в 1 час 24 

минуты по местному времени произошло два крупных взрыва. 

Некоторые эксперты, утверждали, что для включения система 

безопасности, которая смогла бы предотвратить перегрев 

турбогенератора, не хватило лишь пары секунд. В результате первого 

взрыва выпущенным паром разрушило 1000-тонную крышу реактора. 

После первого взрыва через 2-5 секунд последовал второй – в реактор 

проник воздух, в результате чего произошла реакция с паром, который 

содержал частицы плавленого графита.  

Стечение обстоятельств явилось причиной ядерной катастрофы. 

Перед экспериментом реактор необходимо было остановить, но его 

отключение было перенесено позднее на 9 часов, в связи с 

предстоящим празднованием 1 Мая. 

 

ПОСЛЕ АВАРИИ 

Выход атомного реактора из строя не вызвал за собой взрыв, это 

били тепловые взрывы. Выбросы радиации начались из разрушенного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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пылающего четвертого реактора ЧАЭС, 

что привело к загрязнению окружающей 

среды. 

Первый этап ликвидации аварии 

на ЧАЭС – тушение огня в реакторном 

зале и на крыше, а именно над 

турбогенератором. Три часа после 

взрыва пожарная охрана электростанции 

вместе с пожарными из соседнего города 

боролись с огнем. Однако, в самом 

сердце реактора все еще продолжал 

гореть графит[2]. 

Пожарные, не зная причины 

возникновения пожара, залили водой 

разрушенный реактор, что стало причиной мелких взрывов с выбросом 

в атмосферу большего количества загрязненных веществ.  

Чтобы остановить распространение радиации, реактор засыпали 

пятью тысячами тонн сыпучих материалов (бором, доломитом, 

песком, глиной и свинцовыми смесями). По прошествию двух недель 

после аварии, было принято решение об укрытии разрушенного 

энергоблока саркофагом – железобетонной конструкцией с 

собственной системой охлаждения. 

Из-за взрыва на Чернобыльской АЭС выбросы радиоактивных 

веществ достигли высоты 1,5 метров. Ветер распространил зараженное 

облако над территориями Скандинавии, Польши, Чехословакии и 

Австрии. Наверно, не осталось места на Земле, где бы не оставило 

свой след радиоактивное облако, зараженное Чернобыльской 

катастрофой. Оно облетело весь мир! 

Больше всего пострадали территории Украины и Белоруссии. 

Радиоактивный йод играл значительную роль в процессе загрязнения, 

поскольку у него короткий период полураспада, то после аварии он 

считался безопасным веществом. На сегодняшний момент времени 

радиоактивное загрязнение составляют стронций и цезий – опасные 

вещества с периодом распада 30 лет, то есть, они будут наносить вред 

близлежащим территориям на протяжении многих десятилетий. Как 
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утверждается, изотоп плутония и америций, будут присутствовать на 

пораженных участках еще нескольких тысяч лет.  

Сложно подсчитать количество погибших и пострадавших в 

результате Чернобыльской трагедии. Безусловно, наибольшее 

поражение получили работники ЧАЭС и пожарные – они получили 

смертельные дозы радиации. Только за три месяца после аварии погиб 

31 человек. Большинство из них были похоронены на Митинском 

кладбище в Москве. Каждое тело загерметизировано бетоном для 

предотвращения излучения радиационного фона. 

Радиационное облако наибольший ущерб нанесло соседнему 

городу Припять, построеный для работников атомной станции и 

находящийся в трех километрах от ЧАЭС. В день аварии чиновники не 

сообщили жителям пятидесятитысячного города об угрозе 

радиоактивного загрязнения. В результате чего жители города не 

получили необходимую порцию йода для 

защиты от воздействия радиации. Из-за 

произошедшей катастрофы на 

Чернобыльской АЭС уровень радиации 

превысил норму в тысячу раз[3]. Только 

через день после аварии началась 

эвакуация жителей Припяти. Людям 

разрешили взять необходимые и 

обещали, что скоро они вернутся домой. 

На момент эвакуации из города жители 

получили большие дозы облучения. В числе первых были 

эвакуированы женщины и дети. Позже правительство приняло 

решение покинуть этот город навсегда.  

После аварии была ограничена тридцатикилометровая Зона 

отчуждения вокруг Чернобыля. И по сегодняшний день посещение 

Зоны без специального разрешения запрещено, исключение 

составляют бывшие жители, посещающие кладбища и т.д. На свой 

страх и риск, около 3000 жителей, большинство из которых 

пенсионеры, остаются жить на запрещенной территории. Сегодня 

Припять считается городом призраков. 
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Жизни около 600 000 людей унесла авария на АЭС (по 

официальным данным). Самую большую группу – 200-240 тысяч 

человек, составили ликвидаторы – спасатели, солдаты, проводящие 

работы по очистке от вредных выбросов, пожарные, а также 

милиционеры; около 116 тысяч человек составили жители 

близлежащих областей Чернобыля; еще 220 тысяч человек были 

эвакуированы позже с загрязненных территорий Белоруссии, Украины 

и России. Однако и по сей день на зараженной земле остаются жить 

около 5 миллионов людей. 

В Чернобыльской Зоне отчуждения до сих пор остаются 

зараженные места, хотя уровень радиации там очень мал по сравнению 

с уровнем после трагедии. Радиоактивные изотопы осели в почве. 

