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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА 

 

РЕКА ПОДКУМОК – ВОДНАЯ АРТЕРИЯ РЕГИОНА КМВ 

В. А. Аваков, группа 16, курс 1 

г. Железноводск 

ГБОУ СПО «Железноводский художественно-строительный техникум» 

Научный руководитель - Л.В. Григорьева, преподаватель химии, 

руководитель Студенческого научного общества. 

 

Регион Кавказских Минеральных Вод городов-курортов, маловодный 

регион. Здесь протекает всего одна значительная по объему воды река - 

Подкумок.  

Данный дар природы региона не обошло катастрофическое экологическое 

положение. Вдоль берегов реки идёт строительство жилых домов, 

промышленных предприятий, животноводческих комплексов, сбросы и 

сточные воды от которых попадают прямо в реку. Большей части разрушаются 

и уничтожаются родники и ручьи, которые питают Подкумок. Тревогу 

вызывает сегодня катастрофическое положение, малых рек, в том числе и на 

реке Подкумок. От малых рек, ручьев и родников зависит состояние больших 

рек. Малые реки особенно чувствительны к воздействию со стороны людей. 

Главными опасностями малых горных речек является обмеление и загрязнение 

вод, как различными химическими веществами, так и бытовым мусором.  

Бассейн реки Подкумок, площадью 2220 км
2
, охватывает три 

административных района Ставропольского края. Здесь расположены города - 

курорты: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск. 

Подкумок - правый приток реки Кума. Он является наиболее 

полноводным из всех притоков этой степной реки. Начинается он, как и река 

Кума, в отрогах Скалистого хребта, у подножья гор Тахтамыш - Тау и Эшкакон 

на высоте 2000 км Большинство притоков у Подкумка справа. Он принимает 

воды Эшкакона, Аликоновки, Ольховки, Березовой, Малой и Большой 

Ессентуки, Золки, Бурунти, Золотушки, множество других рек, берущих начало 

у Скалистого и Джинальского хребтов. В районе города Пятигорска, на 

территории поселка Горячеводск в реку Подкумок сначала впадает речка Юца, 

притоками которой являются речки Джуца 1-я и Джуца 2-я. Ниже Юцы у 

станции Константиновская в реку Подкумок впадает река Вонючка. Дальше на 

протяжении 51 км до устья, река Подкумок притоков не имеет. 

Всего у Подкумка насчитывается 153 притока. Общая длина 345 км. 

Самыми многоводными являются верхние притоки, дающие от 70% до 80% 

всего стока реки. 

Примером небрежного отношения к зонам отчуждения в Пятигорске 

может служить ручей в поселке Свободы, сильно стесненный жилыми, 

хозяйственными постройками и огородами частного сектора. Настораживает 

вседозволенность и безнаказанность в вопросах застройки по берегам реки. 

Река Подкумок является приемником сточных и ливневых вод. Сброс 
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дренажных вод и фильтрата с рекультивируемой свалки, также производится в 

реке Подкумок без очистки, по балке.  

На всем протяжении реки, начиная от Кисловодска и до Пятигорска 

включительно, идет сброс в реку сточных вод промышленными 

предприятиями, осуществляются поверхностные стоки с сельскохозяйственных 

угодий, животноводческих ферм, городских территорий и населенных пунктов, 

поступление коммунально-бытовых сбросов и сточных вод. При этом ливневые 

и талые воды сбрасываются в реку Подкумок без очистки.  

Сброс недостаточно очищенных и неочищенных вод привел к 

ухудшению гидрохимического режима поверхностных водостоков, к их 

засорению и истощению. Нерадивые водители сливают в реку машинное масло, 

моют машины, превращая Подкумок в грязный поток. 

Общую опасность представляют неконтролируемые свалки бытовых 

отходов в водоохранной зоне реки, что способствует развитию 

антибактериальной обстановки. Регион КМВ богат животным миром, который 

тоже использует водоносную артерию для водопоя. Животные тоже 

подвергаются негативному воздействию, употребляя загрязненную воду.  

В настоящее время из-за наносов мусора, коряг и гравия после 

наводнения река Подкумок изменила свое русло, которое ушло в сторону от 

левой береговой опоры. Изменение русло речушек коснулось не только р. 

Подкумок, но и других рек и грунтовых вод. 

Если не принять срочных мер по улучшению состояния р. Подкумок, не 

увеличится его подпитка родниками, ручьями, очищенными притоками, он 

будет углублять обозначенное русло и со временем начнет превращать его в 

каньон. Это вызовет по закону сообщающихся сосудов понижение грунтовых 

вод, изменение биологической среды и других факторов, способных изменить 

экологическую обстановку в худшую сторону.  

Улучшить или хотя бы поправить ситуацию на этом уровне должно 

введением каких-то запретов или ведением целенаправленной работы по 

оздоровлению реки.  

 

Список использованной литературы 
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РОСТ ТОПОЛЯ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО В УЛИЧНЫХ ПОСАДКАХ Г. 

КРАСНОЯРСКА 

А.А. Арсентьева, аспирант 

Красноярск, СибГТУ 

Научный руководитель - О.С. Артемьев, д. с.-х. н., профессор 

 

В данной статье характеризуется состояние насаждений тополя 

бальзамического (populus balsamifera L.) под воздействием выбросов 

автотранспорта в г. Красноярске, изучаются особенности прироста по диаметру 

стволов деревьев. 

Задачи исследования - изучение влияния выбросов автотранспорта при 

остальных одинаковых условиях произрастания на рост по диаметру тополей 

бальзамических, растущих в уличных посадках в г.  Красноярске. 

Для того, чтобы оценить воздействие на рост деревьев выбросов 

автотранспорта, были  выбраны участки уличных насаждений с соблюдением 

следующих условий: 1) вблизи насаждений нет промышленных предприятий со 

значительными промышленными выбросами; 2) участки должны быть 

расположены на западе Красноярска, так чтобы участки находились с 

наветренной стороны от промышленных предприятий города (с учетом розы 

ветров); 3) на участках должны произрастать деревья преобладающей в 

Красноярске породы, а именно тополь бальзамический [2]; 4) для оценки 

степени воздействия на рост деревьев выбросов автотранспорта в качестве 

контрольного участка необходим участок с деревьями, растущими в наименее 

загрязненной территории города; 5) изучаемые деревья должны быть 

одновозрастные. 

Для проведения исследований были выбраны три опытных участка: два - 

насаждения, растущие вдоль пр. Свободного, но с различной интенсивностью 

движения автотранспорта, третий участок находится в сквере на ул. 

Ботанической на западной окраине Красноярска, в районе, где практически нет 

выбросов промышленных предприятий и крайне низкая интенсивность 

автотранспорта. 

Средний возраст насаждений составляет: на улице Ботанической - 35 лет; 

на Высотной - Курчатова - 38 лет; на пр. Свободном (от улицы Высотной до 

улицы Телевизорной) - 32 года. 

С целью оценки интенсивности движения автотранспорта на участках 

улицы, примыкающей к опытным объектам, было посчитано количество 

автотранспорта (отдельно легкового и грузового) в различное время суток, 

отдельно для каждого объекта, в будние и воскресные дни, в часы пик [1].     

Полученные данные позволили сделать вывод, что в будний день общее 

количество машин на участке 1, расположенном на проспекте Свободный 

(между ул. Телевизорной и ул. Высотной) составляет 3711; на участке 2 

расположенном на пр. Свободного (между ул. Высотной и ул. Курчатова - 1988 

машин (на 53,6% меньше, чем на 1 участке). В воскресный день число машин 

на этих участках уменьшается до 2007 и  974 (на 48,5% меньше, чем на 1 
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участке) соответственно. В будний день машин меньше на 1 участке на 49% и 

на 2 участке -  на 55%.  

Количество машин зависит от времени суток (час пик, заторы в течение 

дня), дней недели (в воскресенье число машин уменьшается).  

 
                                                          Год 

                            диаметры стволов по пятилетиям на участке «ул. 

Ботаническая» 

                            диаметры стволов по пятилетиям на участке «ул. 

Высотная –     Курчатова» 

                            диаметры стволов по пятилетиям на участке «ул. 

Телевизорная - Высотная» 

Рисунок - Обобщенный график хода роста стволов тополя 

бальзамического по диаметру  

 

После проведения таксационных измерений спилов стволов тополей на 

опытных участках и обработки полученных результатов были получены 

следующие данные. Средние диаметры опытных экземпляров тополя 

следующие: 29,6 см  на Ботанической; 28,2 см - на пр. Свободном (между ул. 

Высотной и Курчатова); 23,4 см - на пр. Свободном (ул. Телевизорная - 

Высотная). 

Средний прирост стволов тополя по диаметру: на участке 1 - 0,74 см; на 

участке 2 - 0,73 см; на участке 3 - 0,84 см. 

Обобщенный график хода роста стволов тополя бальзамического  по 

диаметру представлен на рисунке. 
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По результатам исследований были сделаны соответствующие выводы: 

наибольшее снижение приростов происходит на участке с наибольшей 

интенсивностью движения автотранспорта. Менее всего снизился  прирост с 

1962 по 2007 год на Ботанической вследствие того, что это самый чистый из 

исследуемых районов (взятый как контрольный участок).  

 

Список использованной литературы 

1. Арсентьева, А. А. Оценка воздействия на рост тополя бальзамического 
выбросов автотранспорта в условиях г. Красноярска / А. А. Арсентьева // 

Вестник Бурятской государственной с.-х. акад. им. В.Р.Филиппова. - 2010. - № 

2. - С. 98-101.  

2. Артемьев, О. С. Структура насаждений центральной части Красноярска 

/ О. С. Артемьев // Лесная таксация и лесоустройство: межвузовский сборник 

научных трудов. – Красноярск: КГТА, 1995. - С. 123-125. 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА Г.СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ  

БАШКОРТОСТАН ЗА 2010-2012 ГГ. 

Афанасьева Е.С., аспирант 

г. Уфа, Государственное бюджетное учреждение Республики 

Башкортостан Управление государственного аналитического контроля 

Научный руководитель - Сафарова В.И., д.х.н., профессор 

 

Стерлитамак – развитый промышленный город с полноценной 

инфраструктурой и налаженной транспортной системой.  

В настоящем исследовании используются среднесуточные значения 

концентрации химических веществ за 2010-2012 гг. со станции 

автоматизированного контроля атмосферного воздуха, расположенной по 

г.Стерлитамак, ул. Фурманова, 33. На станции производится непрерывное 

автоматическое измерение, обработка, регистрация результатов измерения 

концентраций 25 наименований химических веществ, таких как оксид углерода, 

озон, аммиак, оксиды азота, диоксид серы, сероводород, бензол, хлороформ, 

этилбензол, метанол, толуол, α-метилстирол, m,p-ксилол, о-ксилол, 1,2-

дихлорэтан, этилен, пропилен, винилхлорид, фенол, n-пентан.  

Содержание оксид углерода (II)за 2010-2012 гг. в большинстве случаев не 

превышало ПДК. В 2010 г. концентрация CO выше предельно-допустимого 

значения отмечалась в 3% дней, в 2011 – 4%, в 2012 – 3%. Содержание оксида 

углерода (II)выше ПДК отмечается в основном в период 9-11 часов утра. За 

исследуемый период отмечается уменьшение содержания CO в атмосферном 

воздухе г.Стерлитамака на 25%.  

Среднегодовые значения концентрации озона за 2010-2012 гг. выше ПДК. 

Вследствие того, что присутствие озона в атмосферном воздухе является 

индикатором загрязненности воздушного пространства, то увеличение 

содержания озона свидетельствует о том, что качество атмосферного воздуха в 
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г.Стерлитамаке за 2010-2012 гг. ухудшается. В 2010 г. содержание O3 

превысило предельно-допустимое значение в 36% дней, в 2011 г. – 42%, 2012 г. 

– 40%. 

Значительное увеличение концентрации аммиака в атмосферном воздухе 

г.Стерлитамака наблюдается весной 2011г., когда содержание вещества 

достигло 3,5ПДКс.с.. В остальной период концентрация NH3близка к нулю. 

В г.Стерлитамаке за 2010–2012 гг. концентрация оксида азота 

(II)превышала ПДК в 13% проб, оксида азота (IV) – 12%, окислов азота – 50%. 

Тенденция изменения содержания оксидов азота различна. Для NO2и NOx 

отмечается уменьшение концентрации, а для NO увеличение.  

Содержание SO2в атмосферном воздухе г.Стерлитамака превышало ПДК 

в 2010 г. 32% дней, в 2011 г. – 15%, в 2012 г. – 21%. Наибольшее среднегодовое 

значение концентрации сернистого ангидрида отмечается в 2011 г., когда в 

конце марта, ноября и декабря содержание диоксида серы достигало 10ПДКс.с..  

Концентрация H2S в воздухе г.Стерлитамака была выше предельно-

допустимого значения в 2010 г. 14% дней, в 2011 г. – 27%, в 2012 г. – 36%. За 

2010-2012 гг. наблюдается тенденция повышение концентрации сероводорода. 

За 2010-2012 гг. наблюдается увеличение содержания бензола в 

атмосферном воздухе г.Стерлитамака. Так, в 2010 г. не отмечалось превышения 

показателя выше предельно-допустимого значения. В 2011 г. в 8%, а в 2012 г. – 

13% дней фиксируется превышение ПДК. За исследуемый период 

среднегодовое значение концентрации бензола выросло на 2330 %. 

Содержание хлороформа в атмосферном воздухе г.Стерлитамака 

увеличилось за 2010-2012 гг. на 150%. Количество дней в году, когда 

отмечается превышение концентрации ПДК, также увеличилось и составило в 

2010 г. – 10%, 2011 г. – 26%, 2012 г. – 40%. 

Концентрация этилбензола в атмосферном воздухе близко к нулю. В 2010 

г. и 2011 г. не фиксировалось превышения ПДК. В 2012 г. 5% дней отмечалось 

содержание этилбензола выше предельно-допустимого и достигало 3,5ПДК.  

В 2010 г. отмечалось увеличение концентрации метанола до 10ПДК, что 

свидетельствует о значительном негативном воздействии антропогенных 

источников вещества на качество атмосферного воздуха в городе. Содержание 

превышало ПДК в 2010 г. 44% дней, в 2011 г. – 17%, 2012 г. – 30%. Содержание 

метанола за рассматриваемый период понизилось на 73%. 

За рассматриваемый период содержание 1,2-дихлорэтана уменьшилось на 

100%.В 2010 г. содержание вещества в атмосферном воздухе превышало ПДК 2 

дня и составило 3,5ПДК. В 2011 г. превышение отмечалось 4 дня, и 

концентрация достигала 2ПДК. В 2012 г. содержание 1,2-дихлорэтана 

варьировало в разрешенных пределах. 

Содержание этилена за 2010-2012 гг. превышало предельно-допустимое 

значение 4 дня в 2010 г. и 2011 г., когда концентрация экотоксиканта достигала 

3ПДК. В 2012 г. фиксировались значения концентрации вещества ниже ПДК.  

За 2010-2012 гг. наблюдается тенденция повышения концентрации 

винилхлорида. Значения концентрации вещества превышали предельно-
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допустимые значения в 2010 г. 16% дней, в 2011 г. – 28%, в 2012 г. – 16%. 

Наибольшее содержание винилхлорида фиксировалось в 2010 г. и составило 

7ПДК. 

Содержание фенола в атмосферном воздухе г.Стерлитамака имеет 

тенденцию повышения. Концентрация вещества превышала ПДК в 2010 г. 45% 

дней, в 2011 г. – 34%, 2012 г. – 40%. 

Содержание толуола, α-метилстирола, m,p-ксилона, о-ксилола, , n-

пентана в атмосферном воздухе города близки к нулю. Значения концентрации 

веществ, зафиксированные в 2010-2012 гг. не превышали ПДК.  

Качество атмосферного воздуха г. Стерлитамака преимущественно 

определяется значениями концентрации таких веществ, как: оксид углерода, 

сероводород, диоксид серы, бензол, хлороформ, метанол, винилхлорид, фенол. 

Индикатором загрязненности воздушного пространства является озон, значения 

концентрации которого за 2010-2012 гг. свидетельствуют об антропогенном 

воздействии на качество атмосферного воздуха г.Стерлитамака большую 

половину года. Содержание аммиака, этилбензола, 1,2-дихлорэтана, этилена, 

толуола, α-метилстирола, m,p-ксилола, о-ксилола, , n-пентана достаточно мало. 

 

ФАКТОР ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК В ОТНОШЕНИЯХ КИТАЯ И РФ: 

ПОЗИЦИИ СТОРОН 

Е.В. Баранов, Б5402 

г. Владивосток, Дальневосточный федеральный университет 

Научный руководитель – Кулинич А.А., к.п.н., ассистент кафедры МО 

 

Сегодня в рамках курса Российской Федерации на международной арене 

такие приоритетные задачи как развитие Дальнего Востока и сотрудничество со 

странами СВА, в частности с КНР, обладают рядом проблем, некоторые из 

которых касаются зоны непосредственного географического соприкосновения 

двух держав, в частности, бассейна таких рек, как: Амур, Аргунь, Сунгари и 

Уссури. В обозримом будущем данный вопрос, вполне вероятно, приобретет 

большее значение в двусторонних отношениях – во-первых, в связи с 

неуклонным ростом экологических проблем, а во-вторых, с растущей 

потребностью в воде самого Китая, на долю которого приходится всего 6% 

мировых гидроресурсов, из которых 90% загрязнены [1]. 

Дискуссионным является вопрос использования Амура, крупнейшей 

трансграничной реки Евразии. Китай долгое время продвигает ряд проектов по 

возведению ГЭС на основном русле Амура, при этом логичным будет 

предполагать дальнейшую переброску амурского стока на внутренние регионы 

страны. Позиция Москвы по данной проблеме отличается характерной 

сдержанностью; более того, Россия не возражает против возведения плотин на 

притоках реки. Показательным является то, что Москва уже использовала 

уступки по вопросам Амура для способствования развития отношения с КНР: в 

2004 году произошла передача двух островов на слиянии рек Амур и Уссури, 

что вызвало бурю критики со стороны общественности. По данному вопросу 
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логичным будет предполагать только усиление позиций Пекина в связи с 

развитием кризиса гидроресурсов, особенно учитывая то, что регионы Китая 

недополучают более 40 млрд. кубометров воды в год. 

Однако более серьезной проблемой является интенсивное загрязнение 

реки Амур, более того, очевидна колоссальная диспропорция источников 

стоков: с российской стороны в течение года в бассейн реки сбрасывается 

менее 1 млрд т. стоков разной степени очистки; с китайской же стороны 

показатель превышает 11 млрд т. стоков, очищенных не более чем на 14%. 

Уровень же китайских стоков в приток Амура реку Уссури еще выше – около 

97%[2].При этом в ряде многочисленных случаев утечек химических веществ 

китайская сторона не спешит предоставлять информацию об аварии и о 

возможной угрозе для водных объектов России, что противоречит принятому в 

2008 году Меморандуму об обмене информацией при экологических ЧП. Более 

того, китайская сторона достаточно активно прибегает к обвинениям 

российских предприятий в загрязнении бассейна реки [3]. 

В этом контексте России следует отказаться от политики уступок по 

данному вопросу вследствие вероятного повышения китайских требований к 

использованию Амура в условиях развития кризиса гидроресурсов, а также 

пересмотреть свое отношение к важности пограничной речной зоны, 

основанной, во многом, на диспропорции производственной нагрузки Амура 

(которая в 6 раз меньше китайской при 17-кратном отставании в 

демографическом давлении [4]). В данном контексте показателен печальный 

опыт Казахстана: в 1970-х годах вследствие увеличения числа 

гидротехнических работ в Китае возник кризис обмеления озера Балхаш, сейчас 

же речь идет о последствиях для Казахстана увеличения китайских объемов 

забора воды на реке Иртыш в три раза превышающего нормы международного 

права[5].Для российской стороны также благоприятным будет отказ Пекина от 

попыток решать подобные вопросы на уровне водохозяйственных ведомств, 

что затягивает неприятный для Китая предмет обсуждения. Руководство КПК 

не стремится выносить проблему на широкоформатные переговоры ни с 

Астаной, ни с Москвой; более того, Китай отвергает любые попытки России 

присоединиться к проблеме реки Иртыш, несмотря на зависимость ряда 

регионов России от иртышского водосбора[6].Пекин справедливо опасается, 

что расширение формата может вывести проблему на более высокий 

международный уровень, где негативная роль Китая в вопросах экологии, 

несомненно, подвергнется критике. В данном контексте важно отметить, что 

Китай – одна из трех стран, выступивших против Конвенции о водотоках 

ООН[7]; также Пекин не принял Конвенцию по охране и использованию 

трансграничных водостоков и международных озер. Более того, в отчете к 

последней указаны 4 международных соглашения с участием Китая, в которых 

умалчивается немаловажная проблема почвенных вод [8]. Гидротехнический 

натиск КНР также противоречит и подписанной им Рамсарской конвенции [9]. 

Поэтому можно сделать вывод, что проблема трансграничных рек, во 

многом, будет зависеть от того, сможет ли РФ проводить жесткий курс по 
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данному вопросу, а также насколько этот курс будет соответствовать растущим 

потребностям КНР в гидроресурсах пограничной зоны. 
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ПРИБРЕЖНАЯ ЗОНА ЛЕСОПЛАВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

О.А. Баталова, гр. 14-1 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал 

Научный руководитель – А.В. Рубинская, к. т. н., доцент 

 

Лесоспла в - вид транспортирования леса по воде, при котором 

используется плавучесть древесины. Лесосплав как технологический процесс 

входит в состав лесозаготовительных работ  и является их заключительной 

стадией, имеющей целью доставку заготовленных лесоматериалов в пункты 

потребления или перевалки их на другие виды транспорта. Лесосплав — 

массовый, наиболее дешёвый, а в некоторых районах и единственный виды 

транспорта древесины. Различают молевой (россыпью), плотовой, кошельный 

лесосплав и в сплоточных единицах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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При плотовом сплаве лесоматериалы сплачивают (увязывают) в пучки 

или другие формы транспортных единиц, из которых составляют плоты 

(объёмом до 27 тыс. м³ и более), буксируемые теплоходами или сплавляемые 

по течению плотогонами, последний вариант малоэффективен и применятся 

ограниченно, в случае недостатка буксирного флота. Применяется на 

судоходных и временно судоходных путях. Сплотка лесоматериалов 

производится на воде (на акваториях сплавных рейдов) или на берегу (на 

плотбищах). 

Негативное влияние лесосплава: 

- Свободно плывущие по реке деревья быстро намокают и опускаются на 

дно; 

- при большом количестве спускаемых одновременно деревьев их стволы 

наносят непоправимый ущерб речной фауне, обрывая водоросли и тем самым 

лишая корма рыбу и земноводных;  

- при гниении затонувших стволов в воду переходят и ядовитые для рыбы 

вещества;  

- торчащие со дна реки стволы представляют большую опасность для 

речных судов.; 

- засорению рек отходами, корой, ветвями и топляком; 

- механическому воздействию бревен, а также техники на нерестилища;  

- сплошному перекрытию живого сечения реки пыжом леса в месте 

расположения запани; 

- воздействию экстрагируемых из древесины веществ;    

- сокращению уловов во внутренних водоемах; 

- выделение фенолов и формальдегида из древесины. 

Фено л (гидроксибензол, устаревшее карболовая кислота) C6H5OH — 

простейший представитель класса фенолов. Бесцветные игольчатые кристаллы, 

розовеющие на воздухе из-за окисления, приводящего к образованию 

окрашенных веществ. Обладают специфическим запахом (таким, как 

запах гуаши, т. к. в состав гуаши входит фенол). Умеренно растворим в воде 

(6 г на 100 г воды), в растворах щелочей, в спирте, в бензоле, в ацетоне. 5 % 

раствор в воде — антисептик, широко применяемый в медицине. Санитарными 

нормативами РФ регламентируются допустимые количества миграции фенола 

и формальдегида для изделий из фенопластов; в частности, для изделий, 

контактирующих с пищевыми продуктами для фенола — 0,05 мг/л, для 

формальдегида — 0,1 мг/л. 

Постоянное воздействие фенолов и формальдегида вызывает поражения 

центральной нервной системы, нервные расстройства, сопровождаемые 

головными болям, поражения почек, печени, органов дыхания и 

сердечнососудистой системы, а так же отрицательное влияние на генетику. 

Ученые выяснили, что в результате гниения древесины в реки и другие 

водоемы попадают токсичные вещества. Наиболее опасными из них являются 

фенолы, которые содержатся в различных частях деревьев в свободном и 

связанном виде. Фенольные соединения способны отравлять воду даже в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
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небольших количествах. К счастью, фенолы отличаются низкой химической 

стойкостью. Но разные соединения распадаются с разной скоростью. 

Быстрее всех разрушается обычный фенол, намного медленнее – крезолы, 

а демитилфенолы разлагаются очень долго. Стоит отметить, что проблема 

загрязнения Енисея фенолами изучается давно. Но красноярские специалисты 

впервые сумели составить подробный перечень содержащихся в воде 

соединений. Для этого использовались методики жидкостной хроматографии и 

капиллярного электрофореза. Также ученые поставили эксперимент и 

выяснили, какие именно фенольные соединения попадают в воду из гниющей 

древесины. В стеклянные емкости были помещены опилки, кора, почва, и смесь 

лесной почвы с древесными отходами лиственницы сибирской. Все емкости 

были залиты речной водой и закрыты. Шесть месяцев емкости выдерживались 

при естественной температуре и освещении. Затем ученые проанализировали 

состав воды. 

Оказалось, что выделение токсичных веществ зависит от наличия в воде 

микроорганизмов. В их присутствии в воду попадают фенол, резорцин и 

пирокатехин, а также крезолы. Причем кора деревьев опаснее, чем опилки: из 

нее выделяется гораздо больше фенолов. Возможно, это связано с большим 

содержанием в ней лигнина. Выделение фенолов из почвы также происходит, 

но в крайне малых количествах. Входящие в состав почвы структуры 

отличаются высокой устойчивостью к биологическому разложению. 

Необходимо разрабатывать  методики для мониторинга состояния природных 

водоемов, а также для определения источников загрязнений. 
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ОТЛИЧИЯ ГЕНОТИПОВ ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS ПО 

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Е.А. Блинова, 5 курс 

г. Новосибирск, Новосибирский государственный медицинский 

университет ГБОУ ВПО НГМУ Минздравсоцразвития России 

Научный руководитель – С.А. Корниенко, к.б.н., доцент 

 

Альвеококкоз - один из наиболее серьезных и опасных антропозооонозов. 

К настоящему времени изучены многие распространения и биологии 

возбудителя этого заболевания как среди животных, так и среди людей [2]. 

Цестоды Echinococcus multilocularis имеют голарктическое 

распространение на территории Евразии образуют 4 генотипа: 
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североамериканский, европейский, монгольский и азиатский. На территории 

РФ выявлены все четыре генотипа [1].  

В качестве материала использовали метацестод E. multilocularis от 

ольхонской полёвки (Alticola olchonensis) из Иркутской области – монгольский 

генотип, о. Ольхон, узкочерепных полёвок (Microtus gregalis) из 

Новосибирской области и территории мыса Анабар (Якутия) – азиатский и 

североамериканский генотипы соответственно, а также от сенегальского галаго 

(Alticola olchonensis) содержавшегося в Московском зоопарке – европейский 

генотип. Определение генотипической принадлежности было произведено 

ранее методом секвенирования cox1[1].  В целях выявления морфологических 

различий позволяющих различать эти генотипы мы использовали три наиболее 

часто используемых признака: среднее число и размеры  крючьев I и II рядов. 

Для полученных данных использовали однофункциональный дисперсионный 

анализ и критерий Тьюки. В результате распределение во всех выборках 

примерно соответствует нормальному. 

Однофункциональный дисперсионный анализ (ANOVA)  показал 

значительные различия по числу крючьев у разных  генотипов  E. multilocularis. 

При сравнении средних значений выявлено, что наибольшее количество 

крючьев имеет европейский генотип. Наименьшее количество крючьев имеют 

монгольский и североамериканский генотипы, которые не отличаются друг от 

друга по данному показателю. Так же дисперсионный анализ показал 

значительные различия между разными генотипами как по размерам крючьев, 

как первого, так и второго ряда. По результатам метода Тьюки, при сравнении 

средних значений, было выявлено, что наименьшее значение размеров крючьев 

имеет североамериканский генотип. А наибольшие значения у монгольского 

генотипа. Азиатский и европейский генотипы имеют промежуточные 

результаты размеров крючьев и практически не отличаются друг от друга по 

этим показателям.   Нами были получены результаты, свидетельствующие о 

существенных морфологических различиях между генотипами E. multilocularis. 

Однако, эти различия могут быть обусловленные не только генотипическими 

различиями, но и другими факторами. Для проверки этой гипотезы необходимо 

провести экспериментальное исследование исключающее влияние на 

морфологические показатели: вида промежуточного хозяина, возраста хозяина 

и возраста метацестод. 
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СМИ-ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕЖНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 

Д.В. Варламов, К.Н. Исаев, студенты 4 курса ФМФ 

г. Лесосибирск, ЛПИ - филиал СФУ 

Научный руководитель - С.А. Осяк, к.п.н., доцент 

 

21 век богат множествами технологий, такими, как: телевизоры, 

компьютеры, радио и т.п. На улице человека окружает реклама, как и в 

общественном транспорте, в торговых центрах, по телевидению, радио, в 

Интернете: человека окружает всегда и везде какая-либо информация. В 

большинстве случаев она бесполезна для общества, имеет цель продать что-

либо. Полезнее было бы больше внимания уделять рекламе, подчеркивающей 

социальную ответственность общества за предотвращение негативных 

воздействий на окружающую среду и организацию мероприятий по ее защите, 

например, ролики о том, как хорошо выбрасывать мусор в урну, а не бросать, 

где попало, показывать, что будет, если замусорить улицы, как изменится мир 

через год, два десятилетия, как это влияет на природу, животных и людей.  

Запорожец О.И. утверждает, что телевидение, видеотехника влияют на 

поведение молодых людей, их моральные ценности и общесоциальные 

установки сильнее, чем такие социальные институты формирования личности, 

как школа или семья [2]. 

Интересны результаты исследования, проведенные на информационном 

канале Subscribe.ru, в котором приняло участие около 1500 человек о влиянии 

СМИ на сознание человека. Участники опроса вполне осознанно подошли к 

ответу на основные вопросы о воздействии масс-медиа на человека, живущего 

в эпоху информационного общества. Большинство человек, а это 85%, 

выразили уверенность в том, что по качеству и тематике информации в СМИ 

возможно дать характеристику обществу, в котором эти СМИ распространены. 

88% опрошенных считают, что в последнее время СМИ стали очень сильно 

влиять на формирование вкусов человека, например, в моде, музыке, кино, 

спорте и в других сферах. Однако в учебе, работе и других областях интересов 

пользователи Рунета обращаются к СМИ с большой осторожностью: 58% 

опрошенных используют их лишь иногда в определенных интересах, 12% 

предпочитают обращаться к более надежным источникам информации, а еще 

12% вообще не рассматривают СМИ как источник, заслуживающий доверия. 

Вообще, принципом "доверяй, но проверяй" по отношению к современным 

масс-медиа руководствуются 93% участников опроса [1]. На основе этого мы 

видим, что 88% рекламы влияет на формирование вкусов человека, сюда можно 

отнести и ролики об экологии, баннеры и другие способы донесения 

информации, они будут формировать бережное отношение к природе на 

подсознательном уровне, воспитывая человека. 
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ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ  

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

Д. О. Горелов 

г. Гомель, УО «Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины» 

Научный руководитель – Н. А. Ковзик, ассистент 

 

В Республике Беларусь, как и во всех развитых странах, с каждым годом 

возрастает объем образования отходов. Номенклатура отходов, образующихся в 

сфере производства и потребления, довольно обширна и постоянно 

расширяется. В республике ежегодно образуется около 1,4 тыс. видов отходов с 

широким спектром морфологических и химических свойств. 

Ежегодно в Ветковском районе образуется более 36,6 тысячи тонн 

отходов, в том числе более 20 тысяч тонн коммунальных отходов потребления. 

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в результате деятельности 

людей. За счет роста потребления как продовольственных, так и 

непродовольственных товаров объемы твердых бытовых отходов также резко 

возросли. К ТБО относят отходы, скапливающиеся в жилых, общественных, 

торговых зданиях. Сюда же относят и мусор на дворовых территориях, 

опавшие листья и т.п. Твердые бытовые отходы оказывают негативное влияние 

на окружающую среду, так как являются источником биологических 

химических ядов, вызывающих отравление оболочки Земли.  Это создает 

угрозу всему населению планеты и будущим поколениям, поэтому очень важно 

обеспечить вывоз ТБО и их утилизацию. С одной стороны, твердые бытовые 

отходы нарушают экологическое равновесие, а с другой стороны, их можно 

рассматривать как образования, которые содержат ряд бесплатных и ценных 

компонентов для промышленности. 

Твердые бытовые отходы можно разделить на группы по: 

–источникам образования; 

–морфологическому составу; 

–степени опасности; 

–методам переработки [1]. 

В связи с тем, что происходит быстрый рост городов и населения, вывоз 

ТБО за пределы города становится актуальной проблемой. Среднее расстояние, 

на которое вывозятся отходы, составляет порядка 20 км для небольших 

населенных пунктов и 45 км для крупных городов. Также стоит отметить при 

http://www.gamer.ru/everything/vliyanie-smi-na-soznanie
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росте объемов твердых отходов увеличение их плотности за счет содержания 

бумаги и пластмассы (упаковочные материалы). 

Существенного различия в составе твердых бытовых отходов разных 

стран нет. Также схожи и проблемы складирования, вывоза и переработки 

отходов. Но, несмотря на это, каждая страна для решения данной проблемы 

использует свой метод решения, который является оптимальным для ее 

условий. 

Основным способом утилизации коммунальных отходов является их 

захоронение на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО). В районе 

имеется 1 полигон ТКО в городе Ветка и 28 мини-полигонов в сельской 

местности. Дальнейшее захоронение отходов без извлечения из их состава  

вторичных материальных ресурсов (ВМР) и опасных отходов приведет к 

выводу из оборота значительных земельных ресурсов и увеличению степени 

загрязнения окружающей среды. 

Основное воздействие полигонов на окружающую среду связано с 

образованием биогаза и фильтрата. В полигонном биогазе, кроме 

традиционных компонентов – метана, азота, диоксида углерода, водорода и 

сероводорода, могут присутствовать токсичные пары бензола, винилхлорида и 

ртути, что связано с захоронением промышленных отходов. 

Значительная техногенная нагрузка от полигонов приходится на 

геологическую среду. Супеси и суглинки моренные, широко развитые с 

поверхности на территории Беларуси, служат относительно хорошим 

геохимическим барьером на пути проникновения загрязнителей в грунты и 

подземные воды. То же можно сказать об озерно-ледниковых (глины, суглинки) 

и лессовидных четвертичных образованиях [2].  

Результаты экологического обследования объектов хранения и 

захоронения отходов и оценки воздействия их на природную среду 

свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии значительного количества 

объектов, начиная от их обустройства и заканчивая контролем состояния 

окружающей среды в зоне влияния.  

 

Список использованной литературы 

1. Бобович, Б. Б. Переработка отходов производства и потребления / Б. Б. 

Бобович, В. В. Девяткин. – М.: Изд-во Интермет инжиниринг, 2000. – 496 с. 

2. Боровский, Е. Э. Отходы, мусор, отбросы / Е. Э. Боровский // Химия. 

Приложение к газете «Первое сентября». – 2001. – № 10. – С. 1-3.  

 

 

  



18 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
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Экология (от греч. «ойкос» - дом, жилище и «логос» - учение)- наука, изучающая 

условия существования живых организмов и взаимосвязь организмов со 

средой, в которой они обитают. 

Предметом экологии является совокупность или структура связей между 

организмами и средой. Объект изучения в экологии – экосистемы, т. е. единые 

природные комплексы, образованные живыми организмами и средой обитания. 

Кроме того, в область ее компетенции входит изучение отдельных видов 

организмов (организменный уровень), популяций (популяционный и биосферы 

в целом (биосферный уровень)[3]. 

 В настоящее время человечество столкнулось с множеством 

экологических проблем, основными из которых, имеющими глобальный 

характер, является:  

- загрязнение атмосферы Земли, следствием чего являются такие 

негативные явления, как изменение климата, истощение озонового слоя, 

кислотные дожди; 

- антропогенное воздействие на ближний космос; 

- загрязнение вод и истощение водных ресурсов; 

- загрязнение и деградация земель; 

- радиоактивное загрязнение биосферы; 

- накопление и утилизация отходов производства и потребления; 

- утрата биологического разнообразия; 

- истощение запасов природных ресурсов (ресурсный кризис);  

Причинами экологических кризисов конкретных территорий часто 

являются проекции глобальных проблем на региональном уровне. 

Красноярский край – один из важнейших промышленных регионов, а также 

богатейший по запасам полезных ископаемых регион России. Это обеспечивает 

экономическую стабильность в регионе, но является и причиной обширного 

загрязнения окружающей среды. На протяжении многих лет Красноярский край 

занимает одно из первых мест в России по объемам выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом 

серы, диоксидом азота, фенолом, формальдегидом, гидрофторидом, а также 

сбросам сточных вод[1]. 

Одной из основных проблем городов, и Красноярск в этом отношении не 

исключение – промышленное загрязнение атмосферного воздуха.  Под 

загрязнением атмосферного воздуха следует понимать любое изменение его 

состава и свойств, которое оказывает негативное воздействие на здоровье 

человека и животных, состояние растений и экосистем[3,с.296]. 

Наиболее остро проблема экологического неблагополучия стоит в 

крупнейших городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха, 
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почвы и воды, прежде всего это Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск и 

Минусинск. Значительное увеличение по сравнению с 2012 годом доли проб 

атмосферного воздуха, превышающих ПДК, наблюдалось в 2013 году по 

следующим веществам: 3,4-бенз(а)пиренна 16,1 %, тяжелые металлы 

(соединения меди, никеля) – на 9,1 %[1].По выбросам в Красноярске всегда 

лидировал КрАЗ, несмотря на подветренное расположение по отношению к 

городу. Вторую строку списка главных загрязнителей занимает вся 

теплоэнергетика. 

В городе медленно решаются вопросы технического переоснащения 

промышленного производства, а значительно возросшая автомобилизация 

городов, продолжающееся интенсивное использование природных ресурсов, 

многократное увеличение объемов образующихся отходов производства и 

потребления оказывают большое влияние на комплексное и нарастающее 

загрязнение. Значительное увеличение по сравнению с 2012 годом доли проб 

атмосферного воздуха, превышающих ПДК, наблюдалось в 2013 году по 

следующим веществам: 3,4-бенз(а)пиренна 16,1 %, тяжелые металлы 

(соединения меди, никеля) – на 9,1 %[1]. 

Химическое загрязнение атмосферного воздуха населенных мест может 

быть одной из причин развития у человека различных заболеваний. На 

протяжении 2009-2013 гг. уровень заболеваемости населения Красноярского 

края, характеризуется тенденцией роста болезней нервной системы, рганов 

дыхания, злокачественными новообразованиями[1]. 

Таким образом, в Красноярском крае сложилась неблагоприятная 

экологическая ситуация, причинами которой являются, во-первых, 

значительная концентрация предприятий в сложившихся промышленных зонах 

и их экологически опасное отраслевое сочетание; во-вторых, размещение 

промышленных предприятий 2-4 класса санитарной вредности на территориях 

жилых зон; в-третьих, резкое снижение эффективности государственной 

экологической экспертизы и государственного экологического контроля. Для 

разрешения данной проблемы следует разрабатывать экологические программы 

по направлениям: снижение выбросов в атмосферный воздух; организация 

управления всеми видами отходов; широкое экологическое воспитание и 

просвещение через детские и учебные заведения, профессиональную 

переподготовку специалистов, средства массовой информации. 

 

Список использованной литературы 

1. Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в 
Красноярском крае в 2013. 

2. Зарубин, Г. П. Гигиена города / Г. П. Зарубин, Ю. В. Новиков // 

Природа и человек. - 2011. - №6. - С.8. 

3. Коробкин, В. И. Экология: учебник для студентов бакалаврской 

ступени многоуровнего высшего профессионального образования / В. И. 

Коробкин, Л. В. Передельский. - 18-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 

2012. - 601 с., [1]с. 



20 

4. Экологическая безопасность регионов России и риск от техногенных 
аварий и катастроф: Красноярский край // Всерос. постоянно действующий 

науч.-техн. семинар / ред. В. К. Марьин. - Пенза: Приволж. Дом Знаний, 2005. - 

111 с. 
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Биоиндикация — оценка качества среды обитания и ее отдельных 

характеристик по некоторому индикаторному показателю биоты в природных 

условиях. Биоиндикаторы — виды, группы видов или сообщества, по наличию, 

степени развития, изменению морфологических, структурно-функциональных, 

генетических характеристик которых судят о качестве и состоянии экосистем в 

целом. Биоиндикаторами часто выступают лишайники, в водных объектах — 

сообщества бактерий, фито-, зоопланктона, зообентоса, перифитона [2]. 