Вблизи саркофага радиационный фон составляют бета-лучи, 

остающиеся в человеческом теле навсегда[4]. Однако сегодня 

радиация уже не представляет вреда и опасности для здоровья 

человека. 

Проведя всего лишь два дня в Чернобыльской Зоне, 

человеческое тело может получить радиационную дозу, равную той, 

что он получает в больнице, делая рентген, или же одному 

межконтинентальному полету (радиация в самолетах). 

 

Литература: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Авария_на_Чернобыльской_АЭС 

2. http://rudomainshop.ru/domain.html?d=o-chaes.ru 

3. http://www.gazeta.ru/science/2016/04/26_a_8196311.shtml 

4. http://www.bbc.com/russian/international/2016/04/160425_chernobyl_

sergey_mirniy_witness 
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Идея создания квантового компьютера принадлежит Р. 

Фейнману. Необходимость в таких устройствах возникает при 

исследованиях сложных многочастичных систем. Пространство 

квантовых состояний таких систем растет как экспонента от числа n 

составляющих частиц, что обусловливает невозможность 

моделирования их поведения с использованием традиционных ЭВМ 

уже при n=10.Что же такое квантовый усилитель? 

Квантовый усилитель - устройство для усиления 

электромагнитных волн за счёт вынужденного излучения 
возбуждённых атомов, молекул или ионов. Эффект усиления в 

Квантовый усилитель связан с изменением энергии внутриатомных 

(связанных) электронов, движение которых описывается квантовой 

механикой. Поэтому, в отличие, например, от ламповых усилителей, в 

которых используются потоки свободных электронов, движение 

которых хорошо описывается классической механикой, эти усилители 

получили название квантовых. 

Первый мазер на молекулах аммиака был сделан в 1954 году 

одновременно и независимо в Физическом институте Академии наук 

СССР Н. Г. Басовым и А. М. Прохоровым и в Колумбийском 

университете Ч. Таунсом с сотрудниками. В 1964 году за эту работу 

им была присуждена Нобелевская премия по физике. 
Основное применение квантовых двигателей-генераторов - это 

автономные системы электроснабжения широкого применения 

мощностью 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 кВт и более. 

Работает квантовый двигатель-генератор следующим образом (рис. 

10.18). Активаторы 5 создают силу тяги F в направлении вращения 

(указано красной стрелкой) вала 3 электрогенератора 2. Для этого 

активаторы 5 устанавливаются на водилах 4, закрепленных на валу 3 

электрогенератора 2. Под действием сил тяги F от каждого активатора 

5, создается вращающий момент, который обеспечивает вращение вала 

3 ротора электрогенератора. В результате вырабатывается 

электрическая энергия 3-фазным напряжением 380/220 Вольт, 
частотой 50, 60 или 400 Гц (в зависимости от страны и назначения 

тока). Электрическое напряжение 380/220 Вольт снимается с клемм A, 

B, C электрогенератора 2. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B7_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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Пуск квантового двигателя-генератора производится от 

другого квантового двигателя-генератора, сети или от аккумуляторной 
батареи. 

Основные преимущества квантовых двигателей над любыми 

типами двигателей, существующих в настоящее время, и над 

двигателями, которые в настоящее время разрабатываются: 

1. не требуется химическое топливо для работы квантового 

двигателя; 

2. неограниченная дальность передвижения транспортных 

средств; 

3. отсутствие потребности в дозаправке транспортного средства; 

4. значительное снижение материальных затрат на 

инфраструктуру, высокая экологичность и безопасность. 

Спекание током строительных материалов. Получение более 
дешевая энергия позволяет возродить энергоемкие технологии в 

строительстве. Новые строительные материалы, полученные методом 

спекания электрическим током, предназначены для производства без 

применения цемента строительных материалов широкого 

потребления: кирпича, блоков, панелей домов, тротуарной плитки 

различной конфигурации и цвета, дорожного покрытия. Материал 

получается путем спекания электрическим током кремнезема (песка) и 

любого грунта. Технология спекание электрическим током 

порошковых материалов нашла широкое применение в порошковой 

металлургии. 

Успехи, достигнутые при разработке и исследовании квантовых 
усилителей и генераторов в радиодиапазоне, послужили базой для 

реализации предложения об усилении и генерации света на основе 

индуцированного излучения и привели к созданию квантовых 

генераторов оптического диапазона. Оптические квантовые 
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генераторы (ОКГ) или лазеры являются единственными источниками 

мощного монохроматического света. Принцип усиления света с 

помощью атомных систем был впервые предложен в 1940 г. В.А. 

Фабрикантом. Однако обоснование возможности создания 

оптического квантового генератора было дано лишь в 1958 г. Ч. 

Таунсом и А. Шавловым на основе достижений разработок квантовых 

приборов в радиодиапазоне. Первый оптический квантовый генератор 

был реализован в I960 г. Это был ОКГ с кристаллом рубина в качестве 

рабочего вещества. Создание инверсии населенностей в нем 
осуществлялось методом трехуровневой накачки, применявшимся 

обычно в парамагнитных квантовых усилителях.  

          В настоящее время разработано множество разнообразных 

оптических квантовых генераторов, отличающихся рабочими 

веществами (в этом качестве используются кристаллы, стекла, 

пластмассы, жидкости, газы, полупроводники) и способами создания 

инверсии населенностей (оптическая накачка, разряд в газах, 

химические реакции и т.д.). 

 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В АПК 

 
Макарова Ю. В. 

Научный руководитель  - Гольцова Л.И 

        ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» 

 

Отечественные научно-исследовательские институты обладают 

большим научным потенциалом и создают множество изобретений в 

различных отраслях народного хозяйства, которые используются в 

производстве. Одно из «взрывных» направлений развития 

инновационных технологий – нанотехнологии. 

Термин «нанотехнология» придумал и ввел в обиход профессор 

Токийского научного университета Норио Танигучи в 1974 году. По 
мнению Танигучи, нанотехнология включает обработку, разделение, 

объединение и деформацию отдельных атомов и молекул вещества, 

при этом размер наномеханизма не должен превышать одного 

микрона, или тысячи нанометров.  

В настоящее время, «нанотехнологии – это совокупность 

методов и приемов, которые позволяют контролировать созданиеи 

модифицирование объектовмакромира, путем использования 

компонентов размером менее 100 нанометров.Применение данной 
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технологии приводит к появлению принципиально новых свойств у 

объeктов макромира». 

Нанотехнологии проникают в нашу жизнь медленно, но верно. 

На сегодняшний момент аграрии страны всеръез заговорили о 

необходимости применения нанотехнологий во всех областях АПК. 

Аграрии утверждают, что применение нанотехнологий способно 

совершить агронанореволюцию как в отдельных отраслях АПК, так и 

во всем агропромышленном комплексе России и мира. 

В России создана госкорпорация «Роснанотех», разработана 
«Программа развития наноиндустрии в РФ». В прошграмме 

отмечается, что наноматериалы и нанотехнологии находят широкое 

применение во всех областях АПК: животноводстве, растениеводстве, 

ветеринарной медицине, птицеводстве, рыбной промышленности, при 

производстве сельскохозяйственной техники. Внедрение 

нанотехнологий сулит АПК увеличение объемов производства 

продукции, возволит улучшить качество производимой продукции, 

увеличить продуктивность животных, повысить их устойчивость к 

стрессам и инфекциям. 

Нанотехнологии и наноматериалы находят широкое применение 

при  производстве деталей оборудования молочной промышленности. 

Инновационные технологии применяются для ускорения процессов 
брожения и скисания молока, для дезинфекции сельскохозяйственных 

помещений. Нанотехнологии применяются при послеуборочной 

обработке подсолнечника, кукурузы на зерно и силос. На основе 

наноматериалов создано большое количество препаратов и 

технологий, которые сокращают износ и трение деталей и механизмов, 

что продлевает срок службы сельскохозяйственной техники. 

В агропромышленном секторе на данный момент весьма 

активно применяют ДНК-технологии. Данная технология позволяет 

выявить гены с хозяйственно-ценными признаками, с устойчивостью к 

инфекционным болезням и стрессам. Нанобиотехнологии в АПК 

объединяют в себе достижения ученых в области нанотехнологий и 
молекулярной биологии. Применение нанобиотехнологий упрощает и 

ускоряет решение многих проблем генетики и селекции 

сельскохозяйственных животных и растений. 

Достижения генной инженерии и позволяют создавать 

сельскохозяйственные культурные растения, устойчивые к 

насекомым-вредителям и сорной растительности. 

Нанотехнологии применяют при производстве микроудобрений. 

Наноудобрения позволяют повысить устойчивость 
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сельскохозяйственных растений к неблагоприятным погодным 

условиям и увеличить урожайность растений. 

В животноводстве нанотехнологии применяются для 

производства сбалансированного комплекса аминокислот и витаминов. 

Применение данных препаратов позволяет, без нарушения генома 

сеьскохозяйственных животны, регулировать процессы метаболизма 

питательных веществ, что приводит к увеличению продуктивности 

животных. 

Белгородскими учеными создана новейшая нанободавка, 
позволяющая поглощать и выводить из организма животных вредные 

вещества, опасные токсины, радиактивные и тяжелые металлы. 

В животноводческом комплексе нанотехнологии так же 

применяются в технологических процессах. Например, для улучшения 

микроклимата в помещениях, где содержаться животные и птицы, 

применяется электрохимическая очистка воздуха, позволяющая 

заменить энергоемкую приточно-вытяжную систему вентиляции. 

Наряду с традиционными лекарствами для животных все более 

широкое применение имеет нанобиологически активная терапия, 

которая дополняет химическое лечение. 

Развитие нанотхнологий в области АПК дает Российской 

Федерации возможностьвернуться в число мировых лидеров в 
научной, экономической и политической сфере, решить 

территориальные и демографические проблемы. 

Совершенно очевидно, что сегодня в России имеется все для 

активного внедрения и продвижения нанотехнологий как во всей 

сфере экономической деятельности вообще, так и в 

агропромышленном комплексе в частности. Нанотехнологии – шаг к 

будущему, без которого в АПК невозможен прогресс.  
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С момента своего появления лазеры (оптические квантовые 

генераторы) активно используются в различных отраслях науки, 

техники и промышленности. 
Лазеры используются в качестве прицелов ручного оружия и 

указок, в проигрывателях компакт-дисков, как мощные источники 

света в маяках. Мощные технологические лазеры — для резки, сварки 

и обработки материалов. Лазеры применяются в медицине для 

терапевтического воздействия и хирургического вмешательства. 