Качество окружающей среды сегодня на 20 % определяет здоровье 

населения, и поэтому находится в числе самых острых проблем современности. 

В настоящее время установлено, что на атмосферное загрязнение воздуха более 

остро реагируют хвойные породы.  

Для оценки состояния атмосферного воздуха нами используется 

биоиндикатор сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), так как сосна быстро 

реагирует на загрязненный городской воздух. Для работы подбирают участки 

сосновых насаждений, располагающиеся как в условиях сильного загрязнения, 

так и на мало загрязняемой территории. Участки для исследований берутся 

площадью не менее 100 м
2
.  На открытом месте подбирают молодые сосны 

высотой 1 –1,5 м. При проведении работы для получения достоверных 

результатов обычно отбирают 200 хвоинок. Все хвоинки делятся на группы в 

соответствии с приведенными классами усыхания и повреждения [1]. 

Существует классификация повреждения и усыхания хвои: а — хвоя без 

пятен (КП1), нет сухих участков (КУ1); б — хвоя с небольшим числом мелких 

пятен (КП2), нет сухих участков (КУ1); в – хвоя с большим числом черных и 

желтых пятен (КПЗ), усох кончик 2—5 мм (КУ2); г - усохла треть хвои (КУЗ); д 

– усохло более половины длины хвои (КУ4); е — вся хвоя желтая и сухая 

(КУ4); КП – класс повреждения (некрозы); КУ — класс усыхания хвои. 

В ходе работы мы определили два участка для исследования чистоты 

атмосферного воздуха центральной части города  Лесосибирска Красноярского 

края:  лесопарк в 5 микрорайоне, расположенный вдоль автодороги на улице 
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Мира (участок №1), а также участок  №2 данного лесопарка, расположенный в 

100 м от автодороги. Полученные нами данные были занесены в таблицу 1. 

 
Рис. 1. Виды повреждения и усыхания хвои. 

 

 

 

Таблица 1 - Состояние хвои сосны обыкновенной в лесопарке города 

Лесосибирска 
Повреждения и усыхания 

хвоинок 

Участок №1 

вблизи дороги (10 м) 

Участок №2 отдаленный от 

дороги   (100м) 

Общее число обследованных 

хвоинок 

400 400 

Количество хвоинок с 

пятнами 

221 40 

Процент хвоинок с пятнами 55,3% 10% 

Количество хвоинок с 

усыханием 

25 3 

Процент хвоинок с 

усыханием 

6,2% 0,8% 

Количество хвоинок 

неповрежденных 

154 357 

Процент хвоинок 

неповрежденных 

38,5% 89,2% 

Сравнив полученные результаты, мы установили, что в глубине 

лесопарка между 7-м и  5-м микрорайонами, на деревьях сосны обыкновенной 

неповрежденных хвоинок – 89,2%, а вблизи автодороги всего лишь 38,5% 

неповрежденных хвоинок, что позволяет сделать нам вывод о том, что 

атмосферный воздух в глубине лесопарка между 7-м и 5-м  микрорайонами 

значительно чище, чем вблизи проезжей части. Данные свидетельствуют о том, 

что в загрязненном автомобильными выхлопами воздухе содержится 

множество опасных веществ, которые задерживаются листовой поверхностью 

сосны, приводя к образованию пятен с последующим усыханием. 

Таким образом, учитывая опыт защиты городской среды от загрязнений, 

можно сделать выводы, что наиболее действенными 

методы   по   сохранению   чистоты   воздуха   в  городе, являются: замена 

бензина на газ, дизельное топливо, топливо на основе спирта; создание 

эффективной структуры городского озеленения с учетом антропогенной 

нагрузки каждой территории, а также озеленение города газоустойчивыми 

лиственными кустарниками и деревьями. 

 

http://wiki.irkutsk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bioind-igla.jpg


22 

Список использованной литературы 

1. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем: пер. с нем. / под ред. 

Р. Шуберта. - М.: Мир, 2004. – 348 с. 

2. Стрельцов, А. Б. Региональная система биологического мониторинга на 

основе анализа стабильности развития / А. Б. Стрельцов // Использование и 

охрана природных ресурсов России. – 2003. - № 4-5. – С. 74 – 81.   

 

 

КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА ДЛЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

В.Ю. Жигарев группа 21-6м 

г. Красноярск, Сибирский государственный технологический 

университет 

Научный руководитель – А.С. Михайлов, к.с.-х.наук, доцент 

 

В настоящее время все крупные города стали малопригодными для жизни 

с точки зрения экологической безопасности. Человечество продолжает 

прогрессировать, но происходит это в ущерб природе и самим людям. Неверная 

расстановка приоритетов и нерациональное использование накопленных 

знаний плавно ведет цивилизацию по тупиковой ветви развития, итогом 

которой может стать полное исчезновение людей или кардинальное изменение 

климата планеты, что, безусловно, повлечет радикальное изменение 

экологической обстановки. Справедливо отметить, что ступив на одну из 

сторон пересекаемой человечеством «красной черты», остаётся время и 

возможность для вывода цивилизации из «штопора» до окончательного 

пересечения точки невозврата. Это глобальная задача, требующая 

скоординированных действий всех стран [1]. 

Актуальность идеи заключается в необходимости поддержки человека в 

переходном периоде к рациональному и грамотному использованию ресурсов и 

знаний во благо человеку. Поскольку не удастся в одно мгновение выключить 

или переоборудовать заводы загрязняющие планету и убивающие жизнь, точно 

так же не выйдет в течение короткого времени отказаться от использования в 

качестве топлива для транспорта производных нефтепродуктов. Проблема 

загрязнения окружающей среды актуальна для нашей страны, в рейтинге по 

загрязнению атмосферы в 2012 году Красноярск занял 11 место [2]. Лесные 

фильтры не способны обработать большое количество вредных примесей 

выбрасываемых в атмосферу каждый день и вследствие этого, каждый день в 

большей или меньшей степени население крупных городов страдает от этой 

проблемы.  

Идея концепции заключается в создании городского комплекса для 

оздоровления жителей по средствам использования новейших технологий. 

Достоверно известно, что большинство болезней, которые возникают у людей, 

так или иначе связаны с загрязнением окружающей среды, но поскольку 

процесс их развития имеет длительный период, то существует возможность 
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полностью подавлять или минимизировать предпосылки к их появлению. Для 

этого требуется систематизировать все существующие наработки в области 

медицины и других смежных областях для выявления наиболее действенных 

способов положительного влияния на человека. Далее следует отобрать 

приоритетный перечень технологий и методик, и внедрить их централизованно 

в одном месте. Этим местом будет большой комплекс находящейся в черте 

города. 

Здание. Размеры и площадь комплекса будут значительными, поскольку 

центр должен нести в себе две роли: лечебную (пребывание несколько дней) и 

профилактическую (пребывание несколько часов), так же доступ в комплекс 

должен быть обеспечен не только для жителей города, но и области или края. В 

качестве примера будет использован г. Красноярск. Общая численность 

населения края по данным Росстата составляет 2 800 000 человек, 

соответственно при условии минимального посещения комплекса один раз в 

год, можно рассчитать максимальное суточное количество посетителей, 

которое должен обслужить комплекс, это будет 2.800.000/365=7671чел.сут. 

Так же можно рассчитать максимальное количество в течение одних рабочих 

суток 7671/14=547 чел./час. Для обеспечения такого потока людей, нужны 

большие площади, сравнимые с размером крупного футбольного стадиона. 

Персонал. Для обеспечения такого рода учреждения требуется широкий 

спектр специалистов: охрана, обслуживающий персонал, помощники, 

медицинский персонал, техники и другие специалисты. 

Технологическое и техническое обеспечение. После выявления 

приоритетных технологий специально созданной комиссией, внедрение 

происходит по заранее разработанному проектному плану, который 

максимально обоснованно отражает их использование в том или ином случае. 

Технологическое обеспечение секторов и помещений должно отражать 

максимально рациональное, не дублирующее или взаимоисключающее 

сочетание технических устройств и решений. 

Состав комплекса. Состав комплекса представлен ключевым зданием, где 

проходят лечение люди и несколькими зданиями обеспечения, такими как: 

медицинский корпус; пожарный корпус; гостиничный корпус, пищевой корпус. 

Информационная система. Комплекс должен быть оборудован 

полуавтоматической ИС, которая бы оперировала работой комплекса, в том 

числе и отдельных его подсистем с целью переориентировать человеческий 

ресурс на более важные позиции. 

Проблемы. Можно выделить несколько основных проблем при 

реализации данной идеи: 

 Проблема номер один – это поиск средств на строительство 

комплекса, поскольку нужны значительные средства.  

 Вторая проблема (не менее важна) – рациональный отбор 

технологий, как существующих, так и в процессе исследований, поскольку идея 

инновационного подхода не объединении ряда технологий, а в использовании 
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новых методик и решений, которые значительно повышают эффективность 

использования этих технологий. 

 Третья проблема – недостаточный уровень подготовки персонала, 

для учреждения такого типа нужны «элитные» специалисты, время на 

подготовку которых достаточно при реализации проекта. 

Заключение. Данная статья это развитие идеи реализующей концепцию 

по использованию научных знаний во благо человеку, а не в ущерб. 

Поверхностная оценка эффективности показывает, что: 

1. Экономический эффект выражается в следующем: 

предположительный срок окупаемости от 5 до 10 лет; большое количество 

рабочих мест, в том числе и высокотехнологических; увеличение доходов в 

региональный бюджет, инвестиции. 

2. Выраженный эффект в отношении человека: предположительное 

увеличение продолжительности жизни граждан в среднем на 5-10 летв 

зависимости от частоты посещения, возраста человека, это происходит в связи 

с применением широкого спектра технологических решений и методик 

собранных вместе особым образом; предотвращение количества заболеваний, в 

том числе и тяжелых. 

3. Научный эффект заключается в адаптации множества 

существующих технологий и решений под задачи оздоровительного комплекса; 

возникновение новых перспективных направлений исследований, результатом 

которых может быть реализация  в вышеописанной концепции. 

На рисунке 1 можно увидеть краткую инфограмму концепции. 

 

 
 

Рисунок 1 – Концепция городского оздоровительного комплекса 
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Озеро Нарочь является самым большим естественным водоемом в 

Беларуси. Его площадь составляет 79,6 км
2
, максимальная глубина – 24,8 м. 

Находится на высоте 165 м. над уровнем моря. Pасположено в Мядельском 

районе, Минской области, принадлежит бассейну реки Западная Двина.  

Экологическая ситуация в районе оз. Нарочь, значительно ухудшилась к 

80-м годам прошлого столетия [1]. 

Произошедшая интенсификация сельского хозяйства и рекреационной 

деятельности на прилегающих к озеру территориях, развитие населенных 

пунктов, курортов и санаториев, строительство и функционирование 

промышленных объектов привели к росту поступления в озеро загрязняющих 

веществ. Снижалась прозрачность воды, увеличивалась концентрация взвеси, 

нарастал дефицит кислорода в придонных слоях, возрастало содержание 

общего азота [5]. 

Для улучшения экологического состояния озера в 80-х и 90-х годах была 

реализована «Схема комплексного использования и охраны водных и 

земельных ресурсов бассейна оз. Нарочь». На водосборной территории озера 

был выполнен ряд природоохранных мероприятий: отвод бытовых и 

промышленных стоков объектов курортной зоны на общекурортные очистные 

сооружения; посадка лесокультур в прибрежной полосе; вынос отдельных 

животноводческих ферм, размещавшихся вблизи озера [3]. 

На современном этапе отмечаются виды антропогенного воздействия на 

территорию оз. Нарочь: загрязнения дождевыми стоками, химическими 

элементами, биогенными веществами, пестицидами, бытовыми отходами, 

нефтепродуктами и т. д. 

Загрязнение дождевыми стоками с каждого гектара расположенных 

поблизости населенных пунктов происходит в объеме 2–2,5 т взвешенных 

веществ, до 1 т органических загрязнителей, свыше 400 кг минеральных солей 

и 25 кг нефтепродуктов в год (2006 г.). Также загрязнение озера связано с 

поступлением в озеро химических элементов и веществ различной природы, 

несвойственных водоему: продукты неполного сгорания топлива, 

синтетические моющие средства, пестициды, бытовые отходы и 

http://www.who.int/ru/
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др.Последствие этого: угроза гидробионтам (обитателям озера), снижение 

рекреационно-эстетических достоинств водоема, деградация экосистемы [2]. 

Влияние хозяйственной деятельности сказывается в распашке земель, 

мелиорации заболоченных площадей, расширении населенных пунктов. Но 

самым главным направлением использования озера является рекреационная 

деятельность. Здесь построены санатории, дома отдыха и детские 

оздоровительные учреждения. Рекреационная нагрузка превышает расчетные 

показатели. За последние 5 лет ежегодное количество организованных 

отдыхающих на освоенной части побережья оз. Нарочь составляло от 52 до 74 

тыс. чел., а с учетом неорганизованных посетителей – до 90 тыс. чел., при 

рекреационной емкости всего озера 79 тыс. чел. в год [4]. 

Длительное рекреационное использование побережья привело к 

нарушению экологического равновесия, развитию процессов деградации 

почвенного и растительного покрова, антропогенной стимуляции абразии и 

эрозии наиболее живописных участков побережья [3]. 

Подъезд к озеру на автомашинах давно запрещен, проведена канализация, 

функционируют очистные сооружения и т. д. [4]. 

Гидрометеорологические особенности последних лет обусловили 

экстремальное понижение уровня воды в озере, а длительные периоды летней 

стратификации с сильным прогревом водной массы способствовали развитию 

недостатка растворенного в воде кислорода, приводящего к массовой гибели 

рыбы. Понижение уровня воды (в среднем на 45 см) привело к обнажению 

значительных площадей мелководий. Заиление песчаных мелководий приводит 

к потере их рекреационных достоинств и зарастанию водной растительностью. 

В целом характеризуя состояние водной экосистемы, можно утверждать, 

что, несмотря на климатические особенности и антропогенное воздействие 

состояние экологической системы оз. Нарочь сохраняется достаточно 

стабильным, а качество воды в озере – высоким [1]. 
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Труднодоступность территории сыграла благоприятную роль в 

сохранении уникальных горных ландшафтов Гималаев. Несмотря на 

значительную сельскохозяйственную освоенность низкогорий и котловин, 

интенсивный выпас скота на горных склонах и все возрастающий приток 

альпинистов из разных стран мира, Гималаи остаются убежищем ценных видов 

растений и животных (Рисунок 1). Настоящими «сокровищами» являются 

национальные парки Индии и Непала – Нан-Дадеви, Сагарматха и Читван и др. 

[1]. 

Долина Цветов – национальный парк расположен в индийском штате 

Уттаракханд. На территории парка произрастает свыше 600 видов 

субальпийских, альпийских и высокогорных растений, таких, как гималайский 

клен и голубой мак. В долине насчитывается 114 видов птиц: чешуйчатопузый 

дятлы, бородастик голуболицый, горный фазан и др. Также здесь обитают: 

черный медведь, снежный барс, желтая куница и др. [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Природоохранные территории горной цепи 

  

Национальный парк Cагарматха – охраняет природные комплексы 

поднимающихся до высоты в 6 км альпийских лугов, зарослей рододендронов и 

участков горных лесов в долинах. В фауне парка представлены: снежный барс, 

горный баран-на-хур, гималайский фазан и др. 
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На территории Гималайской системы экологической проблемой является 

огромное количество бытового мусора (пивных бутылок, пластиковых пакетов 

и алюминиевых банок, кислородных баллонов, веревок и сломанных лестниц) 

оставляемого сотнями тысяч туристов. Также еще одной экологической 

проблемой является загрязнение природы группой органических загрязнителей, 

во всей ледниковой части Гималаев. 

Эверест называют «самой высокогорной свалкой в мире».В 2007 г. 

китайский участок самой высокой вершины мира посетили 40 тыс. туристов. 

По подсчетам экологов, после них осталось 120 т. мусора. Для того, чтобы 

убрать такое количество пластиковых пакетов, банок, кислородных баллонов, 

потребовалось около 2 месяцев [3]. 

На территории горной цепи выявлено наличие различных групп 

органических загрязнителей в леднике Восточный Ронгбук. Ядовитые вещества 

были обнаружены не только во льдах. Все компоненты экосистемы – почва, 

вода, рыба – содержат повышенные концентрации органики. 

Пугающе выглядит и тот факт, что скорость потепления в Гималаях вдвое 

больше, чем во всех остальных регионах мира. В период с 1950 по 1980 гг. 

около половины ледников Гималаев таяли и сокращались в размерах, а в начале 

ХХI в. такие «отступающие» ледники составляют 95 % от общего числа. 

Скорость таяния некоторых из них так велика, что к середине столетия они 

полностью исчезнут [4]. 

Гималаи – самое настоящее сердце Азиатского континента. Именно здесь 

берут начало все крупнейшие реки – Ганг, Инд, Брахмапутра и Хуанхэ. 

Обильное таяние ледников может привести к подъему уровня этих водных 

артерий, что станет настоящей катастрофой для почти трех миллиардов людей, 

обитающих в их бассейнах [4]. 

С одной стороны, в регионах, страдающих от нехватки пресной воды, 

появятся новые источники, но в тоже время в других местах увеличится 

количество наводнений. Кроме того, изменение круговорота воды может 

привести к существенным сдвигам в климате. 

Конечно, для полного понимая процесса и создания плана по спасению 

ледников Гималаев нужно получить полнейшую информацию о состоянии гор. 

Необходимо изучить влияние высоты на скорость таяния льдов, а также 

отметить все сторонние факторы, воздействующие на обстановку в целом. Но 

уже сейчас понятно, что меры должны быть приняты, потому что гибель льдов 

Гималаев – это не просто проблема экологии, это проблема выживания 

человечества на планете [4]. 
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В настоящее время одной из основных экологических проблем является 

проблема загрязнения биосферы бытовым мусором. Свалка бытовых отходов в 

жилом квартале – это всегда источник антисанитарии. В этом месте – зловоние, 

мухи, птицы и животные, растаскивающие грязь. Со свалок ветер разносит 

бумагу и другие легкие отходы. Эти свалки не только уродуют ландшафт, но и 

угрожают человеческому здоровью. Что же вообще такое бытовые отходы? Бытовые 

отходы – это образующиеся в результате амортизации предметов быта и жизни 

людей неутилизируемые вещества – мусор. К твердым бытовым отходам (ТБО) 

относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, 

зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего 

ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, 

смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупногабаритные 

отходы. 

 В России образуется – около 130 млн м 3 /год, т. е. «производство» ТБО 

на одного человека в год в среднем достигает примерно 0,7–1 м3 , или около 

200 кг в весовом эквиваленте. Из них только 3,5% перерабатывается 

промышленными способами, остальное вывозится на полигоны и свалки. В 

стране работают 10 мусоросжигающих и мусороперерабатывающих заводов 

[2]. 

Чем опасно близкое расположение полигонов и свалок с живыми 

кварталами? Экологи всего мира говорят о том, что проживание рядом с 

мусорной свалкой несёт опасность для здоровья людей. Ведь мусор, который 

люди выносят в мусорном ведре, и те отходы, которые валяются на свалках, 

представляют собой разные вещи. На свалке мусор представляет собой 

разнородную массу, которая опасна тем, что начинает активно 

взаимодействовать. Химические реакции, которые происходят в этой массе, 

представляют собой рай для бактерий, а для человека - смертельную опасность. 

Сначала в органике, насыщенной кислородом, происходит бурное размножение 

бактерий, при этом кислород замещается углекислым газом. Через несколько 

дней масса начинает бродить, через две недели образовывается первый 

опасный газ, а через один-два месяца вся эта масса начинает выделять в воздух 

http://www.alfedo.ya.ru/
http://www.pravda.ru/
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такие опасные для здоровья человека газы, как метан, диоксид углерода, радон, 

сопровождаемые водяными парами.  

Опасность заключается ещё и в том, что все эти ужасающие химические 

реакции могут вызвать загрязнение грунтовых вод. В результате может 

ухудшиться состояние питьевой воды. Ведь дождевая вода способна растворять 

в себе токсические вещества, которые присутствуют в мусоре. Да и вокруг 

свалки гибнет вся растительность, разумеется, что от такого соседства человеку 

пользы не будет [3]. 

Расстояние же между свалкой и жилыми домами должно быть не менее 1 

км [6], что говорит о том, что не соблюдены права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности и не учитываются мнения и интересы  жителей 

города. 

Данная проблема не обошла и один из городов нашего края - город 

Енисейск. На въезде в город, в 500м от  в/ч № 14058, расположен полигон, куда 

свозят  твердые бытовые отходы.[1] Несколько лет подряд, особенно в летнее 

время, при возгорании ядовитый дым от горящей пластмассы, лакокрасочных 

материалов и товаров бытовой химии направлен на жилые дома, садики и 

школы.  