Лазеры используют для осуществления термоядерной реакции. [1] 

Лазерный дальномер – удобное современное устройство для 

измерения площадей поверхностей и расстояний до объектов. 

Лазерная дальнометрия является одной из первых областей 

практического применения лазеров в зарубежной военной технике. 

Сейчас лазерные дальномеры используются в наземной военной 

техники (артиллерийские, танковые), и в авиации (дальномеры, 
высотомеры, целеуказатели), и на флоте. В настоящее время ряд 

дальномеров принят в армиях ряда стран. Благодаря тому, как работает 

лазерный дальномер, можно осуществлять замеры плоскостей с 

максимальной точностью. Поэтому его применяют в военном деле, 

астрономии строительстве, инженерной геодезии и т.д. Одно из 

главных удобств дальномера в том, что он заменяет калькулятор и 

блокнот с карандашом. Каждая модель может складывать и вычитать 

имеющиеся значения, а полученные цифры автоматически 

сохраняются. Кроме того, такой прибор достаточно прост в 

эксплуатации. [2-3] 

Станок лазерной резки среди всего существующего подобного 
типа оборудования считается наиболее технологичным и 

совершенным. Лазерная резка металла имеет ряд преимуществ: 

отсутствие физической деформации при работе станка; отсутствие 

микротрещин на поверхности готового изделия; возможность работы 

станка с пластичными и мягкими     металлами;  прецизионная 

точность обработки; малая толщина реза; высокая скорость обработки; 

высокая степень автоматизации процесса обработки; резка 

металлических поверхностей любой сложности; в некоторых 
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отдельных случаях такие аппараты используются и для гравировки. [4-

6] 

Лазерные установки также успешно применяются в различных 

областях медицины. Они воздействуют на живую ткань путем 

облучения, иссечения, испарения, коагуляции. Особенности излучения 

лазеров (высокая когерентность,  монохроматичность, малая 

расходимость, высокая спектральная плотность мощности) позволяют 

воздействовать на отдельные клетки, органы и организм в целом. 

Лазеры, излучение которых проникает в биоткань на глубину до 10нм, 
используют для прекращения кровотечения и коагуляции 

патологических образований. Основное отличие разреза, сделанного 

лазерным лучом, от разреза, сделанного скальпелем или электроножом 

- высокая температура в зоне разреза, гемостатическое и асептическое 

действие лазерного излучения (обусловлены нагреванием 

поверхностных слоев биологических тканей до температуры в 

несколько сотен градусов), стерильность режущего инструмента, в 

качестве которого используют электромагнитную энергию. [7-8] 

Освоение лазерных технологий значительно повышает 

эффективность современного производства. Лазерные технологии 

позволяют осуществлять наиболее полную автоматизацию 

производственных процессов. Одновременно при этом экономится 
сырье и рабочее время, повышается качество продукции. Внедрение и 

совершенствование лазерных технологий приведет к качественному 

изменению всего облика современного производства. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИМПУЛЬСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА ВСХОЖЕСТЬ ТОМАТОВ 

 

Паршикова Ю., Середюк Д., Гришин А.В. 

Научный руководитель - к.ф.-м.н., доцент Гришина С.Ю. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» 

 

Стимуляция семян применяется много лет для увеличения 

энергии прорастания и всхожести, ускорения пробуждения семян и 
созревания урожая, повышения сопротивляемости неблагоприятной 

окружающей среде. Она не может повысить урожайность до 

биологического предела или вывести из состояния покоя неживые 

семена. Но в нашей стране урожайность ниже биологического предела 

данного сорта семян, и стимуляция их в неблагоприятных природных 

условиях обеспечивает существенную прибавку урожая [1].  

Одним из известных методов стимуляции семян является 

облучение их инфракрасным излучением. В Орловском аграрном 

университете на кафедре физики проводятся исследования величины 

стимулирующего воздействия на семена культурных растений 

инфракрасным излучением. Под руководством преподавателей  

физики нами облучались семена томатов различными дозами по 
времени. Кроме этого, использовалось постоянное и импульсное 

облучение. Все измерения проводились в сравнении с необлученными 

семенами. В наших работах [2,3] были представлены результаты 

исследований пробуждения, энергии прорастания и всхожести семян 

горчицы. 

Интерес вызывает влияние предпосевной стимуляции семян 

томатов инфракрасным импульсным излучением на их всхожесть. 

Исходя из данных наших исследований (рис.1), наилучшие 

результаты показали образцы, облученные 10 мин. Наихудший 

результат – необлученные и облученные от 25 мин. Дальнейший рост 

до первого настоящего листа (рис.2) показал, что необлученные и 
облученные  1-2 мин семена догнали некоторые другие позиции. 

Однако, следует отметить образцы, облученные 10 мин, которые 

имеют все таки наилучший результат. 
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Рис.1 

 
Рис.2 
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ЧЕРНОБЫЛЬ 30 ЛЕТ СПУСТЯ (ПРИЧИНЫ, ПРОБЛЕМЫ И ИХ 

ПУТИ РЕШЕНИЯ) 

 

Семиохина Е.А. 