Что же касается решения проблемы, то глава г.Енисейска назначил 

публичные слушания по объекту: «Полигон твердых бытовых отходов в 

г.Енисейске» в 2013 и существующий полигон ТБО, расположенный в 

восточной части города, был предложен к рекультивации. Новый полигон ТБО 

планируется разместить на объездной дороге в южной части города [4,5]. 
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В данной статье рассматриваются  проблемы охотничьих и рыболовецких 

хозяйств. Охотничьи и рыболовецкие хозяйства обязаны ухаживать за 

вверенной им территорией, но в Астраханской области, такие хозяйства 

пользуются предоставленными благами природы, а вкладываться в их развитие 

не хотят. В настоящее время  принят ряд законов, касающихся охотничьей 

отрасли, которые можно рассматривать с разных сторон. Большая часть 

граждан довольна, так как законы подразумевают без вложений(бесплатно, 

если нет судимости) стать охотником и потом без особой волокиты получить 

разрешение на покупку ружья, приобрести путевку в общедоступное 

охотхозяйство. Меньшая часть граждан, по своей воле сделав то, что делает 

большая часть, дополнительно вступает в общество охотников, добавляя заботу 

по уплате членских взносов, отработке получения путевок по ценам, 

установленным охотопользователем [2]. 

В результате членов общества становится меньше. Чтобы остановить 

естественный процесс, Росохотрыболовсоюз внёс ряд предложений в 

правительство на укрепление охотничьей отрасли:  

- уменьшения единовременной платы за долговременное 

охотхозяйственное соглашение; 

- наделить егерей правом составления протоколов; 

- право обучение охотничьему минимуму при вступлении в охотники; 

- участие общественного союза охотников в делах по защите охотничьих 

и рыболовных ресурсов. В то же время охотник в праве выбирать, где ему 

принять участие для охоты в хозяйстве охотопользователя или в 

общедоступных охотохозяйствах. 

На основе проведенного исследования  Астраханская межрайонная 

природоохранная прокуратура провела проверку охотничьих хозяйств. 

Оказалось, что ряд охотничьих хозяйств Астраханской области нарушает 

природоохранное законодательство, не возмещая ущерба, причиненного 

охотниками популяции диких птиц и животных. Так, например, в ОАО «Волга-

Дельта» на территории Каралатского охотничьего рыболовного хозяйства не 

отстреливали серую ворону, которая разоряет гнезда уток и гусей, а вот уток и 

гусей с большим удовольствием отстреливали охотники. Оказавшись под 

прицелом с двух сторон, популяция дикой водоплавающей птицы начала 

http://poligon-lazarevo.nnov.org/poligon-tbo/4567431.html
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сокращаться. А это идет вразрез с принципами природоохраны. В Икрянинским 

ОООиР Астраханского областного общества охотников и рыболовов 

предусмотрены мероприятия по устройству искусственных гнездовий для уток 

и гусей, галечников, подкормочных площадок. Но и эта работа не проведена в 

срок. Работники ООО КФ «Беляна» должны были расселить по своей 

территории сотню фазанов, но не расселили. Из 8 охотпользователей, 

проверенных в рамках плановой проверки, внутрихозяйственное 

охотустройство проведено в трех охотничьих хозяйствах. Кто-то забывал 

очищать леса и гнездовья от сухой травы, камыша и сухих деревьев, что грозит 

степными пожарами. Кто-то, наоборот, забывал высаживать кусты и деревья, 

без которых зверю и птице некомфортно жить. По результатам плановой 

проверки руководителям охотхозяйств внесено 5 представлений, возбуждено 4 

административных производства по ч. 3 ст. 8.37 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях [1]. 

Также на сегодняшний день существует ряд основных форм владения 

охотхозяйства: 

- общественная форма ведения охотхозяйства; 

- частная форма ведения охотхозяйства; 

- государственная форма ведения (общедоступные) охотхозяйства. Но 

есть ряд проблем для каждой из этих форм. Общественная форма ведения 

охотхозяйства сильна своей массой, но слаба экономически. Частная форма 

сильна экономически, но слаба тем, что охватывает узкий круг охотников. 

Государственная форма ведения охотхозяйства брошена государством на 

выживание и сильна только в нормативно-правовой базе. 

В Астраханской области настоящий беспорядок в вопросах передвижения 

и отдыха в дельте Волги, то есть, покоя охотничьим и рыболовным ресурсам 

нет. Правда, приняты руководством региона ряд перспективных проектов — 

это природный парк на севере области и ранее — распоряжения о водно-

болотных угодьях, имеющих международный ранг. Последнее не работает, а 

парк только начал действовать. Если руководство парка и райобществ 

(Ахтубинское, Черноярское, Енотаевское) совместно возьмутся за заботу по 

сохранности охотничьих и рыболовных ресурсов, конечно, результат будет. 

Вообще, это несовершенные законы и, если есть они, то громадные 

проблемы в них. К примеру, Казахстан принял закон, касающийся охоты, но 

определил роль общественных охоторганизаций и разрешил выдачу единого 

охотбилета. В Белоруссии егеря получили высокий охранный статус и 

господдержку. Во многих странах дан серьезный приоритет фермерам, 

желающим защищать охотничьи и рыболовные ресурсы. Всем давно ясно, что 

сама по себе охотдеятельность не приносит прибыли [2]. 

А также есть скрытый резерв для улучшения охоторыболовной 

деятельности и сохранности, воспроизводства охотничьих и рыболовных 

ресурсов. 

 

  



33 

Список использованной литературы 

1. http://astra-novosti.ru/ Астра Новости © astra-novosti.ru 

2. http://ast-news.ru/ 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

(НА ПРИМЕРЕ «ГОМЕЛЬСКОГО ЗАВОДА СПЕЦИНСТРУМЕНТА И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ») 

О.В. Колосок, студентка 4 курса, геолого-географического факультета 

г. Гомель, УО «Гомельский государственный университет им.Ф. 

Скорины» 

Научный руководитель – Г.Л. Осипенко, ассистент 

 

ОАО «Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки» 

специализируется на выпуске технологической оснастки и специнструмента 

для машиностроительной, металлургической и нефтегазодобывающей 

промышленности. В настоящее время на промышленных площадках ОАО 

«Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки» действует 

68 источников загрязнения атмосферы, в том числе: организованных – 66 

источников, неорганизованных – 2 источника (открытые автостоянки). При 

этом в атмосферный воздух выбрасывается 44 различных загрязняющих 

веществ. На территории завода расположены:  

Термические цеха. Вентиляционный воздух, выбрасываемый из 

термических цехов, загрязнен парами масла, аммиаком, цианистым водородом 

и др. Источниками загрязнений окружающей среды в термических цехах 

являются нагревательные печи, работающие на жидком и газообразном 

топливе. Продукты сгорания топлива из печей выбрасываются в атмосферу 

через трубы без специальной очистки. Концентрация пыли в воздухе, 

удаляемом из дробеструйных камер, где металл очищается после термической 

обработки, достигает 2-7 г/м
3
. 

Кузнечно-термические цеха. В процессе обработки металла в этих цехах 

выделяется много пыли, туманов кислот и масел. В среднем общий выброс 

пыли из цеха составляет 200 г на 1 т товарного проката. Пыль образуется 

главным образом в результате измельчения окалины валками, при этом около 

20 % пыли имеют размер частиц менее 10 мкм. Если при прокатке применяется 

огневая зачистка поверхности заготовки, то выход пыли возрастает до 500-2000 

г/т. При этом в процессе сгорания поверхностного слоя металла образуется 

большое количество (до 3-12 г/м
3
) мелкодисперсной пыли, состоящей на 75-90 

% из оксидов железа. 

Гальванические цеха. Изделия перед нанесением защитных покрытий 

подвергают травлению растворами серной, соляной, азотной и плавиковой 

кислот. Концентрация туманов кислот в вентиляционном воздухе ванн 

травления составляет 30-500 мг/м3. Операции воронения, фосфатирования и т. 

п. сопровождаются выделением в воздух помещения различных вредных 

http://astra-novosti.ru/%d0%be%d1%85%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%87%d1%8c%d0%b8-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be/
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веществ. Особой токсичностью отличаются растворы цианистых солей, 

хромовой и азотной кислот и др. Концентрации вредных веществ (НСl, H2SO4, 

HCN, Cr2O3, NO2, NaOH и др.) в удаляемом от гальванических ванн воздухе 

колеблются иногда в довольно значительных пределах, что требует 

специальной очистки воздуха перед выбросом в атмосферу. Анализ 

дисперсного состава туманов показал, что размер частиц находится в пределах 

5-6 мкм при травлении и 5-8 мкм при цианистом цинковании. 

Анализ сезонных изменений концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе показал, что влияние метеорологических условий на 

формирование уровня загрязнения воздуха наиболее отчетливо проявилось в 

феврале и июле. Преобладание длительного периода с очень низкими 

температурами воздуха обусловило рост содержания в воздухе диоксида серы, 

бензапирена и ТЧ10. По данным непрерывных измерений, содержание в воздухе 

бензапирена было в 1,5-2,0 раза выше, чем в январе и марте. Увеличилось 

количество дней с концентрациями ТЧ10 выше ПДК. Максимальные 

среднесуточные концентрации достигали 1,5 ПДК. «Пик» загрязнения воздуха 

формальдегидом, как и в предыдущие годы, отмечен в июле, который 

характеризовался повышенным температурным режимом, способствовавшим 

быстрому протеканию фотохимических реакций в атмосфере и образованию 

формальдегида. Кроме того, существенное влияние на формирование уровня 

загрязнения воздуха формальдегидом в этот период оказала повышенная 

повторяемость слабых ветров. 

Твердые частицы. Существенный рост уровня загрязнения воздуха 

суммарными твердыми частицами зафиксирован в мае и сентябре, которые 

характеризовались дефицитом атмосферных осадков. В последние годы 

наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня загрязнения воздуха 

суммарными твердыми частицами. 

Диоксид серы. По данным непрерывных измерений, среднегодовые 

концентрации диоксида серы в воздухе находились в пределах 0,2-0,3 ПДК. Во 

внутригодовой динамике содержания диоксида серы в атмосферном воздухе 

некоторое увеличение его концентраций отмечено в первой половине февраля, 

которая характеризовалась пониженным температурным режимом. 

Оксид углерода. Среднегодовые концентрации оксида углерода 

находились в пределах 0,1-0,2 ПДК. Снижение среднегодовых концентраций 

оксида углерода в воздухе незначительно (не более 8 %).  

Диоксид азота. Средние за год концентрации диоксида азота находились 

в пределах 0,2-0,4 ПДК. По данным непрерывных измерений, суточный ход 

концентраций диоксида азота по-прежнему аналогичен суточному ходу 

концентраций оксида углерода, что свидетельствует об общем источнике 

поступления данных загрязняющих веществ в атмосферу [1.2,3] 
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Фосфогипс является одним из наиболее опасных загрязнителей 

подземных вод Гомельской области накапливаемым  ОАО «Гомельский 

химический завод». К настоящему времени в грунтовом водоносном горизонте 

под отвалами фосфогипса и промплощадкой завода сформировалась единая 

зона загрязнения длиной 4 км и шириной 1,5 км, вытянутая в широтном 

направлении. Для зоны отвала фосфогипса характерно следующее 

распределение загрязнения с глубиной: а) высокое содержание загрязнителей в 

грунтовом водоносном горизонте, кроме хлор-иона; б) заметное снижение 

концентраций контролируемых компонентов в подморенном водоносном 

горизонте, связано с буферными свойствами днепровской морены; в) низкие 

концентрации контролируемых компонентов, близкие к фоновым в 

палеогеновом водоносном горизонте, что определяется буферными свойствами 

алевритов палеогена. В соответствии с классификацией – большинство отходов, 

образующихся в производствах ОАО «Гомельский химический завод» 

относятся к 4 классу опасности и классифицируются как малоопасные. К 

объектам по использованию и обезвреживанию отходов производства ОАО 

«Гомельский химический завод» относятся: производства фтористого 

алюминия из кремнефтористоводородной кислоты; производство комплексной 

кормовой добавки на основе фосфогипса; производство аммонизированного 

суперфосфата с добавкой фосфогипса; производство аэросила из оксида 

кремния с вредными примесями (кремнегеля); отделение фторосаждения ЦДС. 

ОАО «Гомельский химический завод» осуществляет эксплуатацию 

объекта хранения отходов производства – отвал фосфогипса, проектной 

мощностью 850000 т/год. Объект хранения отходов зарегистрирован в реестре 

объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов. В отвале 
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фосфогипса осуществляется хранение технологических отходов производства: 

фосфогипс, шлам серный, шлам станции нейтрализации при отчистки сточных 

вод, оксид кремния с вредными примесями (кремнегель). Отвал фосфогипса 

расположен на участке вдоль северо-западной границы производственной 

площадки ОАО «Гомельский химический завод». Участок имеет неправильную 

форму и занимает в общей сложности около 110 га. Отвал фосфогипса 

запроектирован в виде терриконов. Доставка технологических отходов 

производства в отвал фосфогипса осуществляется автомобильным  

транспортом. На 01.01.2013 г. в отвале на «долгосрочном» хранении находится 

21816571,73 т фосфогипса. В настоящее время ежегодно в отвал поступает 800 

тыс. т фосфогипса (при производстве 1 т фосфорных удобрений в пересчёте на 

100 %  окись фосфора  в среднем образуется 4,3 т фосфогипса). Переработка 

фосфогипса – не исключительно проблема ОАО «Гомельский химический 

завод». Она остро стоит на всех предприятиях, получающих фосфорную 

кислоту методом сернокислотной экстракции. В мире утилизируется всего 

около 3 % фосфогипса. Остальное же количество либо складируется рядом с 

предприятием, как это видно на примере ОАО «Гомельский химический 

завод», а также предприятий постсоветского пространства, либо сбрасывается в 

моря и океаны, как делают в Японии и Америке. Однако, в морской воде 

растворимость сульфата кальция, составляющего более 95 % от массы 

фосфогипса, резко увеличивается, так что сухое складирование является более 

безопасным. При этом методе размещения отходов растворимость сульфата 

кальция не изменяется, а это снижает количество вредных примесей, которые 

могут попасть в окружающую среду. Основным недостатком сухого 

складирования является «смывание» вредных примесей с кристаллов 

фосфогипса атмосферными осадками и загрязнение этими водами окружающей 

среды. Так как больше всего от этого страдают подземные воды, для их защиты 

строятся системы обводных каналов. Для дополнительного снижения 

воздействия отвала фосфогипса в ОАО «Гомельский химический завод» 

реализуется проект «Защита подземных вод от загрязнения. Опытно-

экспериментальная установка». Для этого вокруг отвала предполагается 

построить сеть эксплуатационных скважин, из которых на текущий момент 

готовы четыре. Места расположения последующих будут определяться с 

помощью математического моделирования процессов. Небольшой срок 

эксплуатации пока не дает ярко увидеть эффект мероприятия, но проведенные 

исследования показали, что дренирование подземных вод привело к 

перенаправлению потока вод, снижению уровня грунтовых вод. На площадях 

хранения фосфогипса наблюдается стабилизация ситуации. Концентрация 

загрязняющих веществ не увеличивается, а в некоторых точках наблюдений 

снижается. По данным наблюдений, на границе санитарно-защитной зоны 

предприятии подземные воды по содержанию химических компонентов 

соответствуют питьевому качеству. 
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Реализация мероприятий по увеличению процента вовлечения 

фосфогипса в переработку, значительно снизит воздействие на окружающую 

среду [1, 2].  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ И 

КАТАСТРОФ В НОВОСИБИРСКЕ И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

К.Л. Лапшакова, 5 курс. 

г. Новосибирск, Новосибирский государственный медицинский 

университет. 

Научный руководитель – д.б.н. Н.Г. Никифорова. 

 

Одной из основных экологических проблем региона является проблема 

безопасности при чрезвычайных ситуациях (Анофриков В.Е., Бобок С.А., 

Дудко М.Н. и др., 1999).На территории Новосибирской области имеется 

большое количество источников повышенной опасности и эксплуатируется 

множество потенциально опасных объектов с такими объёмами запасов 

радиоактивных, взрывчатых и отравляющих веществ, которые в случае 

чрезвычайных ситуаций могут нанести невосполнимые потери окружающей 

среде. Это позволяет отнести Новосибирскую область к территории, для 

которой характерны высокие риски возникновения чрезвычайных ситуаций. За 

последние годы резко возросло количество аварий и катастроф техногенного 

характера (Буянов Н.А., 1995). В связи с этим, изучение техногенных аварий и 

катастроф является важной и актуальной задачей. 

Целью исследования является оценка динамики техногенных аварий и 

катастроф, определение лидеров по числу ситуаций  техногенного характера 

среди городов Новосибирской области и выявление их экологических 

последствий. 

Материалом исследования явились базы данных Центра Управления в 

кризисных ситуациях Главного Управления МЧС по Новосибирской области, а 

также данные Интернет-ресурсов и научно-аналитической литературы. 

Методом исследования явился анализ статистических данных о 

техногенных авариях и катастрофах г. Новосибирска и Новосибирской области. 

На территории Новосибирской области расположено множество 

потенциально опасных объектов. Большинство техногенных аварий и 

катастроф(317) пришлось на г. Новосибирск (Балаганский И.А., 2003).  
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Последствия техногенных аварий и катастроф приносят не только вред 

окружающей среде, но и являются причиной гибели людей.  

Чаще всего техногенные аварии и катастрофы в Новосибирске и 

Новосибирской области проявляются в виде ДТП, а также пожаров в жилых 

зданиях и зданиях другого типа. Наименее подвержена территория города и 

области авариям на авиационном и водном транспорте. Среди городов 

Новосибирской области лидерами по количеству техногенных аварий и 

катастроф являются Новосибирск Барабинск, Черепаново и Бердск. Не смотря 

на предпринимаемые меры по предупреждению и ликвидации техногенных 

аварий и катастроф в г. Новосибирске и Новосибирской области, количество 

этих чрезвычайных ситуаций продолжает расти (Акимов В. А., Козлов К. А., 

2007). Экологическими последствиями техногенных аварий и катастроф в 

Новосибирской области являются выбросы химических, радиоактивных и 

биологически опасных веществ, разлив токсичных продуктов, загрязняющих 

воду, почву и воздух.  
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ Г. ЛЕСОСИБИРСКА 

Л.И. Малышева 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО "Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал 

Научный руководитель – Т.В. Дьяченко, к.э.н., доцент 

 

Загрязнение окружающей среды является одним из ведущих факторов, 

неблагоприятно влияющим на условия жизни и здоровье населения. 

Город Лесосибирск относится к территориям с высокой техногенной 

нагрузкой, в которых население подвержено серьезному воздействию 

загрязняющих атмосферный воздух и поверхностные воды р. Енисей 

химических веществ и соединений.  

Уровень загрязнения воздуха в г. Лесосибирске по величине индекса 

загрязнения атмосферы за последние 5 лет характеризуется стабильно как 

«очень высокий» (табл. 1).  
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Приоритетными для города Лесосибирска загрязняющими примесями 

являются бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные вещества, фенол, средние за 

год концентрации которых превышают гигиенические нормативы.  

 

Таблица 1 – Оценка загрязнения атмосферы в г. Лесосибирске по индексу 

загрязнения ИЗА [1] 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Индекс загрязнения атмосферы по 5 

приоритетным загрязняющим веществам 

(ИЗА5), в т.ч.: 

17,52 17,54 14,40 18,11 14,00 

Индекс загрязнения атмосферы 

бенз(а)пиреном 
7,40 9,39 6,00 8,90 4,44 

Индекс загрязнения атмосферы 

формальдегидом 
5,26 4,85 4,97 5,61 5,67 

Индекс загрязнения атмосферы 

взвешенными веществами 
1,51 1,38 1,46 1,56 1,35 

Индекс загрязнения атмосферы фенолами 1,74 1,36 1,45 1,45 1,55 

 

Справочно: при ИЗА5 < 5- уровень загрязнения низкий; при ИЗА5 - 

уровень загрязнения повышенный; при ИЗА5 – 7 – 14 - уровень загрязнения 

высокий; при ИЗА5 > 14- уровень загрязнения очень высокий.  

Необходимым элементом жизнеобеспечения населения является питьевая 

вода, от качества которой зависит санитарно-эпидемиологическое 

благополучие людей. 

Вода в р. Енисей на участках «2,5 км ниже г. Лесосибирска», «2,5 км 

выше г. Лесосибирска», характеризуется как «очень загрязненная», в створах 

«5,5 км ниже п. Подтесово» вода реки характеризуется как «грязная» [1]. 

Химическое загрязнение атмосферного воздуха и потребление 

населением питьевой воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по 

содержанию отдельных химических соединений, может быть одной из причин 

развития у человека различных заболеваний.  

На протяжении 2009-2013 г.г. уровень заболеваемости населения города 

Лесосибирска впервые выявленными болезнями, обусловленными 

воздействием факторов окружающей среды, являлся более высоким, чем у 

жителей Красноярского края и Российской Федерации в целом (табл. 2). 

Население города  в сравнении с жителями Красноярского края (России) 

в среднем в 1,4 (1,2) раза чаще страдает болезнями органов дыхания, в 2,5 (3) 

раза – болезнями системы кровообращения, в 2,8 (2,4) раза – болезнями крови и 

кроветворных органов. Уровень заболеваемости населения болезнями 

мочеполовой системы, в т.ч. мочекаменной болезнью, также достоверно 

превышает средний показатель по Красноярскому краю. 

Уровень риска здоровью населения города Лесосибирска  на основе 

расчетного интегрального показателя, характеризуется как «повышенный».  

Сравнительный (2013/2012 гг.) анализ количественных и качественных 
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значений риска свидетельствует о том, что в г. Лесосибирске увеличивается как 

канцерогенный, так и неканцерогенный риск поражения критических органов и 

систем в связи с загрязнением окружающей среды [1,4].  

 

Таблица 2 - Уровень впервые выявленной заболеваемости населения 

болезнями, обусловленными воздействием факторов окружающей среды, 

случаев на 1000 чел. [2,3,4,5] 

Территория 2009 2010 2011 2012 2013* 

Выявленных заболеваний - всего 
г. Лесосибирск 1222,3 1216,7 1191,4 1244,7 999,0 

Красноярский край 875,64 

834,3 

832,62 

829,3 

875,64 

834,3 

832,62 

829,3 

875,64 

834,3 

832,62 

829,3 

875,64 

834,3 

832,62 

829,3 

- 

Российская Федерация 797,5  780,0  796,9  793,9 - 

Болезни органов дыхания 

г. Лесосибирск З84,2 407,7 476,4 408,2 400,1 

Красноярский край 315,4 299,8 311,3 295,9 295,3 
Российская Федерация 339,3 324,0 338,8 330,9 - 
Болезни нервной системы 
г. Лесосибирск 26,3 27,7 25,2 19,2 14,5 
Красноярский край 20,0 20,7 20,0 18,2 19,0 
Российская Федерация 16,7 16,4 16,5 16,3 - 
Болезни системы кровообращения 
г. Лесосибирск 114,0 92,7 86,6 82,4 71,0 
Красноярский край 38,0 33,9 33,1 32,8 34,4 

Российская Федерация 26,5 26,1 26,6 26,6 - 
Болезни крови и кроветворных органов 
г. Лесосибирск 8,6 9,8 11,7 11,3 11,0 
Красноярский край 4,6 4,8 4,3 4,1 3,8 
Российская Федерация 5,1 4,9 4,7 4,7 - 
Болезни эндокринной системы 
г. Лесосибирск 6,3 14,8 12,7 21,0 16,4 

Красноярский край 9,8 11,3 12,2 12,2 11,1 
Российская Федерация 10,4 10,2 10,3 10,6 - 
Злокачественные новообразования, случаев на 100 000 чел. 
г. Лесосибирск 291,7 313,9 319,9 341,3 340,3 
Красноярский край 313,3 313,6 310,7 322,6 331,8 

Российская Федерация 355,8 361,8 365,4 367,3 - 
*Данные за 2013 год не полностью представлены в публичной отчетности  

Таким образом, состояние атмосферного воздуха и качество воды в г. 

Лесосибирске характеризуется превышением допустимых уровней по 

отдельным загрязняющим веществам и, как следствие, неприемлемыми 

рисками здоровью населения и выступают ведущими факторами, 

неблагоприятно влияющим на условия жизни и здоровье населения. 
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СОЗДАНИЕ КОМПОСТА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА 

ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ОПОДЗОЛЕННЫХ ПОЧВАХ 

Н.Н. Мамась, к.б.н., доцент 

Л. Донцова, студентка факультета экологии 

Кубанский Государственный Аграрный университет 

 

В современных условиях весьма актуальна проблема накопления 

органических пищевых отходов, а также заиления рек, которое приводит к 

подъему уровня грунтовых вод и заболачиванию пойм, которые становятся 

непригодными для какого-либо использования. Повышается вероятность 

затопления в период весеннего половодья или сильного дождевого паводка сел, 

деревень и городов, пахотных земель.   

Целью нашей работы является создание компоста из речного ила и 

органических отходов для выращивания кукурузы на зеленый корм на серых 

лесных оподзоленных почвах. 

Исследования проводились в городе Горячий Ключ, который расположен 

в северных предгорьях Кавказского хребта, в южной части Краснодарского 

края. Климат умеренно континентальный, с теплым летом и мягкой зимой. 

Территория района занимает северные склоны хребта Котх, протягивающегося 

в северо-западном направлении. Юго-западнее хребет Котх прорезан долиной 

реки Псекупс. 

Для проведения опыта использовался ил реки Псекуп., Он представляет 

собой мягкую горную породу, в составе которой находятся минеральные и 

органические соединения. Нами был выбран участок почвы площадью 18 м
2
, 

который был разделен на 3 повторности по 6 пробных площадок с различными 

вариантами внесения компоста и минерального удобрения (рис.1). 

Использовалось минеральное удобрение нитроаммофоска и 2 варианта 

http://mpr.krskstate.ru/
http://gks.ru/
http://gks.ru/
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компоста. Компост 1 был получен путем смешения 3600 г речного ила р. 

Псекупс, 100 г опилок и 400 г органических отходов. Компост 2 – 1400 г ила, 

100 г опилок и 200г отходов. Количество компоста и минерального удобрения, 

внесенных на пробных площадках приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 Количественное распределение компоста и минерального 

удобрения по вариантам 

Вариант Количество компоста/удобрения 

1 Контрольный вариант без внесения удобрений и 

компоста 

2 200 г компоста 1 

3 400 г компоста 1 

4 600 г компоста 1 

5 удобрения «нитроаммофоска» 

6 400 г компоста 2 

 

В течение всего времени проведения эксперимента производился полив и 

разрыхление почвы, удаление сорных растений по мере необходимости. 

Ежедневно проводилась визуальная оценка состояния всходов, 

количества листьев, а также растения были измерены рулеткой по следующим 

показателям: высота и длина листа. После итогового измерения было 

произведено взвешивание каждого растения для определения зеленой массы. 

В результате уже через две недели от появления всходов средняя длина 

листа у растений в варианте с внесением наибольшего количества компоста 

оказалась выше, чем на других вариантах. Наименьшая длина была отмечена на 

контроле. 

Через 1 месяц после появления всходов самая высокая длина листа 

кукурузы(54 см)  также наблюдается в варианте с внесением 600 г компоста 1, 

высокий результат по сравнению с другими(50 см) отмечен в варианте с 

внесением 400 г того же компоста 1. 

Длина листа кукурузы на участке с внесением 600 г компоста оказалась 

наиболее высокой  через 2 недели от появления всходов и на всем протяжении 

эксперимента. Применение минерального удобрения также показало высокий 

результат(79 см), но не выше, чем использование 400 г   компоста 1(81 см). 

Самые низкие значения длины листа на всем протяжении эксперимента были 

отмечены на контрольном варианте и в итоге составили в среднем 62,5 см. 

В итоге можно отметить уменьшение разницы в значениях по вариантам, 

по сравнению с результатами измерений на сроке 1 месяца. Значения с 

применением 400 г компоста 1 и минерального удобрения соответственно(167 и 

170 см),  близки к наивысшим(190 см) в варианте с внесением 600 г компоста 1. 

Самые низкие значения по-прежнему наблюдаются в контрольном варианте без 

внесения компоста и удобрения. 

Масса растений кукурузы значительно выше в варианте с внесением 600 г 

компоста(537 г). Внесение 400 г компостов 1 и 2 , а также минерального 
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удобрения нитроаммофоска показало примерно равные результаты (примерно 

415 г) . Масса растений в варианте без внесения удобрения и компоста 

оказалась самой низкой (210 г) по сравнению с остальными вариантами.  

Опыт показал эффективность применения речного ила в виде компоста. 

Выращивание кукурузы можно предложить животным в виде силоса. 

Некоторые растения при выращивании ничем не отличались от варианта с 

применением удобрений, и поэтому удобрение может быть заменено 

компостом. Таким образом, экология реки улучшится, а органическое вещество 

серых лесных оподзоленных почв повысится.  
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В настоящее время почти все реки северной зоны края выделяются 

насыщенностью органическими веществами и водорастворимыми солями 

донных отложений. Поэтому степные реки больше всего подверглись заилению 

и зарастанию. Распахивание водосборов привело к сокращению водного стока и 

увеличению водной и ветровой эрозии почв. В этих условиях 

транспортирующая способность степных рек оказалась недостаточной, что 

привело к отложению части твердого стока и наносов в руслах рек. Небольшая 

глубина водоемов и их насыщенность биогенными веществами способствует 

высокой зарастаемости прибрежных частей русел рек водной растительностью.  

Река Челбас протекает в Тихорецком районе Краснодарского края. 

Название реки переводится с татарского как «ковш воды». Она берёт свое 

начало севернее станицы Темижбекской. Длина реки Челбас 288 км., 

водосборный бассейн симметричен и имеет площадь в 3950 км
2
. 

Незначительный уклон реки определяет медленность течения воды в ней и 

сильную извилистость ее русла. Наиболее крупные притоки; р. Борисовка, р. 

http://ej.kubagro.ru/a/viewaut.asp?id=2355
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Тихонькая, р. Средний Челбас. На реке Челбас и ее притоках построено около 

120 прудов, используемых для обводнения и рыболовства. Сильно заросшая и 

заилённая,  Челбас является ярким примером реки, находящейся в состоянии 

«старости» и угасания. Большая опасность таится в качественном истощении 

водных ресурсов в результате загрязнения. Чистая вода – залог долголетия, и 

мы должны сохранить ее первозданность. 

Вверх по течению реки, возле станицы Краснопартизанской, находится 

источник сброса сточных вод от Павловского сахарного завода. Он находится 

под бетонным мостом, выполненный в виде бетонной канализационной трубы 

диаметром 1,5 м , по которой стекают сточные воды, являющиеся отходами 

производства Павловского сахарного завода.  

Перед началом проведения опыта были произведены следующие 

приготовления: собран ил из реки Челбас массой 5 кг и оставлен в 

проветриваемом месте до высыхания, выбрана территория для проведения 

опыта площадью 18 м
2
, выбранный участок размечен на 18 квадратов, площадь 

которых 1 м
2
. 

Приготовление компостов и последующее внесение их в почву 

производилось 3 июля 2014 года. Для опыта было приготовлено 2 компоста: 

Компост 1состоял из  3,6 кг ила 

Компост 2 содержал 1,4 кг ила из реки и 200 г фосфогипса (отход 

химического производства). 

На участке 1 (контрольном) мы ничего не вносили. На участке 2 было 

внесено 200 г на м
2
 компоста 1, состоящего из речного ила (р. Челбас). На 

участке 3 мы внесли 400 г на м
2
 компоста 1 из речного ила. На участке 4 мы 

внесли 600г на м
2
 компоста 1, состоящего из речного ила. На участке 5 мы 

внесли минеральные удобрения (NPK 30%) 100 г на 1м
2
. На участке 6 мы 

внесли 400 г на м
2
 компоста 2, состоящего из речного ила и фосфогипса. 

В результате проведенного опыта, который длился, 55 дней получились 

следующие результаты: максимальная всхожесть наблюдается на участке с 

внесением 400 г компоста и составила 36,2 %, а минимальное значение 

наблюдается на участке с 600г ила и составила 19%. 

Максимальная длина растений гороха наблюдается на участке с 

внесёнными минеральными удобрениями и составляет 56 см., а минимальная 

высота наблюдается на участке с внесением 200 г ила и составляет 43,3 см. 

Максимальное количество бобов наблюдается на участке с 400 г 

компоста  и составляет 51,7 шт., а минимальное количество наблюдается на 

участке с минеральными удобрениями и составляет 35,7 шт. 

Наибольшая зеленая масса наблюдается на участке с 200 г ила и 

составляет 300 г., а минимальное наблюдается на участке, где вносилось 600 г 

ила, она составляет 166,7 г. 

Таким образом, компост с речным илом является отличным органическим 

веществом, влияющим на всхожесть семян, количество бобов и в целом на 

зелёную массу. Используя иловые массы можно улучшить экологическую 
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ситуацию реки Челбас и повысить урожайность выращиваемого гороха. 

Выращенный урожай можно предложить животным в виде силоса. 
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Город Лесосибирск является промышленным узлом, краевым центром 

деревообрабатывающей промышленности. Жилые районы и промышленные 

объекты города расположены в непосредственной вблизи друг от друга, что 

ухудшает качество окружающей среды и влияет на здоровье населения. 

Загрязнение воздушного бассейна промышленных предприятий является одной 

из важных и актуальных проблем экологии, а также это относится к кислороду 

жилых районов города, что приводит к высокому уровню заболеваний 

населения. Актуальность проблемы заключается в том, что, в г. Лесосибирске 

находятся крупные предприятия по деревопереработке такие как: лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат ЛДК-1, ЗАО «Новоенисейский ЛХК». И 

помимо этого имеются котельные, которые активно загрязняют воздушный 

бассейн. Данные предприятия выбрасывают большое количество загрязняющих 

веществ, например, как: диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид 

азота, фенол, гидрофторид, формальдегид, бензаперен. Наш Лесосибирск 

находится на тридцатом месте по загрязнению городов России. 

Анализ заключается в том, что на территории города Лесосибирска 

существует две подстанции, которые берут пробу воздуха неподалеку от НЛХК 

и в пятом микрорайоне, после чего суммируется средний показатель. Отсюда 

можно сделать вывод, что данные приборы, находясь рядом с источниками 

http://ej.kubagro.ru/a/viewaut.asp?id=2355
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«вредителя», очень сильно могут повлиять на показатель загрязненности 

атмосферы (воздушного бассейна) 

Есть несколько путей решения улучшения экологической обстановки 

города Лесосибирска: Во-первых, можно поставить еще одну подстанцию в 

другой менее загрязненной части города, например, в п. Колесниково, что 

может изменить место в рейтинге и Лесосибирск поднимется на ступень выше, 

чем был. Во-вторых, поставить фильтры в котельные, чтобы сдерживать, 

загрязняющие вещества, но становится небольшой вопрос, куда можно будет 

утилизировать фильтрационные отходы? В-третьих, озеленение города должно 

проектироваться целенаправленно, с использованием специализированных 

древесных пород, эффективно очищающих воздух от промышленных выбросов 

и в то же время устойчивых к ним. 

Загрязняющиеся вещества, о которых было сказано выше, очень серьезно 

влияют на окружающую среду. И, на примере, мы рассмотрим такие как: 

Диоксид Серы, который влияет на природные и антропогенные факторы 

поступления в ареал.  К природным (естественным) источникам диоксида серы 

относят вулканы, лесные пожары, морская пена и микробиологические 

превращения серосодержащих соединений. Нейтрализация происходит только в 

том случае, если в воздухе одновременно с диоксидом серы находится пыль, 

содержащая гидроксиды щелочных и щелочноземельных элементов. На живые 

организмы воздействие происходит следующим образом, разрушается 

хлорофилл растений, повреждаются листья и хвоя. Пораженные участки 

приобретают бронзовую окраску. На листьях также появляются бледные пятна, 

которые затем приобретают бронзовый цвет, затем листья опадают. Наиболее 

чувствительными к диоксиду серы являются хвойные деревья. Воздействие на 

организм человека диоксида серы может реагировать на степени отравления. 

Внешне отравление может проявляться в виде головной боли, першения в 

гортани, сухого кашля, охриплости. 

Следующее вещество Бензаперен, который будет влиять на окружающую 

среду, таким образом, попадая и накапливаясь в ней, он проникает в растения, 

которые в дальнейшем служат кормом для скота или используются в питании 

человека. Концентрация бензапирена в растениях выше, чем его содержание в 

почве, а в продуктах питания (или кормах) выше, чем в исходном сырье для их 

изготовления. Этот эффект наращивания концентрации химических веществ, в 

том числе бензапирена, получил название биоаккумуляции. Пути 

проникновения бензапирена в организм разнообразны: с пищей и водой, через 

кожу и путем вдыхания. Степень опасности находится вне зависимости от того, 

каким путем произошло попадание бензапирена в организм. Особую 

тревожность вызывает факт биоаккумуляции бензапирена: вероятность 

развития мутаций у ближайших поколений потомства возрастает из-за 

биоаккумуляции во много раз. 

И еще одно вещество, которое мы рассмотри это – оксид углерода, он 

является единственной наиболее распространенной причиной отравлений, как в 

промышленных условиях, так и в домашних. Тысячи людей ежегодно умирают 
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в результате интоксикации CO. Предполагается что число жертв не 

смертельного отравления, страдающих от постоянного расстройства нервной 

системы, превышает эту цифру. Величина опасности для здоровья, фатального 

и не фатального характера, которая исходит от оксида углерода, является 

огромной, и отравлений, по всей видимости, происходит намного больше, чем 

это в настоящий момент выявляется. При остром отравлении могут наступить 

неврологические и сердечно сосудистые осложнения, симптомы которых 

становятся очевидными при выходе пациента из первоначальной комы. 

Следствием серьезного отравления может стать отек легких (избыток жидкости 

в легочных тканях). Через несколько часов или дней, иногда вследствие 

аспирации, может развиться пневмония. Также могут иметь место временные 

заболевания гликозурией и протеинурией также могут иметь место. В редких 

случаях острая почечная недостаточность может стать причиной осложнения 

выздоровления при отравлении. Время от времени встречаются и кожные 

проявления отравления. Образуется при неполном сгорании топлива. Попадает 

в атмосферу от промышленных предприятий, в первую очередь 

металлургических. Вторым основным источником угарного газа является 

автомобильный транспорт. На крупных автотрассах его концентрация обычно 

превышает порог отравления. 

Конечно, можно долго обговаривать и рассуждать о вредных веществах, 

ведь их достаточно много, и в моей работе я рассмотрел наиболее важные, 

которые, по - моему мнению, особенно наносят вред окружающей среде. 

Можно сказать, что загрязнение окружающей среды будет полностью зависеть 

от деятельности человека, который в свою очередь будет,  оказывает влияние 

на  окружающую  среду,  а  ухудшение состояния биосферы опасно  для  всех  

живых  существ,  в  том  числе  и  для человека. Всестороннее изучение 

человека, его взаимоотношений  с  окружающим миром  привели  к  

пониманию, что здоровье - это не только отсутствие болезней, но и физическое, 

психическое и социальное благополучие человека. 

Здоровье - это капитал, данный нам не только  природой  от  рождения, 

но и теми условиями, в которых мы живем. Примерно половина проблем с 

загрязнением воздуха в помещениях связана с плохой вентиляцией. Остальные 

обусловлены специфическими источниками — копировальными машинами, 

электрическими и телефонными кабелями, литейными формами, системами 

кондиционирования воздуха и вентиляционными ходами, чистящими 

жидкостями, дымом сигарет, латексной паклей и краской, виниловыми 

отливками, линолеумными плитками, строительными материалами и мебелью, 

ответственными за загрязнение, например, формальдегидом.  Дыхательная 

система человека имеет ряд механизмов, помогающих защитить организм от 

воздействия загрязнителей воздуха. Волосики в носу отфильтровывают 

крупные частицы. Липкая слизистая оболочка в верхней части дыхательного 

тракта захватывает мелкие частицы и растворяет некоторые газовые 

загрязнители. Механизм непроизвольного чихания и кашля удаляет 

загрязненные воздух и слизь при раздражении дыхательной системы. Верхний 
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дыхательный тракт выстлан сотнями тысяч тонких укутанных слизью 

ворсинок, которые называются ресничками. Они непрерывно колышутся взад и 

вперед, перенося в рот слизь и пойманные загрязнители, которые затем 

проглатываются или выплевываются. Но годы курения и воздействия 

загрязнителей воздуха могут перегрузить или разрушить эти естественные 

защитные механизмы, вызвав множество болезней дыхательной системы, 

таких, как рак легких, хронические бронхиты и эмфизема, или способствуя 

развитию этих болезней. 
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3. Информационный сайт по воздействию химических веществ на 
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ЭКОЛОГО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОИСКА ПУТЕЙ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Марунич Н. А. 

соискатель Приднестровского Государственного Университета им. 