Научный руководитель - ассистент  Гольцова Л.И. 

      ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» 

 

Нa Укрaинe, oкoлo впaдeния рeки Припять в Днeпр, рaспoлaгaeтся 

Чeрнoбыльскaя aтoмнaя элeктрoстaнция. 26 aпрeля 1986 гoдa прoизoшлa 

ужaснaя aвaрия, кoтoрaя зaбрaлa жизни дeсяткoв чeлoвeк и сдeлaлa 

инвaлидaми тысячи. В 1987 гoду был сoздaн Рoссийский нaциoнaльный 

рaдиaциoнный и эпидeмиoлoгичeский рeгистр, сoбирaвший дaнныe o 

пoдвeржeнных рaдиaциoннoму влиянию. В нeм зaрeгистрирoвaнo 638 

тысяч чeлoвeк. Прoшлo 30 лeт сo дня Чeрнoбыльскoй кaтaстрoфы, нo люди 

в пoстрaдaвших рaйoнaх eжeднeвнo пoдвeргaются вoздeйствию рaдиaции. 

Нaибoльший ущeрб oт выбрoсa рaдиaции пoлучил близлeжaщий гoрoд 

Припять. Он был oснoвaн в 1970 гoду, числeннoсть нaсeлeния 

рaссчитывaлaсь нa 75-78 тысяч чeлoвeк. В рeзультaтe трaгeдии, 

прoизoшeдшeй нa aтoмнoй стaнции, урoвeнь рaдиaции прeвысил нoрму в 

1000 рaз. Сeгoдня Припять - гoрoд призрaкoв. В Чeрнoбыльскoй Зoнe 

oтчуждeния дo сих пoр oстaются зaрaжeнныe мeстa, хoтя урoвeнь 

рaдиaции тaм сoстaвляeт лишь мaлую дoлю oт тoгo, чтo был пoслe 

трaгeдии. Зoнa oтчуждeния - этo тeрритoрия рaдиусoм 30 км вoкруг 

стaнции. В 30-км зoнe былa пoлнoстью прeкрaщeнa хoзяйствeннaя 

дeятeльнoсть. Пoслeдствия Чeрнoбыльскoй кaтaстрoфы дaли знaть o сeбe 

пeрвыe жe мeсяцы пoслe взрывa. Люди, прoживaвшиe нa тeрритoриях 

кaтaстрoфы, умирaли oт крoвoизлияний и aпoплeксичeских удaрoв. Чтoбы 

люди нe зaбывaли o прoизoшeдшeм вo мнoгих гoрoдaх устaнaвливaются 

пaмятники жeртвaм рaдиaциoннoй кaтaстрoфы. Орёл нe стaл 

исключeниeм. Пaмятник нaхoдится в сoвeтскoм рaйoнe гoрoдa Орлa, нa 

пeрeсeчeнии улиц Крaснoaрмeйскaя и Октябрьскaя. Открытиe пaмятникa 

былo приурoчeнo к двaдцaтoгo гoдoвщинe aвaрии Чeрнoбыльскoй АЭС. 

Извeстнo, чтo в ликвидaции Чeрнoбыльскoй кaтaстрoфы учaствoвaли 1478 

oрлoвцeв, сeйчaс из них в живых oстaлoсь тoлькo 950. Этa aвaрия нaвсeгдa 

измeнилa их жизни. Чeрнoбыльскaя кaтaстрoфa oтрaзилaсь и нa 

oкружaющeй срeдe Пeрвый удaр рaдиoaктивнoгo зaгрязнeния пoтeрпeлa 

пoлoсa сoснoвoгo лeсa (oкoлo 45 0 гa), кoтoрaя нaхoдилaсь близкo с 

Чeрнoбыльскoй АЭС. Нa прoтяжeнии нeскoльких днeй пoслe aвaрии этoт 

лeс прaктичeски «Сгoрeл», стaв рыжим. Пoслe зaхoрoнeния дeрeвьeв в 

трaншeях нa этoй тeрритoрии были нaсaжeны нoвыe. Сeйчaс лeс 
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вoсстaнoвлeн. Однaкo мeстa зaхoрoнeния пoгибшeгo лeсa стaли 

истoчникaми пoступлeния рaдиoaктивных вeщeств в грунтoвыe вoды. Ещё 

oпaсным пoслeдствиeм прoисшeствия стaл oгрoмный выбрoс в 

oкружaющую срeду смeртeльнo oпaсных рaдиoaктивных вeщeств, a 

имeннo изoтoпoв плутoния, урaнa, йoдa и цeзия, стрoнция и сaмoй 

рaдиoaктивнoй пыли. Шлeйф рaдиaции пoкрыл нe тoлькo oгрoмную чaсть 

СССР, нo и Вoстoчную Еврoпу, и Скaндинaвскиe стрaны, нo бoльшe всeгo 

чeрнoбыльскaя трaгeдия 26 aпрeля 1986 г. зaтрoнулa Бeлoрусскую и 

Укрaинскую ССР. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ РЕЖУЩИХ РАБОЧИХ 

ОРГАНОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРО-ИСКРОВОЙ ЛЕГИРОВАНИЯ 
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Научный руководитель – к.т.н., доцент, Гончаренко В.В. 

ФГОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» 

 

В настоящее время недостаточно исследованным направлением 
является вопрос повышения долговечности  ножей куттеров на основе 

разработки новой технологии их изготовления и совершенствования 

конструктивного исполнения. Разработка новых моделей ножей куттера и 

конструктивно- технологическое совершенствование существующих 

ножей является весьма актуальной проблемой. 

В направлении повышения надежности и долговечности режущего 

инструмента мясоперерабатывающей промышленности в отраслей АПК 

внесли большой вклад Бубыренко В.К., Даурский А.Н., Кукшин В.К., 

Лазарева С.Г., Мартынов Г.А., Мачихин Ю.А., Прейс Г.А., Резник Н.Е., 

Рогов И.А., Рудик Ф.Я., Седунов В.К., Сологуб Н.А., Чижикова Т.В., 

Юрков С.Г. и другие ученые. [1,2,3,4,5,6,] Вместе с тем следует отметить, 

что существующие ножи куттеров обладают низкой долговечностью, а 
применяемые способы изготовления не удовлетворяют требованиям 

ресурсосбережения. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fm.ria.ru%2Fatomtec%2F20160422%2F1416978532.html
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Учитывая особенности работы ножей и конструктивное исполнение 

режущей кромки, представляется наиболее целесообразным повышение 

долговечности и ремонтопригодности ножей рассматривать через 

изменение конструкции лезвия. Значимым резервом повышения 

износостойкости и долговечности ножей куттеров является экономически 

и технически продуманная методика выбора марки используемого 

материала. Изготовление ножей из низкокачественных, возможно 

недефицитных, материалов, ведет к систематическим затратам 

мясоперерабатывающих предприятий на ремонт и замену режущего 
инструмента. 

Свойство режущего инструмента (лезвия) должен сохранять 

установленные значения всех параметров, характеризующих его 

работоспособное состояние, требований и характеристик обработки, 

выполняемой этим инструментом, до перехода в предельное состояние 

при установленном порядке технического обслуживания, 

восстановления и ремонта. 

Рабочая часть режущего инструмента (лезвие) приспособлена к 

восстановлению путем заточки. 

Например, ножи, изготовленные из углеродистой стали У8 и У10, 

требуют ежесменной перезаточки, обладают низкими антисептическими 

характеристиками и хрупкими режущими кромками. Известные же 
способы сварки и наплавки, позволяющие восстанавливать 

первоначальные размеры ножей куттеров, не отвечают санитарно- 

гигиеническим требованиям, поскольку продуктами коррозии 

наплавленного металла ухудшаются пищевые свойства фарша. 

Производство ножей для мясника требует соблюдения 

определенных требований. Клинки ножей для мясопереработки должны 

быть изготовлены из прочной инструментальной стали. 

Сталь клинков должна: 

 быть прочной; 

 обладать устойчивостью к коррозии; 

 хорошо сохранять заточку. 
Технология электро-искровой легирование позволит решить 

важную проблему повышения долговечности и ремонтопригодности 

режущего инструмента ножей куттеров. Электроискровое легирование - 

это перенос материала ЭИ, отвечающего определенным требованиям, на 

обрабатываемую поверхность детали искровым электрическим разрядом. 

Этот способ обеспечивает прочное сцепление вводимого легирующего 

материала с поверхностью детали; он прост в осуществлении.  
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На сегодняшний день метод электроискрового легирования (ЭИЛ) 

является экономически выгодным и технологически перспективным в 

решении проблем увеличения эксплуатационных характеристик 

различных деталей машин и режущего инструмента, подвергающихся 

интенсивному износу. Благодаря широкой гамме материалов, которые 

могут быть использованы при ЭИЛ, участию межэлектродной среды в 

процессе формирования поверхностных слоев, можно в широких пределах 

изменять механические, термические, электрические, термоэмиссионные 

и другие свойства рабочих поверхностей деталей. 
Сущность процесса электроискрового легирования основана на 

использовании плазменных импульсных искровых разрядов в воздушной 

среде при периодическом контактировании электрода с изделием, 

вследствие чего осуществляется перенос и осаждение расходуемого 

материала электрода на поверхность изделия. 

При электроискровом легировании для упрочнения инструмента и 

технологической оснастки в качестве электродов применяют твердые 

сплавы (Т15К6, Т17К12, ВК6, ВК8, ВК20 и др.), материалы на основе 

карбидов и боридов металлов (TiC, WC, Мо2В5, СrB2, TaB2 и др.), графит 

и др. Инструмент и детали технологической оснастки подвергаются 

электроискровому легированию после заточки и доводки. 

Основными преимуществами электроискрового легирования 
являются: 

Á возможность локального формирования покрытий в строго 

указанных местах радиусом от долей миллиметра и более, не защищая при 

этом остальную поверхность; 

Á высокая адгезия с основным материалов; 

Á отсутствие нагрева и деформаций изделия в процессе обработки; 

Á возможность использования в качестве электродов различных 

токопроводящих материалов, как из чистых металлов, так и их сплавов, 

порошковых материалов и др.; 

Á сравнительная простота технологии, которая не требует 

специальной предварительной обработки поверхности; 
Á простота обслуживания и надежность оборудования, которое 

малогабаритно и транспортабельно; 

Á низкая энергоемкость ручных и механизированных процессов 

(0,5- 2,0 кВт); 

Á высокий коэффициент переноса материала (60-80%). 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Евтушенко Е.В., Кравец Э.Э 

Научный руководитель – Ставчикова Л.Ф  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный  аграрный университет» 
 

 

С тех пор как человек вмешался в естественное состояние природы, 

начался процесс разрешения единства, между природой и самим 

человеком.  