Т.Г. Шевченко 

 

Эколого-энергетический подход является универсальным подходом 

в оценке продуктивности и эффективности функционирования систем 

различных типов и позволяет не только сравнивать вклады природы с 

вкладами человека в какой-либо товар, но и определять энергетические 

потоки в агро-, эко-, урбосистемах и других системах, сравнивать их по 

эффективности использования ресурсов. С его помощью можно 

эффективно оценивать различные варианты новых и старых технологий, 

устойчивость функционирования любых природных и антропогенных 

систем. 

Универсальность энергетической оценки заключается в том, что, 

как бы ни колебались цены, какие бы темпы инфляции не складывались, 

энергетический критерий остаётся неизменным и не подверженным 

субъективным факторам. 

http://www.infosait.ru/norma_doc/46/46715/index.htm


49 

В используемых нами методиках ученных России занимающихся 

проблемой энергетической оценки (Миндрина А.С., Позднякова А.В., 

Шуркиной К.А., Фузелы Т.Ш. и т.д.) расчёты количественных методов 

энергетической оценки технологий ведутся в Дж.Таким образом, 

появляется возможность сопоставления элементов производственного 

процесса в единых энергетических показателях. 

Имеющиеся технологические карты, а также документы и отчеты 

бухгалтерии лесхозов, планирование ожидаемых экономических 

результатов от внедрения технологий лесовосстановления содержат 

расчёты приведённые в рублевом и долларов эквивалентах на 1га в ценах 

1990-ых и 2000-ых годов.  Таким образом, на первое место выдвигается 

проблема, как научно точно и методически верно сравнить технологии и 

их продуктивность, в том числе и планируемую, учитывая, что стоимость 

денежных знаков на тот или иной период времени определяется 

множеством факторов, с целью выделения наиболее экономного и 

эффективного метода лесовосстановления отвечающего требованиям и 

задачам рационального природопользования. 

Методами эколого-энергетического анализа мной была определена 

технология лесовосстановления с сохранением природной среды – 

закладка культур дуба черешчатого посадкой двухлетних саженцев 

(механизированная и вручную) с использованием лесной среды 

материнских насаждений и элементов естественного возобновления 

сопутствующих пород и кустарников – это технология прогрессивного 

природопользования, которая не только более эффективна, менее 

энергоемка и учитывает биолого-экологические особенности лесной 

среды, где вмешательство человека минимально, но и практически 

применима в сложившихся условиях Приднестровья [1,2]. Предложенная 

технология лесовосстановления является до некоторой степени примером 

совпадения хозяйственной задачи с потенциальными возможностями 

геосистемы (лесного биогеоценоза). Таким образом, повышение 

энергетической эффективности технологии не должно сопровождаться 

ухудшением условий труда, обострением экологических проблем, 

уменьшением экономической эффективности. 

Мной для эколого-энергетической оценки планируемого 

экономического эффекта описанной выше технологии 

лесовосстановления были использованы следующие данные: 

1. Расчеты ожидаемого хозяйственного, экономического эффекта от 

внедрения технологии, за эталон достигаемой продуктивности взят запас 75-

летних естественных семенных насаждения дуба, IIIбонитета из 

лесоустроительных материалов министерства сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Показатели средней плотности преобладающей древесной 

породы и удельной теплоты сгорания 1 м
3
 древесины дуба черешчатого 

из ниже приведенных (табл. 1 и 2).  
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Таблица 1 - Плотность древесных пород 

Порода дерева Плотность, кг/м
3 

Хвойные породы: 

Пихта 

Ель 

Кедр 

Лиственница 

 

430 

420 

510 

545 

Лиственные породы: 

Береза 

Вяз 

Бук 

Ясень 

Дуб 

Граб 

 

580 

620 

650 

650 

630 

720 

 

Таблица 2- Теплота сгорания древесных пород 

Вид древесины Количество теплоты на 1 кг, КДж 

Ель 16250 

Сосна 15800 

Дуб 

Береза 

15500 

Граб 15100 

Липа 14400 

Клен 14200 

 14100 

 

Используя исходные данные, было рассчитано количество энергии 

содержащейся в 1 м
3 
древесины дуба черешчатого – 11625 МДж. И как 

результат, была пересчитана продуктивность технологий лесовосстановления в 

Дж на 1 га с целью дальнейшей оценки и сравнения. 
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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ ТОКСИЧНЫХ 

ВЕЩЕСТВ ПРИ ОТДЕЛКЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ 

А.В. Милюкова, студентка 4 курса 

г. Брянск, ФГБОУ ВПО «БГИТА» 

Научный руководитель - В.А. Романов, к.т.н., доцент 

 

В современном мире при производстве различных видов изделий из 

древесины используются большое количество химических веществ. Одним из 

таких производств является изготовление деревянных окон, которые 

покрываются пропитками, шпаклевками и лакокрасочными материалами. 

Данные материалы оказывают негативное влияние на окружающую среду 

в процессе их нанесения на изделия. Поэтому остро затронуты вопросы 

экологии и здоровья человека.  

 В настоящее время индивидуальные застройки населенных пунктов 

требуют от производителей изготавливать как общепринятые стандартные 

размеры окон: одностворчатые, двухстворчатые, трехстворчатые, с широким 

диапазоном размеров [1], так и дизайнерские окна различной конфигурации. 

Для повышения стойкости к атмосферным воздействиям деревянные окна 

подвергаются пропитке антисептиками и покрытию лакокрасочными 

материалами.   

Из многообразия существующих антисептиков выбираются наиболее 

приемлемые по цене и качеству, в зависимости от того, где и в каких условиях 

данное окно будет эксплуатироваться. 

Химический состав данных веществ разнообразен. Так в состав 

антисептиков входит метанол CH3OH – сильный яд с кумулятивным эффектом, 

фториды CoF3, AgF, имеющие сильное воздействие на здоровье людей и 

животных, фосфин РН3 – чрезвычайно ядовитый газ. 

Норма расхода химических материалов зависит от многих факторов, в 

том числе и от площади отделываемой поверхности. Снижение нормы расхода 

материала и, соответственно, снижение объемов вредных выбросов в 

атмосферу возможно  при правильном расчете площади отделываемой 

поверхности. Как показано на рисунке 1 профиль  брусков различных деталей 

для современных окон имеют сложную конфигурацию, что усложняет расчет 

площадей отделываемых поверхностей.  

Для решения  указанных проблем  на кафедре «Технологии  

деревообработки» БГИТА разработано информационное и программное 

обеспечение на ЭВМ для автоматизированного расчета площади отделываемой 

поверхности и расхода химических материалов при отделке деталей оконных 

блоков.   

Программа написана на языке Delphi. Информационное обеспечение 

представляет собой реляционную базу данных с информацией о параметрах 

евроокон: основные типы оконных блоков, марки окон, детали окон с  

периметрами их сечений. Кроме этого, в базе данных содержится информация с 
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нормативами расхода химического материала. На рисунке 2 показан вид 

экранной формы программы с заполненными таблицами базы данных. 

 

 
 

Рисунок 1 – Профиль бруска детали 

 

При работе с программой пользователю предоставлен выбор деталей для 

определенного типа оконного блока.           

После сформированного списка деталей можно выполнить 

промежуточные расчеты площади обрабатываемой поверхности. 

После расчета площади оконного блока пользователю предоставлена 

возможность выбора  любого вида лакокрасочного материала из общего списка. 

Зная площадь окна и норматив расхода, в дальнейшем можно будет рассчитать  

расход лакокрасочного материала для оконного блока определенного типа.  

 

 
 

Рисунок 2 – Вид экранной формы с таблицами  базы данных 

 

Все компоненты программы представляют собой открытую 

информационную систему, что позволяет вводить в неё информацию о новых 

изделиях и материалах. 
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Разработанная  программа используется на кафедре «Технология 

деревообработки» при выполнении курсового проектирования по дисциплине 

«Технология защитно-декоративных покрытий древесины и древесных 

материалов», а также при дипломном проектировании. Использование данной 

программы в производственных условиях позволит уменьшить расход 

лакокрасочных материалов и тем самым уменьшить   негативное влияние 

выбросов токсичных веществ при отделке окон.  
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭКОЛОГИЮ 

ЛЕСОСИБИРСКА И БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ГОРОДА 

А.М. Михайлов, В.И. Морозов, гр. 52-1 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал  

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

 

Техногенное загрязнение атмосферного воздуха является одним из 

ведущих факторов среды обитания, неблагоприятно влияющим на условия 

жизни и здоровье населения. Чистый атмосферный воздух является 

непреложным условием для здоровой жизни. Вместе с тем, многие важнейшие 

виды деятельности человека, связанные с социально-экономическим развитием, 

приводят к загрязнению воздушного бассейна. Загрязненный атмосферный 

воздух свободно преодолевает границы предприятий, городов и стран, 

проникая в офисы, жилища и больницы. Экспозиция человека в условиях 

загрязненной воздушной среды может приводить к самым различным эффектам 

на здоровье в зависимости от конкретного типа загрязняющих веществ; от 

величины, продолжительности и повторяемости экспозиции; от токсического 

воздействия вредностей, вызывающих особую тревогу.  

Источники загрязнения атмосферного воздуха многообразны, состав 

выбросов многокомпонентен, и это обуславливает ухудшение качества 

воздушной среды населенных мест Красноярского края. Динамика выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории Красноярского 

края в течение 2006-2010 г.г. характеризуется высокой химической нагрузкой. 

По данным УГИБДД ГУВД по Красноярскому краю количество различных 

видов автомобильного транспорта продолжает расти и в 2013 году 

составило 937 446 единиц автотранспортных средств. Уровень загрязнения 

воздуха по величине индекса загрязнения атмосферы в крупных 

http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3495/index.htm
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промышленных городах Красноярского края в 2013 году характеризовался как 

«высокий» и «очень высокий». В составе выбросов определяющими являются 

вещества 3-4 классов опасности - это пыль, диоксид серы, оксид углерода, 

оксид азота. Взвешенные вещества. Наибольший уровень загрязнения 

взвешенными веществами отмечался в г. Лесосибирске - среднегодовая 

концентрация составила 0,203 мг/м
3
 (1,35 ПДКс.с.).  

Есть отдельные территории, в которых в атмосферном воздухе в 2013 

году наблюдалось превышение ряда вредных веществ. 

Основные источники загрязнения атмосферы городов взвешенными 

веществами - предприятия металлургии, теплоэнергетики, стройматериалов, 

коммунальные и производственные котельные, а также вторичное загрязнение. 

Качество воды р. Енисей на территории Красноярского края в 

направлении от истока к устью постепенно ухудшается, при этом отмечается 

улучшение качества воды реки в створе «4 км выше г. Дивногорска» - вода реки  

характеризуется как «слабо загрязненная» и относится ко 2 классу (в 2012 г. - 3 

класс, разряд «а»). В створах «0,5 км ниже г. Дивногорска», «9 км выше г. 

Красноярска» и «5 км ниже г. Красноярска» вода реки характеризуется как 

«загрязненная» и относится к 3 классу, разряд «а». На участках «35 км ниже г. 

Красноярска»-«2,5 км ниже г. Лесосибирска», в створе «южная окраина с. 

Селиваниха» вода реки характеризуется как «очень загрязненная» и относится к 

3 классу, разряд «б». В створах «5,5 км ниже п. Подтесово» и «1 км ниже г. 

Игарка» вода реки характеризуется как «грязная» и относится к 4 классу, разряд 

«а». Величина УКИЗВ изменялась в пределах 1,98-4,05. 

Населением отдельных территорий Красноярского края используется 

питьевая вода, характеризующаяся высокими показателями санитарно-

химического и микробного загрязнения. Высокий удельный вес проб воды, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям, регистрировался в разводящей сети водопроводов: Енисейского 

(39,1 %), Тасеевского (60,0 %), Таймырского (56,1 %) районов. Химическое 

загрязнение атмосферного воздуха населенных мест может быть одной из 

причин развития у человека заболеваний различных классов. Уровень 

заболеваемости населения Красноярского края в целом впервые выявленными 

болезнями, обусловленными воздействием факторов окружающей среды, 

характеризуется тенденцией роста по классу болезней нервной системы, крови 

и кроветворных органов, органов дыхания, осложнениям беременности и 

родов, по классу болезней системы кровообращения, злокачественным 

новообразованиям. 

Отрицательное воздействие на здоровье людей неблагоприятной 

экологической обстановки, мероприятия по улучшению которой должны 

являться составной частью Планов, Программ развития территорий, может 

смягчаться или полностью нивелироваться хорошими социально-бытовыми 

условиями – полноценным питанием, просторным, комфортабельным 

жилищем, хорошим медицинским обслуживанием, регулярным отдыхом, и пр. 
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Рисунок 2 - Динамика изменения величины УКИЗВ р. Енисей. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ МАЛЫХ РЕК 

БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

В.Л. Моляренко, магистрант кафедры экологии 

Республика Беларусь, г. Гомель, Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины 

 

Гидрографическая сеть – совокупность водоемов и водотоков суши (рек, 

озер, болот и водохранилищ) в пределах какой-либо территории. При 

рассмотрении только системы водотоков применяется термин «речная 

сеть», нередко отождествляемый с понятием гидрографическая сеть. 

Малые реки – это реки, бассейны которых располагаются в одной 

гидрографической зоне, имеют площадь не более 2000 км
2
 и гидрологический 

режим которых под влиянием местных факторов может быть не свойственен 

для рек этой зоны. 

Гидрографическая сеть характеризуется коэффициентами густоты речной 

сети, озерности и заболоченности (отношение площади зеркала озера или 

поверхности болот к площади территории, выраженное в процентах). 

Строение гидрографической сети – ее густота, озерность, заболоченность 

– обусловлено всем комплексом физико-географических условий и, прежде 

всего, климатом (суммой годовых осадков, величиной испарения), рельефом, 
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геологическим строением местности. В процессе эрозии происходит 

присоединение к речному водосбору новых площадей, ранее не 

имевших стока в речную систему, ликвидация бессточных участков, западин и 

т.д. Уменьшение стока ведет к обособлению отдельных частей 

гидрографической сети. 

Основную часть Белорусского Полесья занимает бассейн реки Припять, в 

котором насчитывалось около 800 водотоков. Общая протяженность всех рек 

превышала 42,26 тыс.км. Выровненный рельеф местности, близкое залегание 

грунтовых вод, а также специфические особенности гидрологического режима 

рек обусловили широкое распространение болот, заболоченных и 

переувлажненных земель. В настоящее время такие земли занимают в 

Белорусском Полесье более 44 % всей его территории. 

Под влиянием нарастающего мелиоративного воздействия сильно 

изменилась гидрографическая сеть региона. Наибольшей трансформации 

подверглись системы малых рек, составляющих подавляющее большинство в 

регионе и отличающихся невысокой водоносностью, что делает их особенно 

уязвимыми при проведении водно-земельных мелиораций. 

Прежде всего, следует выделить преобразование естественных водотоков 

путем спрямления, выправления и дамбирования русел малых рек. В 

Белорусском Полесье общая длина рек составляет 2350км. Зарегулированные 

отдельные участки русел 30 рек имеют общую протяженность 1164 км. Таким 

образом, суммарная длина всех преобразованных водотоков составляет 3514 

км, или 19,2 % общей протяженности речной сети Белорусского полесья. 

Наибольшее распространение преобразованные водотоки имеют в бассейне 

реки Западный Буг. Для бассейнов рек Припять и Днепр, приходящихся на 

территорию Белорусского полесья, этот показатель меньше. В результате 

спрямления русел рек, а также сокращения ручейковой сети путем 

осушительной мелиорации общая длина естественных водотоков уменьшилась 

примерно на 15 % [1]. 

Создание судоходных, лесосплавных и водосбросных каналов, а также 

густой сети мелиоративных каналов привело к тому, что искусственные 

водотоки полностью изменили гидрографическую сеть региона [2]. 

Водно-земельные мелиорации и работы по регулированию стока 

изменили конфигурацию и площадь водосборов малых рек, вызвали смену 

преобладающих русловых процессов. В некоторых системах конфигурации и 

площадь меняется периодически в связи с переливом стока во время половодий 

[3].  

Значительной трансформации подверглись и конфигурация малых 

речных систем. Речная сеть в большинстве случаев приобрела дендрическую и 

субдендрическую форму, не характерную для равнинных условий. 

Таким образом, общая протяженность речной сети, с учетом длины 

каналов, увеличилась в 1,7 раза и составила 28,9 тыс.км. Из них на долю 

искусственных и преобразованных водотоков приходится почти половина – 

14,2 тыс.км [4]. 
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В результате в Белорусском Полесье по сравнению со всей остальной 

частью республики получила значительное распространение искусственная 

гидрографическая сеть, которая представлена каналами различного назначения, 

особенно открытыми каналами мелиоративных систем.  

Их общая протяженность составляет около 56 457 км, что привело к 

резкому увеличению густоты гидрографической сети. 
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ВЛИЯНИЕ ВИДА СЫРЬЯ НА ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ 

ВОЛОКНИСТЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ПРИ НОЖЕВОМ РАЗМОЛЕ 

И.С. Морозов, студент гр. 55-7; А. И. Ларионова, аспирант 

г. Красноярск, Сибирский государственный технологический университет 

Научные руководители: Алашкевич Ю.Д., заведующий кафедрой 

«Машины и аппараты промышленных технологий», д.т.н., профессор; 

Решетова Н.С, доцент, к.т.н. 

 

Размол бумажной массы является одной из важнейших операций, 

предопределяющих физические свойства готовой бумаги и существенно 

влияющей на формирование бумажного полотна на бумагоделательной 

машине. 

В процессе размола волокнистый материал в виде водной суспензии 

подвергается воздействию рабочих органов размалывающих аппаратов. При 

этом измельчение волокна сопровождается их набуханием и гидратацией [1]. 

Ножевые размалывающие машины роторного типа известны в технике 

более двухсот лет. Широкое применение эти устройства нашли в целлюлозно-

бумажной промышленности. Конструкция данных аппаратов проста и 

представляет собой две сопряженные, с незначительным зазором, ножевые 

поверхности размалывающих гарнитур, одна из которых вращается и является 

ротором, а не подвижная является статором. 
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На кафедре МАПТ проводятся научные исследования, направленные на 

оценку воздействия на волокнистую массу ножевых гарнитур. Был 

разработан один из вариантов гарнитуры с зеркальным исполнением, где 

режущая кромка одного из ножей единичных секторов ротора и статора 

была выполнена радиально с углом наклона 22,5
о
к боковой образующей 

сектора, при угле раствора – 45
о
[2]. 

На специальной  полупромышленной  установке  ножевого типа – 

дисковой мельнице, были проведены исследования бумагообразующих свойств 

лиственной и хвойной целлюлозы. 

На рисунке 1 изображен прирост градуса помола°ШР от времени при 

использовании традиционной и зеркальной гарнитуры с углом наклона ножей 

22,5°  

 
Рисунок 1 – График зависимости прироста степени помола °ШР от 

времени размола 

 

Как видно из графика, при использовании зеркальной гарнитуры 

достижение определенного градуса (степени) помола осуществляется со 

значительно меньшими затратами времени по сравнению с использованием 

традиционной гарнитуры, в результате чего производительность мельницы 

увеличивается, следовательно снижается удельный расход электроэнергии. 

Из рисунка видно, что затраты времени на размол хвойной и лиственной 

целлюлозы так же различаются. Хвойная целлюлоза достигает наибольшей 

степени помола за гораздо меньшее время, нежели лиственная. При размоле 

хвойной целлюлозы при помощи зеркальной гарнитуры можно значительно 

снизить затраты электроэнергии. 
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гарнитура; 1%; 0,2 мм; Хвойн. ц-за) 
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Из рисунка 2 видно, что показатель средней длины волокна, как и 

следовало ожидать, снижается с увеличением степени помола. При 

использовании зеркальной гарнитуры преобладает фибриллирующий эффект в 

отличие от рубящего эффекта, который преобладает при использовании 

традиционной гарнитуры. Также видно, что волокна хвойной целлюлозы, в целом, 

укорачиваются меньше лиственных при аналогичных степенях помола. 

Таким образом, представленные экспериментальные исследования 

позволяют сделать вывод что, с использование зеркальной гарнитуры растет 

производительность, вследствие уменьшения времени помола происходит 

экономия электроэнергии, также за счет повышения средней длины волокна 

уменьшается количество волокна уходящего в сток. 

 

Рисунок 2 – Зависимость длины волокна волокнистого материала при 

различных способах размола. 
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РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ ЕНИСЕЙ И ЕГО 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

В. А. Обушной, гр. 53-1 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

 

Радиация играет огромную роль в развитии цивилизации на данном 

историческом этапе. Благодаря явлению радиоактивности был совершен 

существенный прорыв в области медицины и в различных отраслях 

промышленности, включая энергетику.  

Но одновременно с этим стали всё отчётливее проявляться негативные 

стороны свойств радиоактивных элементов: выяснилось, что воздействие 

радиационного излучения на организм может иметь трагические последствия. 

Подобный факт не мог пройти мимо внимания общественности. И чем больше 

становилось известно о действии радиации на человеческий организм и 

окружающую среду, тем противоречивее становились мнения о том, насколько 

большую роль должна играть радиация в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Радиация вызывает такие заболевания, как: рак молочной железы, рак 

щитовидной железы и рак легких, заболевания желудка, печени, кишечника. 

Воздействие радиологического излучения резко усиливается другими 

неблагоприятными экологическими факторами. Так, смертность от радиации у 

курильщиков заметно выше. Что касается генетических последствий радиации, 

то они проявляются в виде хромосомных аберраций (в том числе изменения 

числа или структуры хромосом) и генных мутаций.  

Специалисты санэпидемнадзора Красноярского края заявили, что 300 

километров Енисея заражены радиацией. Трехсоткилометровый участок Енисея 

от «закрытого» города Железногорска до устья реки Кан можно хоть сегодня 

объявлять зоной экологического бедствия. Уровень радиации в Сухобузимском 

районе превышает норму в несколько раз. Об этом заявили участники 

экспедиции краевого радиологического центра. 

На берегах Енисея на протяжении 1000 км от места сброса стоков 

бывшего ГХК расположено более 30 населённых пунктов, в том числе города 

Енисейск и Лесосибирск. В 20-км зоне дополнительное техногенное 

радиоактивное загрязнение сопоставимо с уровнем глобальных выпадений и 

обнаруживается только по нескольким повышенным значениям удельной 

активности плутония-239 и цезия-137 в почвах подветренного сектора.  

В пойме реки Енисей основные участки аккумуляции техногенных 

радионуклидов, присутствовавших в жидких сбросах комбината, располагаются 

выше устья реки Ангары.  

2012 г. было исследовано более 250 проб воды поверхностных и 

подземных водоисточников; 19,3 % проб воды подземных водоисточников 

характеризуются повышенным уровнем суммарной альфа-активности, что на 
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1,2 меньше, чем в 2010 году. Исследовано более 200 проб питьевой воды. 

Около 6 % проб питьевой воды характеризуются повышенным уровнем 

суммарной альфа-активности (меньше на 0,3 %). Случаев превышения уровней 

вмешательства для отдельных природных радионуклидов в питьевой воде не 

зафиксировано.  

В 50 пробах воды (в том числе 43 пробы воды из источников подземного 

водоснабжения и 7 проб воды централизованных систем водоснабжения), 

составляющих 8,6 % от общего количества исследованных проб, обнаружено 

превышение уровня вмешательства по радону-222 (разрешается доза радона до 

442 Бк/л). 

В целом превышения контрольных уровней удельной суммарной альфа- 

активности в 2013 году были установлены для 12 % проб питьевой воды. А в 

2010 году было исследовано 548 проб воды из источников и систем 

водоснабжения и в них уровень альфа-активности был равен 13,5. 

Наблюдения за содержанием суммарной бета-активности в воздухе 

приземного слоя атмосферы на территории деятельности Среднесибирского 

УГМС, как и в предыдущие годы, проводились ежедневно путем 

круглосуточного отбора проб воздуха с помощью воздухофильтрующих 

установок (6 ед.) и вертикальных экранов (2 ед.) на метеостанциях: Красноярск, 

Большая Мурта, Сухобузимское, Уяр, Туруханск, Бор, Тура. 

 По данным взятым из Государственного доклада о состоянии 

окружающей среды мы видим, что в 2011 году средне месячные значения в 

городе Лесосибирске были равны 13 мкР/час, а максимальные суточные 25 

мкР/час.  В 2013 году средне месячные значения увеличились и были равны 19 

мкР/час, а максимальные суточные – 29 мкР/час. Это озночает что загрязнение 

реки Енисей ухудшается с каждым годом. 

Решающую роль в очищении тропосферы играют атмосферные осадки 

(особенно моросящие дожди). Стратосферные (или глобальные) радиоактивные 

осадки – радиоактивные частицы, инжектированные при ядерном взрыве в 

верхние слои атмосферы (стратосферу) и медленно осаждающиеся на землю. 

Время пребывания их в стратосфере колеблется от 2 до 5 лет. В них содержатся 

преимущественно долгоживущие изотопы (стронций-90, цезий-137, церий-144 

и др.). Плотность глобальных радиоактивных осадков неравномерна на 

различных широтах. Максимальные выпадения после прекращения в 1963 г. 

массовых испытаний ядерного оружия имели место между 20-60° с. ш. Из-за 

особенности переноса воздушных масс имеют место сезонные колебания 

плотности выпадений с максимумом весной – вначале лета. Дальнейшая 

миграция выпавших на поверхность земли радиоактивных изотопов по 

биологической цепи определяется их биологической доступностью. В отличие 

от локальных выпадений, состоящих в основном из крупных оплавленных 

нерастворимых частиц, стратосферные радиоактивные осадки, состоящие из 

мелкодисперсных фракций, обладают высокой степенью (стронций-90, цезий-

137) биологической доступности. Растворимость этих частиц может достигать 

100%. В первые годы после испытаний ядерного оружия загрязнение наземной 
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растительности повсеместно происходило за счет непосредственного 

осаждения радиоактивных осадков на поверхность растений. В последующем 

все большее удельное значение приобретает миграция их в растение корневым 

путем из почвы. 

В 2010 г. на территории Красноярского края зафиксирован 1 случай 

превышения более, чем в 10 раз, суточной величины выпадения суммарной 

бета-активности над фоновым значением (в 2009 г. - 11 случаев) - значение Σβ в 

пробе выпадений на станции Енисейск за 31.12.2010 - 01.01.2013 гг. составило 

27,53 Бк/м
2
 сутки при фоновом значении 1,0 Бк/м

2
 сутки. Техногенных 

радионуклидов в пробе выпадений не обнаружено. 

Радиоактивность атмосферных выпадений в квартальных пробах, 

объединенных по территории 100-км зоны ГХК, определялась, в основном, 

радионуклидами естественного происхождения. 

Значения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на 

всех пунктах наблюдения в 2013 г. существенно не отличались от данных за 

2009 год, находились в пределах колебаний естественного гамма-фона и не 

превышали установленного для оперативного радиационного контроля 

значения 30 мкР/час . 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Д.В. Отчик 

Казанский техникум наземного и подземного электрического транспорта, 

г. Казань 

 

На железнодорожном транспорте более 1000 предприятий являются 

стационарными источниками загрязнения атмосферы. Для различных 

предприятий, в зависимости от рода деятельности (депо, завод, мастерские) 

установлены свои санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий. С появлением 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [1] действующие предприятия сети железных дорог 

стали получать предписания о разработке санитарно-защитной зоны и 

выселении жилых домов, расположенных внутри нормативной СЗЗ. Нередко в 

этот список попадают и новые, недавно построенные многоэтажные жилые 
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дома. Это обуславливается тем, что до введения в действие вышеуказанных 

норм, граница СЗЗ определялась от источников загрязнения атмосферы 

(ИЗА), после введения – это стало допустимо только в случае, если на 

предприятии есть только высокие нагретые источники ИЗА, что является 

редкостью. Поэтому сейчас, согласно СанПиНу, практически для всех 

предприятий граница нормативной СЗЗ определяется от площадки 

предприятия. Кроме того, ранее располагаемые в СЗЗ объекты соцкультбыта 

предприятия, служебное жильё, общежития, ведомственные гостиницы, 

садовые участки и огороды работников предприятия не могут находиться в 

пределах СЗЗ. В этих условиях особую значимость приобретает правильный 

подход к разработке проекта санитарно-защитной зоны предприятия с учётом 

специфики производства и инфраструктуры района расположения. Ширина 

рекомендуемой санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом 

санитарной классификации, результатов ожидаемого загрязнения атмосферного 

воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий – 

и натурных исследований [1]. 

Оценка достаточности существующей санитарно-защитной зоны 

действующего предприятия или уменьшение нормативных границ СЗЗ 

осуществляется на основе результатов расчёта рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ (ЗВ) в приземном слое атмосферы в соответствии с 

ОНД-86 [2] и контроля концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ и 

жилой зоны.  

Для транспортных предприятий, как для предприятий, ведущим фактором 

которых по санитарной классификации является шумовое воздействие на 

население, при подтверждении существующих границ СЗЗ или уменьшении 

границ нормативной СЗЗ обязательно проводится расчёт уровня звукового 

давления от источников шума предприятия на границе СЗЗ и жилой зоны [3], а 

также контроль уровня шума в контрольных точках жилой зоны.  

До проведения расчётов загрязнения атмосферы необходимо проводить 

проверку и обоснование достоверности исходных данных (величин выбросов 

ЗВ источниками загрязнения по Проекту нормативов ПДВ), анализ 

возможностей снижения выбросов ЗВ в атмосферу. Для получения 

достоверных результатов расчёта рассеивания выбросов ЗВ необходимо 

проводить учёт нестационарности выделений (выбросов) вредных веществ в 

атмосферу во времени. Особую значимость для транспортных предприятий 

имеет учёт нестационарности выделений вредных веществ с отработавшими 

газами автомобилей, путевой техники и тепловозов. Например, учёт 

нестационарности выбросов организованными и неорганизованными 

источниками загрязнения атмосферы (построение графика выезда и заезда 

автотранспорта с территории предприятия, определение максимального 

количества и типов автомобилей, выезжающих в течении часа с каждой 

стоянки, учёт работы двигателей тепловозов при реостатных испытаниях и 

обкатке,  режим маневровой работы и т.д.), как правило, снижает вклад 

источников предприятия в загрязнение атмосферы, максимальную приземную 
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концентрацию на 40-70 %. Следует отметить, что особое значение учёт 

нестационарности приобретает при высоких значениях фоновых концентраций 

загрязняющих веществ (таких как оксид углерода и диоксид азота), 

обусловленных интенсивным движением  железнодорожного и автотранспорта, 

работой котельных и предприятий топливной промышленности. 

Проводить расчёты рассеивания с учётом фона нецелесообразно в том 

случае, если величина максимальной приземной концентрации ЗВ на границе 

жилой зоны или СЗЗ меньше 0,1 (условие учёта фонового загрязнения [2]). 

Кроме того, не проводится расчёт рассеивания групп суммаций, включающих 

диоксид азота и/или сероводород, если удельный вес их, выраженный в долях 

соответствующих максимально разовых ПДК, составляет: более 80% (для 

двухкомпонентной смеси), более 70% (для трёхкомпонентной смеси), 60% (для 

четырёхкомпонентной смеси), так как, такие смеси не обладают эффектом 

суммации.  

При проведении оценки шумового воздействия на окружающую среду 

необходимо учитывать все существующие источники шума: стационарные  

(работающие на территории и в производственных помещениях 

предприятия) и передвижные источники (локомотивы, путевая техника, 

строительные машины). Для получения достоверных результатов 

рекомендовано исходить из положения, что передвижные источники шума 

являются площадными, т.е. их размеры соответствуют площади, на которой 

они работают или движутся. Эквивалентный уровень шума источников 

принимается либо по результатам их контроля, либо по утверждённым 

санитарным нормативам: допустимому уровню звукового давления для 

каждого источника шума. Уровень звука от каждого источника шума в 

контрольных точках определяется с учётом снижения уровня звука в 

зависимости от расстояния между источником шума и расчётной точкой, 

снижения уровня звука экранами, преградами, в том числе и заборами, и 

станами корпусов на пути распространения звука, снижения уровня звука 

полосами зелёных насаждений [4,5]. 

Если при существующих выбросах предприятия в атмосферу ( и на 

перспективу) уровень приземных концентраций на границе нормативной 

санитарно-защитной зоны, фактической санитарно-защитной зоны и жилой 

(селитебной) зоны не превышает действующие гигиенические критерии 

качества атмосферного воздуха , расчётный эквивалентный уровень звукового 

давления в жилой застройке от источников предприятия меньше допускаемого 

санитарными нормативами уровня шума на территории, непосредственно 

прилегающей к жилым домам [3], что подтверждается и натурными замерами 

концентрации загрязняющих веществ и уровня шума на границе жилой зоны, 

то для такого предприятия допустимо уменьшение нормативных размеров 

санитарно-защитной зоны до границ жилой зоны или до границ рекомендуемой 

по совокупности факторов (уровню шума и загрязнению атмосферы) 

санитарно-защитной зоны. 
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При оценке достаточности существующих границ санитарно-защитной 

зоны или уменьшения нормативной санитарно-защитной зоны, расчёт 

рассеивания проводится и с учётом возможного изменения выброса 

загрязняющих веществ в атмосферу при реконструкции предприятия, 

расширении производства и проведении природоохранных мероприятий.  

Размеры нормативной санитарно-защитной зоны транспортного 

предприятия могут быть уменьшены лишь в случае не превышения 

действующих гигиенических критериев качества атмосферного воздуха [5] и 

допускаемого санитарными нормативами уровня шума [3] (а для предприятий 

иного профиля – предельно-допустимого уровня другого возможного 

физического воздействия) на границе рекомендуемой санитарно-защитной и 

жилой (селитебной) зоны. 

Таким образом, определение границ санитарно-защитной зоны 

предприятия железнодорожного транспорта осуществляется по совокупности 

основных факторов: фактору химического загрязнения атмосферного воздуха, 

фактору шума или других физических воздействий на окружающую среду, 

причём установление границ санитарно-защитной зоны проводится с учётом 

планировки прилегающего района города или иного населённого пункта.   
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В Красноярском крае, начиная с2000 года, идёт устойчивое увеличение 

загрязнения атмосферного воздуха. Более половины всех жителей 

Красноярского края, а это около полутора миллионов человек, живёт 

в неблагоприятной экологической обстановке. Уровень загрязнения воздуха 

в два раза превышает общероссийские показатели. Наибольший вклад вносят 

http://www.lfsibgtu.ru/kafedry/kaf_lid/teachers/rubinskaya.htm
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города Норильск, Красноярск и Назарово. Уровень загрязнения воздуха в этих 

городах очень высокий. Основные загрязняющие вещества — формальдегид, 

бензапирен, диоксид серы, фенолы, оксид азота, оксид углерода, пыль, аммиак. 

Среди промышленных предприятий края крупнейшими загрязнителями воздуха 

являются ОАО «Норильская горная компания», ОАО «Красноярский 

алюминиевый завод», Назаровская ГРЭС, АО «Ачинский глинозёмный 

комбинат», Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ГРЭС-2. С увеличением 

вырабатываемой электроэнергии, например, на Красноярской ГРЭС-2, растут 

объёмы выбрасываемых в воздух загрязняющих веществ. На Назаровской 

ГРЭС этому способствует качество перерабатываемых углей. Красноярск 

и Норильск попали в список городов России с самым высоким уровнем 

загрязнения воздуха[4]. 

По уровню воздействия на компоненты природной среды Красноярский 

край занимает одно из лидирующих мест, как в Сибирском федеральном 

округе, так и в Российской Федерации. По общей массе выбросов 

загрязняющих веществ (2516,8 тыс. т в 2011 году) Красноярский край занимает 

первое место среди остальных субъектов Российской Федерации, а по удельной 

массе (средней массе выбросов в расчете на один источник) значительно 

опережает все регионы. Пять крупнейших промышленных предприятий края 

выбрасывают в атмосферный воздух почти 90 % (2210 тыс. т) от выбросов всех 

стационарных источников края. Города – промышленные центры края 

(Красноярск, Норильск, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск) входят в 

приоритетный список городов Российской Федерации с наибольшим уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха. Воздействие химического  загрязнения 

атмосферного воздуха сказалось на росте заболеваемости населения 

Красноярского края по классу болезней нервной системы, органов 

кровообращения, органов дыхания, злокачественных новообразований. На 

территории промышленных городов за счет наложения выбросов в атмосферу 

от групп предприятий создаются зоны с совокупным химическим загрязнением, 

наносящим ущерб здоровью населения[2]. 

Для снижения вредных выбросов в атмосферу инженеры ОАО 

«Красноярский алюминиевый завод» разработали уникальный проект 

«Инертные электроды для получения алюминия». По мнению специалистов 

компании, применение этой разработки позволит РУСАЛу свести практически 

к нулю нагрузку на окружающую среду. Работа в условиях лаборатории уже 

завершена. В ближайшее время металлурги планируют перенести 

лабораторный опыт на промышленную площадку. Переход КрАЗа 

на принципиально новую экологичную технологию производства алюминия 

поддержали депутаты Красноярска и края, а также ученые и общественные 

организации экологической направленности. Компания готова приступить к 

промышленному испытанию новой технологии «Инертный анод», которая 

позволит кардинально решить проблему промышленных выбросов 

алюминиевого предприятия, и, соответственно, улучшить экологию 

Красноярска, а также близлежащих районов. 

http://newslab.ru/news/493934
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Ключевое преимущество новой технологии заключается в том, что 

вместо традиционной анодной массы используется коллоидный анод. Он 

содержит низкое количество пека, который является основным источником 

выбросов смолистых веществ. Усовершенствованная конструкция 

электролизера обеспечивает его высокую герметичность, что дополнительно 

снижает количество выбросов. 

По словам представителей компании РУСАЛ, если разработки удастся 

внедрить в широкую практику, то нашим территориям они принесут 

существенную пользу. Применение инертных анодов позволит снизить 

выбросы канцерогенных веществ и парниковых газов в атмосферу города. В 

общих масштабах снижение составит около 1,4 млн. тонн СО и СО2, 1350 т 

смолистых веществ, 2840 т пыли, 4680 т диоксида серы, 960 т фторидов в год. 

Одна из принципиальных особенностей новой технологии состоит в том, что 

дополнительным продуктом производства является чистый кислород: один 

электролизер будет выделять такое количество этого газа, которое равноценно 

поступлениям от 70 гектаров лесных насаждений. А если перевести на новую 

технологию весь КрАЗ, завод будет в год производить около 800 тыс. тонн 

кислорода, что сопоставимо с «работой» лесного массива в 158 тыс. га[1]. 

Кроме алюминиевого завода сокращение выбросов в атмосферу к 2015 

году предусмотрено на ОАО «Красноярский цемент» и к 2017 году в ОАО 

«Красноярская ТЭЦ-1».В 2013 году на ООО «Красноярский цемент» 

выполнено проектирование и установка газоочистного оборудования (рукавные 

фильтры со степенью очистки 99,9%). В результате установки рукавного 

фильтра для очистки аспирационного воздуха от цементной мельницы  

достигнуто снижение выбросов пыли в атмосферу на 0,053 тыс. тонн. 

Разработаны проекты на установку рукавных фильтров по очистке выбросов от 

холодильника «Волга 35» и от системы пневматической погрузки цемента в 

железнодорожные вагоны. В целом по итогам года снижение выбросов от 

стационарных источников загрязнения составило 846тонн.  

На ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» выполнены работы по модернизации 

батарейных циклонов на котлоагрегатах № 6 и № 7 с планируемым снижением 

выбросов пыли - 0,982 тыс. тонн в год. Фактический объем снижения будет 

подтвержден в 2015 году по результатам полного цикла работы котлов. Общее 

снижение по выбросам пыли неорганической относительно 2012 года составило 

2,3 тыс. тонн[3]. 

Загрязнение окружающей среды вредными выбросами от промышленных 

предприятий является серьезной экологической проблемой Красноярского края. 

Внедрение предприятиями края современных технологий производства - это 

залог устойчивого экологического развития региона.  
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ВЛИЯНИЕ КРУПНЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ 

А. А. Петрова, С. В. Солодова, гр. 12-1 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал  

Научный руководитель – В. Н. Трофимук, к.т.н., профессор 

 

Вода издавна использовалась людьми как один из основных источников 

энергии. Впервые схема гидроэлектростанции была разработана в 1878 году в 

Крагсаде (Нортумберленд) английским инженером Джорджем Армстронгом. А 

первая в мире гидроэлектростанция появилась на Ниагарском водопаде в 1881 

году. 

Крупнейшей в мире гидроэлектростанцией считается плотина «Три 

ущелья», расположенная на реке Янцзы в Китае. Гидроэлектростанция 

оборудована 32 генераторами по 700 МВт каждый, плюс 2 генератора по 50 

МВт для собственных нужд. Вырабатываемая мощность гидроэлектростанции 

составляет 22,40 ГВт. 

Это сооружение поражает не только своими размерами и 

экономическими показателями, но и влиянием на окружающую среду. 

Строительство плотины началось в 1992 году. Уже на стадии 

проектировки стало очевидным, что строящаяся плотина окажет огромное 

влияние на окружающую среду, как положительное (уменьшение загрязнения 

атмосферы за счет снижения выбросов на тепловых электростанциях, 

улучшение судоходства на реке, контроль сброса воды, который позволит 

предотвратить затопление территорий, расположенных ниже по течению реки), 

так и отрицательное (затопление большой территории, вымирание нескольких 

видов речной рыбы, значительное ухудшение природного удобрения 

сельскохозяйственных угодий ниже по течению реки, так как весь ил 

задерживается дамбой). Также появилась опасность возникновения страшной 

техногенной катастрофы - если с дамбой что-либо случится и река выйдет из 

под контроля, то в зоне затопления окажется 360 млн. человек. 