Постоянный рост населения планеты сопровождается бурным 

ростом использования всех видов природных ресурсов. Под влиянием 

хозяйственной деятельности человека природные ресурсы 

истощаются. Охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов призваны решать эту проблему. 

Охрана ресурсов в процессе их использования - это 

основной Принцип охраны природы. «Все связано со всем» - гласит 

закон Б. Коммонера. Поэтому охрана одного природного объекта 

означает охрану объектов, связанных с ним. 
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Организация охраны природы должна осуществляться 

одновременно с рациональным природопользованием в двух 

направлениях: 

1) минимизация вредных последствий производственной 

деятельности; 

2) стимулирование нормального функционирования биосферы 

планеты. 

Важными принципами рационального использования 

природных ресурсов являются: 

1) изучение ресурсов. Грамотное и бережное использование 

ресурсов невозможно без наличия сведений об их объеме, качестве, 

без прогноза последствий их изъятия из природных объектов и 

возможности замены их на другие; 

2) организация мониторинга состояния природных ресурсов; 

3) совершенствование технологий добычи, транспортировки и 

переработки ресурсов, предусматривающее их максимальное 

использование. Проектирование, строительство новых, а также 

модернизация уже имеющихся производств с целью сокращения 

использования природных ресурсов. Использование альтернативных 

источников энергии; 

4) повышение урожайности в сельском хозяйстве на освоенных 

территориях, строгое соблюдение норм и назначения при 

использовании минеральных удобрений и пестицидов; 

5) постоянный поиск новейших природоохранных технологий с 

обязательным проведением экологической экспертизы; 

6) сокращение образования отходов производства - сточных 

вод, выбросов в атмосферу и твердых отходов. 

Использование отходов в качестве сырья для получения энергии 

и продукции; 

7) восстановление природных объектов после техногенного 

воздействия - рекультивация земель, защита от эрозии почв, 

воспроизводство лесов и организация борьбы с лесными пожарами т. 

п.; 

8) сохранение биологического разнообразия планеты. 
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Организация заповедных зон, заказников, национальных парков. 

Сокращение отлова промысловых и морских беспозвоночных. Охрана 

и разведение редких видов растений и животных; 

9) открытая демонстрация результатов природоохранной 

деятельности. Экологическое просвещение населения; 

10) совершенствование природоохранного законодательства 

стран и создание эффективных механизмов его реализации. 

Ежегодно недра Земли теряют около ста миллиардов тонн ресурсов, 

извлекаемых человеком. Девяносто миллиардов из них со временем 

становятся отходами. Именно поэтому, вопрос о сбережении ресурсов 

особенно актуален в наши дни. В начале прошлого века, человечество 

использовало лишь двадцать элементов таблицы Менделеева, сейчас же их 

количество перевалило за девяносто. За последние сорок лет количество 
потребляемых ресурсов увеличилось в двадцать пять раз, а количество их 

отходов – в сто раз. 

Помочь рационально использовать природные ресурсы может их 

разумное изучение, которое предотвратит возможные негативные 

последствия человеческой деятельности, и улучшит продуктивность 

природных комплексов. Природные ресурсы делят на несколько основных 

видов, это: практически неисчерпаемые ( воздух, солнечная энергия, 

воздух и т.д), возобновляемые (растения, почва), невозобновляемые ( 

речная энергия, природные ископаемые и т.д.) 

Чтобы рационально использовать природные ресурсы 

возобновляемого типа, необходимо взвешенно их расходовать, и 
создать необходимые условия для их восстановления. Запасы таких 

ресурсов, зачастую воспроизводятся быстрее, чем человек успевает их 

использовать. 

Чтобы рационально использовать ресурсы невозобновляемого типа, 

необходимо соблюдать экономию при их добыче, и полностью 

утилизировать их отходы. Ресурсы природы можно разделить еще на два 

типа: реальные и потенциальные. Потенциальные участвуют в 

хозяйственном обороте, в то время как реальные ресурсы активно 

используют в повседневной жизни. 

К сожалению, ресурсы не вечны, и сегодня перед человечеством 

стоит проблема их истощения. Их количество уменьшилось настолько, что 
их уже просто недостаточно. В связи с этим, дальнейшая их разработка 

становится просто нецелесообразной, так как последствия могут еще 

больше усугубить ситуацию, так как срок самовосстановления некоторых 

природных ресурсов составляет сотни, а то и тысячи лет. 
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ЧЕРНОБЫЛЬ 30 ЛЕТ СПУСТЯ (ПРИЧИНЫ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ РЕШЕНИЯ) 
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26 апреля  1986 года в 1 час 23 минуты 58 секунд – серия взрывов 

разрушила реактор и здание 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, 

расположенной вблизи белорусской границы. Чернобыльская катастрофа 

стала самой крупной технологической катастрофой XX века. 

После аварии реактора, произошедшей 26 апреля 1986 года, огонь 

бушевал на станции 10 дней, заражая огромным количеством 

радиоактивных частиц окружающую среду на значительных территориях 
Украины, Белоруссии и России. 

Практически сразу после эвакуации людей из города окружающий 

лес стал возвращаться в город, заполняя собой пространство между 

домами. 

Теперь здесь постоянно живут только дикие животные, число 

которых сильно увеличилось. По словам специалистов, они наблюдают 

здесь редкие виды, которые раньше считались исчезнувшими в этих 

местах. 

В результате катастрофы в атмосферу выброшено 50 106 Кu 

радионуклидов, из них 70 % выпало на Беларусь: 23 % её территории 

заражено радионуклидами с плотность больше чем 1 Кu/км² по цезию – 
137. Для сравнения: на Украине 4,8 % территории, в России - 0,5 %. 

Площадь сельхозугодий с плотностью загрязнения от 1 и больше Ku /км² 

составляет свыше 1,8 млн. гектаров, стронцием-90 с плотностью 0,3 и 

больше Ku/км² - около 0,5 гектаров земли. Беларусь - страна лесов. Но 26 

% лесов и большая часть лугов в поймах рек Припять, Днепр, Сож 

относятся к зоне радиоактивного загрязнения. 

http://www.vigivanie.com/urism/1322-res.html
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http://www.ronl.ru/referaty/ekologiya/230096/
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Из-за постоянного воздействия малых доз радиации, с каждым 

годом в стране увеличивалось количество людей больных раковыми 

заболеваниями, нервно-психическими расстройствами, генетическими 

мутациями. 

Меньше недели понадобилось, чтобы Чернобыль стал проблемой 

всего мира. Радиация – это ионизирующее излучение, 

распространяющееся в виде потока квантов или элементарных частиц. Она 

измеряется дозиметром. В нашей жизни безопасный уровень радиации 

есть во всем, что нас окружает. Например, в медицине – рентгеновский 
аппарат. На каждой территории есть свой естественный радиационный 

фон, но безопасным для населения считается величина, равная 

приблизительно 0,5 микрозиверт (µЗв) в час (до 50 микрорентген в час). 

При нормальном радиационном фоне наиболее безопасным уровнем 

внешнего облучения человеческого тела считается величина до 0,2 (µЗв) 

микрозиверт в час (значение, равное 20 микрорентгенам в час). 

Самый верхний предел допустимого радиационного уровня – 0.5 

µЗв — или 50 мкР/ч. 

Спустя более 30 лет после Чернобыльской аварии постоянное 

влияние малых доз радиации продолжает отрицательно влиять на природу 

30-километровой зоны отчуждения. Вокруг атомной электростанции стало 

меньше птиц и насекомых (чем выше уровень радиации, тем меньше 
насекомых). 

По мнению многих ученых, процветает дикая природа в 

специальной зоне, поскольку воздействие радиации не позволяет вносить 

свои коррективы со стороны человеческого фактора. Уровень радиации в 

области был опасен для жизни только в первые два года, и в течение 

десяти лет он упал в 1000-10000 раз в разных областях. 

Чернобыльская 30-километровая зона отчуждения попала в десятку 

самых экологически неблагополучных мест планеты, составленную 

швейцарским отделением организации "Зеленый крест" и американским 

Блэксмитовским институтом. Мониторинговые исследования, которые 

проводили украинские экологические организации, в частности, 
"Экоцентр", показали, что на большей части этой территории 

увеличивается опасность, связанная с ростом концентрации токсичного, 

очень подвижного америция, возникающего при распаде плутония.  

Анализ геофизических и других материалов во время аварии и 

вокруг ее территории приводят к мысли многих специалистов, что сама 

авария – не чисто техногенная и связана с природными явлениями. Дело в 

том, что в 80-х и 90-х годах территория, которая условно находится между 

Минском, Москвой и Киевом, подвергалась достаточно сильной 
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сейсмической активности. Эта сейсмическая активность проявлялась в 

разных местах – и в районе Минска, и в Москве, где зафиксировано много 

таких проявлений, в том числе и с разрушением отдельных зданий. 

Землетрясения фиксировались в этот период и в Киеве, а в Чернобыле они 

тоже были, причем в 1986-м начиная с 8 апреля и по 8 мая, а наибольшая 

активность проявлялась в конце 25-го и начале 26 апреля. За десять секунд 

до аварии зафиксирован сейсмическими станциями крупный толчок. И 

было доказано, что это именно сейсмический, а не какой-либо другой 

толчок, который мог быть связан с какими-то взрывами.  
В результате аварии на ЧАЭС Украина вышла на четвертое место в 

мире по средним и высокоактивным отходам. Их необходимо захоронить в 

геологическую среду, в геологические формации. Предварительное 

изучение территории показало, что перспективные участки, где можно 

находить места для захоронений таких высокоактивных токсичных 

отходов, находятся в южной части зоны отчуждения. Это как раз та 

территория, которую Министерство экологии и природных ресурсов 

Украины собиралось отдать под заповедник. А без предварительного 

проведения геолого-разведывательных работ выбрать участок 

невозможно, поэтому необходимо сначала провести такие работы. И уже 

после них выбрать место для захоронения отходов, которое будет 

соединено с Чернобыльской станцией и со всеми временными 
хранилищами, находящимися на поверхности вблизи станции. И это 

должна быть единая система. 
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