"Три ущелья" поражают не только своими энергетическими 

показателями, но и своими внешними размерами. Так, длина самой дамбы 

составляет 2335 метров, высота - 181 метр, ширина у основания - 115 метров, а 

ширина гребня - 40 метров. Эта стена из бетона и стали образовала 
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водохранилище площадью 632 квадратных километра. Приблизительная 

стоимость строительства со всеми побочными тратами составляет - 18 млрд. 

долларов США[2]. 

На втором месте по вырабатываемой мощности стоит ГЭС Итайпý 

расположенная на реке Парана в Бразилии. Мощность, вырабатываемая данной 

гидроэлектростанцией, составляет 14 ГВт. В длину плотина достигает 7 235 

метров, ширина Итайпу составляет 400, а высота — 196 метров. 

Большая мощность, вырабатываемая ГЭС Итайпý, позволяет 

удовлетворить потребности Парагвая в электроэнергии на 95%, а Бразилии - на 

25%. 

В ходе строительства ГЭС река Парана была пущена по другому руслу 

для того чтобы очистить участок под строительство, для этого в окружающих 

скалах был пробит 150-метровый канал. Реку вернули в прежнее русло 13 

октября 1982 года, на заполнение водохранилища Итайпу глубиной 100 метров 

ушло 14 дней! 

После того, как было перекрыто русло реки, Парана значительно 

изменила и окружающий ландшафт: в водах искусственного озера исчезли 

многочисленные села, а также леса, отличавшиеся богатой флорой и фауной. 

По разным оценкам, пришлось переселить 50 тысяч человек, в том числе до 

десяти процентов всех индейцев. Чтобы как-то смягчить нанесенный ущерб 

природной среде, было решено спасти также животных, оказавшихся в зоне 

затопления. Их вывозили отсюда по мере того, как поднималась вода. Всего 

было поймано более 27 тысяч животных, всех их доставили на охраняемую 

территорию. 

Вдоль берега реки Парана было уничтожено до 85% реликтовых лесов. 

По свидетельству ботаников, в этих лесах росло 25 видов растений, которые не 

встречались больше нигде. Все они погибли...[3] 

После завершения строительства река была возвращена в прежнее русло, 

а огромные площади были затоплены водами  искусственного водохранилища. 

При этом погибло много животных и птиц (например попугаев), которые в 

результате вырубки лесов лишились своей естественной среды обитания. 

На шестом месте располагается Саяно-Шушенская гидроэлектростанция 

— самая мощная электростанция России с проектной мощностью 6,40 ГВт, 

которая расположена на реке Енисей, в районе города Саяногорска. 

17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла 

индустриальная техногенная авария, в результате которой погибло 75 человек, 

оборудованию и помещениям станции нанесён значительный ущерб. 

Последствия аварии серьезно отразились на экологической обстановке 

акватории, прилегающей к ГЭС, а так же на социальной и экономической 

сферах региона в целом [1]. 

Российские защитники природы с тревогой говорят об экологических 

последствиях чрезвычайного происшествия: по их данным, в результате аварии 

в Енисей попало свыше 40 тонн трансформаторного масла, содержащего 

опасные диоксины, что ведет к экологической катастрофе на реке Енисей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%83
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Таким образом, строительство и эксплуатация крупных 

гидроэлектростанций создает весьма серьезные экологические, социальные и 

экономические проблемы на планете, которые в будущем безусловно должны 

быть решены из-за угрозы возникновения экологической катастрофы. 
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ПРОБЛЕМА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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г. Лесосибирск, ЛПИ - фСФУ 
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Человек, конечно, хозяин природы, но не в смысле ее эксплуататора, а 

как ее понимающий и несущий нравственную ответственность за сохранение 

и совершенствование в ней (а, следовательно, и в себе) всего живого и 

прекрасного.  

А.С. Арсеньев 

Леса являются одним из важнейших богатств Красноярского края, 

которое постоянно находится под ударом такого явления, как пожары. Лесные 

пожары – это стихийное, неуправляемое распространение огня по лесным 

площадям [1, с.585].  

Ежегодно на Земле лесными пожарами охватывается 650 млн га. В 

Сибири, где сосредоточено около 80 % (552 млн га) всего лесного массива 

России, ежегодно возникает 30 тыс. пожаров. За пожарный период сгорает 

приблизительно 20 млн т биомассы и в атмосферу выбрасывается 2 млн т 

продуктов горения. Приблизительная площадь лесных пожаров составляет 

около 5 млн га, а пожаров всех видов растительности, около 10 млн га [2].  

С приходом теплого времени года и наступлением сухой и засушливой 

погоды значительно возрастает пожарная опасность. Маленькая искра, 

незатушенный костер, брошенная горящая сигарета приводят к пожару. 

Элементарная неосторожность становится причиной экологического бедствия и 

человеческой трагедии.  

Обращаем внимание на статистические данные. Были выделены 

следующие причины возникновения лесного пожара: грозы 36,78%, по вине 

местного населения 26,31%, по невыясненным причинам 30,98%, сельхозпалы 

3,72% , перешел с земель иных категорий 1,07%, ЛЭП 0,50%, по вине МПС 

0,38%, по вине прочих организаций 0,25%.  Хотелось бы отметить, что в 2014 г, 

по сравнению с 2013г халатность местного населения, как причина 

http://grandstroy.blogspot.ru/
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возникновения лесных пожаров, возросла на 8,27% [3]. Во главе всей этой 

проблемы стоит человек и его экологическая безграмотность, которая может 

поставить человечество на грань выживания. Под экологической 

безграмотностью мы понимаем безнравственное неосознанное поведение 

человека, нарушающее гармонию с природой.  

Ни для кого не секрет, что в Красноярском крае лесные пожары это 

весьма частое явление, которое влечет за собой гибель и повреждение огнем 

деревьев. При пожаре уничтожается естественное возобновление леса. В 

ослабленных огнем насаждениях развиваются очаги вредных лесных 

насекомых - короедов и усачей. Поврежденные огнем и насекомыми деревья 

повреждены грибным заболеванием. В результате гибели древостоев, 

испаряющих воду из нижних слоев почвы, поднимается уровень грунтовых вод 

и на месте древостоев образуются болота. Пожары уничтожают кормовую базу 

пушного зверя, гнездовья промысловых птиц, сгорает олений корм - ягель, на 

восстановление которого необходимо 20-40 лет. Но ведь некоторые жители 

края не знают и не задумываются об этой глобальной экологической проблеме. 

Явным подтверждением этого является динамика горения лесов за последние 

13 лет  [3]. 

Изучив статистические данные, материалы по данной теме, мы 

предлагаем следующие пути решения предотвращения лесных пожаров. Во-

первых, необходимо сократить экологическую безграмотность населения, 

создавая информирующие плакаты, статьи, видеоролики,  предупреждающие о 

последствиях лесных пожаров. Во-вторых, стоит увеличить количество 

различных акций по посадке деревьев, таких как «Зеленая страна», «Посади 

свое дерево», «Сохраним лес живым».  Большинство лесных пожаров возникает 

по вине человека, поэтому среди мер борьбы с этой стихией особое внимание 

необходимо уделять противопожарной пропаганде среди населения, а так же 

для обнаружения очагов пожара должна работать дозорно-сторожевая 

противопожарная служба. 

 Каждый житель края должен осознавать то, что он является не только 

повелителем природы, но и человеком, способным сохранить ее! 

 

Список использованной литературы 

1. Большая энциклопедия [Текст]: в 62 томах: т. 25. – М.: ТЕРРА, 2006. - 

592 с.  

2. Валендик, Э. Н. Экологические аспекты лесных пожаров в Сибири 

[Текст] // Сиб. экол. журн. - 1996. - №1. - С. 1-8. 

3. Профессиональная борьба с лесными пожарами [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.lpcentr.ru (дата обращения: 01.11.2014). 

 

 

  

http://www.lpcentr.ru/


72 

ИЗУЧЕНИЕ МИГРАЦИИ ИОНОВ ЦИНКА И СВИНЦА В СИСТЕМЕ 

«ПОЧВА-РАСТЕНИЕ» В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

В.А. Поздняков, студент 4 курса 

г. Курск, Курский государственный университет 

Научный руководитель – Л.А. Бабкина, к. б. н. доцент 

 

В последние десятилетия отмечается значительное накопление цинка и 

свинца в почвах [3]. Значительное увеличение содержания тяжелых металлов 

(ТМ) в окружающей среде сопровождается их накоплением в растениях, что 

оказывает негативное влияние не только на развитие и продуктивность самих 

растений, но и на здоровье людей вследствие передачи по цепям питания, 

поэтому возникает необходимость оценки миграции ТМ в системе «почва-

растение». 

Цель работы заключается в оценке содержания водорастворимых форм 

цинка и свинца в растениях в условиях модельного загрязнения почв 

соответствующими ионами.  

В качестве объекта исследования использовали ячмень обыкновенный 

Hordeum vulgare L. С целью оценки миграции ТМ в растения было проведено 

искусственное загрязнение серых лесных почв возрастающими 

концентрациями ионов цинка и свинца. Ионы металлов вносили однократно в 

почву до закладки опыта в виде водорастворимых солей сульфата цинка 

ZnSO4×7H2O с дозами внесения иона 330, 550 и 1100 мг/кг почвы и нитрата 

свинца Pb(NO3)2 с дозами внесения иона 96, 160, 320 мг/кг почвы. Растения 

выращивались при естественном световом режиме в течение 20 дней. 

Измерение массовых концентраций водорастворимых форм цинка и свинца в 

почвенных и растительных образцах проводилось методом инверсионной 

вольтамперометрии на анализаторе ТА 4. Пробоподготовка и анализ проб 

выполнялись в соответствии с методиками МУ 31-11/05 ФР. 1.3.4. 2005.02119, 

МУ 31-04/04, ФЗ.1.31.2004.00986 [2]. Результаты представлены в таблицах 1-2. 

 

Таблица 1- Содержание цинка в растениях и почве при различных дозах 

загрязнения 

Показатели 
ПДК, 

мг/кг 

Доза внесения Zn в почву, мг/кг 
НСР 

фон 110 330 550 

Содержание ТМ в 

растениях, мг/кг 
50 

44,00 

±7,02 

393,00 

±18,58 

1040,00 

±87,17 

2347,00 

±125,10 
249,4 

Содержание 

водорастворимых 

форм ТМ в почве, 

мг/кг 

 
0,45 

±0,03 

6,31 

±1,52 

6,26 

±0,69 

44,81 

±0,61 
2,88 

 

Как видно из таблицы 1, возрастающие концентрации загрязняющего 

вещества приводят к статистически значимому накоплению цинка во всех 

растительных образцах.  При поступлении цинка в почву в количестве 3ПДК 
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содержание иона в растении соответствует количеству металла, введенного в 

почву (330 мг/кг). При увеличении дозы загрязнения (5ПДК и 10ПДК) 

отмечается возрастание содержания цинка в растениях.  

 

Таблица 2- Содержание свинца в растениях и почве при различных дозах 

загрязнения 

Показатели 
ПДК, 

мг/кг 

Доза внесения Pb в почву, мг/кг 
НСР 

фон 96 160 320 

Содержание ТМ в 

растениях, м/кг 
5 1,00±0,05 4,39±0,34 5,70±0,15 23,66±2,40 3,95 

Содержание 

водорастворимых 

форм ТМ в почве, 

мг/кг 

 0,40±0,03 1,09±0,06 2,1±0,14 4,87±0,01 0,26 

 

Превышение допустимого содержания свинца в растительных кормах 

(1,01 ПДК) отмечается при внесении в почву ионов свинца в количестве 160 

мг/кг (5ПДК). Сравнительный анализ выявил достоверные различия между 

содержанием свинца в растениях при различных дозах загрязнения (табл. 2). 

Учитывая, что поступление в растения ТМ происходит преимущественно 

в водорастворимой форме, нами было рассчитано отношение концентрации ТМ 

в растении к концентрации ТМ в почве (табл. 3) [1]. С увеличением содержания 

цинка в почве до 3ПДК отмечается снижение поступления его 

водорастворимой формы в растение, что может быть связано с 

физиологическим насыщением растений. При уровне загрязнения почвы 5ПДК 

резко возрастает подвижность цинка в системе «почва-растение». 

 

Таблица 3 - Отношение содержания ТМ в растении и содержания ТМ в 

почве 

Количество загрязняющего 

вещества, ПДК 

Отношение содержания ТМ в растении  

и водорастворимой формы ТМ в почве 

Zn
2+ 

Pb
2+ 

Фон 97,78 2,5 

3ПДК 62,28 4,03 

5ПДК 116,13 2,7 

10ПДК 52,38 4,86 

При дальнейшем возрастании загрязнения поглощение резко снижается, 

что может быть связано с включением защитных механизмов растения. Для 

ионов свинца снижение поглощения наблюдается при 5ПДК, в дальнейшем 

степень миграции свинца из почвы в растения возрастает, что  свидетельствует 

о меньшей миграционной подвижности свинца по сравнению с цинком.  

Таким образом, установлена тенденция накопления цинка и свинца в 

растениях с увеличением содержания их в почве в биодоступной форме. 

Ячмень обыкновенный Hordeum vulgare L в большей степени накапливал ионы 
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цинка, что может быть связано с тем, что цинк является биогенным элементом, 

а данное растение – аккумулятор цинка. 
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ОМЕЛЫ БЕЛОЙ  (VISCUM ALBUM L.) НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Ю.С. Позднякова, 4 курс 

г. Курск, Курский государственный университет 
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Аннотация: целью данной статьи было исследование распространения 

омелы белой (Viscum album L.) на территории Курской области, а также анализ 

породного состава деревьев-хозяев. 

Омела белая (Viscum album L.) представляет собой вечнозеленый 

кустарник шарообразной формы, достигающий до 120 см в диаметре. 

Паразитирует растение в основном на лиственных деревьях (дуб, тополь, ива, 

клен, береза, липа), реже на хвойных деревьях. Viscum album L. является 

полупаразитом, поскольку имеет собственную хлорофиллоносную систему, 

благодаря чему частично независима от хозяина. Развитие растения 

осуществляется в несколько фаз, причем первые фазы развития обладают 

замедленным ростом. После формирования стебля и листоносных  побегов 

развитие данного растения ускоряется: прирост побегов составляет несколько 

сантиметров в год.  

Распространение Viscum album L. осуществляется в основном с помощью 

птиц. Птицы садятся на верхние ветви кроны деревьев, которые хорошо 

освещены и прогреваются, что и необходимо для прорастания семян. При этом 

чем больше угол между ветвью и стволом, тем выше вероятность развития 

растения. Деревья с плотной кроны являются неблагоприятной средой 

обитания из-за недостатка света. 

Формирование локальных очагов инфицирования Viscum album L. 

объясняется  короткими расстояниями полета птиц и быстрым прохождением 

семян через желудочно-кишечный тракт. Впервые в единичных экземплярах 
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Viscum album L. была замечена на территории Курской области в 1993 году в 

Суджанском районе ур. Маховская дача, на ветвях дуба, а также в 1994 году 

Беловском районе, окр. д. Кондратовка, на рябине. Возможно, причиной 

появления в южных и западных районах области является прохождение северо-

восточной границы ареала омелы[2]. 

В настоящее время происходит интенсивное внедрение Viscum album L. 

на территории Курской области. Если в 1993 году численность кустарников 

данного растения на деревьях составляла несколько экземпляров, то в 

настоящее время численность растений достигает до 60-80 экземпляров и более 

на одно дерево (рис.1). 

 
 

Рисунок 1 - Численность Viscum album L. на деревьях. 

 

Большое количество пораженных деревьев также было обнаружено в 

Суджанском и Беловском районах. Данные районы отличаются широким 

распространением Viscum album L., что вероятно связано с обилием птиц-

переносчиков в этих местах. Также было замечено, что Viscum album L. 

поселяется на разных видах деревьев. Вид, наиболее подверженный 

инфицированию – тополь белый (Populus alba L.). Именно на данном виде 

деревьев количество экземпляров достигало 60 шт. Кроме этого, нами было 

выявлено, что Viscum album L. поражает и другие виды деревьев – яблоню 

домашнюю (Malus domestica L.), рябину обыкновенную (Sorbus aucuparia L.), а 
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также различные виды берез. Такое неравномерное распределение связано, 

скорее всего, с биологическими особенностями деревьев-хозяев. Так, например, 

Populus alba L. относится к светолюбивым растениям и имеет мягкую кору, 

необходимую для облегчения прорастания семян. Таким образом, совокупность 

данных факторов создает благоприятные условия для развития Viscum album L. 

 

Заключение 

Сочетание благоприятных условий способствует интенсивному 

распространению Viscum album L. на территории Курской области.  При этом 

стремительно увеличивается не только численноcть самого растения, но также 

количество видов деревьев, подвергшихся поражению. 
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Среди глобальных проблем современности одними из наиболее 

актуальных являются экологические проблемы. Сегодня ограниченность 

природных благ становится критическим фактором, который сдерживает 

возможности дальнейшего прогресса и может стать причиной краха 

современной социально-экономической системы. Экономическое развитие без 

учета экологических законов чревато катастрофическими последствиями. 

В экономике России природоэксплуатирующие сектора занимают одно из 

центральных мест (25-30% ВНП). В то же время их доля в доходах 

консолидированного бюджета РФ составляет всего 7-8% [1]. 

Оценивая потенциал существующей сегодня налоговой системы, 

приходится констатировать, что максимально возможный уровень доли 

поступлений доходов от эксплуатации природных ресурсов, обеспечиваемый 

налоговой системой в целом (включая прямые и косвенные налоги), не может 

превысить 20%. Что касается прямых налогов на эксплуатацию природных 

http://herbalogya.ru/library/viscum.php
http://herbalogya.ru/library/viscum.php
http://herbalogya.ru/library/viscum.php
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ресурсов, то они исчисляются лишь несколькими процентами. Очевидна 

необходимость осуществления реформ в налоговой системе РФ. 

Основная доля формирования бюджетов в России собирается из налогов 

на прибыль, на имущество, НДС и даже НДФЛ [3].Уменьшение бремени этих 

налогов и увеличение экологических налогов — таким должно быть наше 

общество. Государство должно заботиться о будущих поколениях и тем самым 

устойчиво развиваться. 

В Российской Федерации обязательные платежи экологической 

направленности, связанные с природопользованием, законодательно в 

отдельную систему не выделены[2]. 

Отнесение платежей к налоговым или неналоговым означает наличие или 

отсутствие возможности применения мер принудительного взыскания 

платежей, начисления пени и применения налоговых санкций. На наш взгляд, 

улучшение процедур администрирования сферы природных ресурсов 

заключается в том, что все экологические налоги и платежи за пользование 

природными ресурсами должны иметь налоговый характер, 

систематизироваться и регулироваться единым Налоговым кодексом РФ, 

поскольку платежи налогового характера более жестко регламентированы, 

эффективнее контроль за их взиманием по сравнению с платежами 

неналогового характера. Это позволит наиболее эффективно контролировать 

процесс собираемости указанных платежей. 

Обобщение мирового опыта налогообложения в экологической сфере 

позволяет предложить следующие направления его совершенствования в 

Российской Федерации, актуальность которых предопределена задачей поиска 

дополнительных источников бюджетных доходов в условиях экономического 

кризиса и необходимостью перераспределения налоговой нагрузки. В 

частности, представляется целесообразным введение следующих видов 

экологических налогов. 

1). Налог на товары, производство которых сопровождается 

возникновением негативных экологических экстерналий, или «продуктовый» 

налог. 

2). Налог на потребление вредной для окружающей среды продукции. 3). 

Таможенные пошлины на ввоз в страну экологически вредной продукции. 

4). Налог на вторичную переработку или «залоговую стоимость».  

Главное преимущество этих налогов заключается в эффективном, без 

применения административных мер, вытеснении с рынка нежелательной, то 

есть вредной, продукции и создать конкурентное преимущество товарам с 

более высокими экологическими параметрами. Кроме того, введение 

дополнительных экологических налогов позволит получить дополнительные 

средства как для целей общего пополнения бюджетных доходов, ограниченных 

по поступлениям в силу негативной кризисной ситуации в экономике, так и для 

реализации государственной политики в области охраны окружающей среды. 

При этом введение новых экологических налогов следует сопровождать 

контролем за постоянством общего налогового бремени. 
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В рамках совершенствования системы экологических налогов и платежей 

считаем целесообразным реализовать следующие мероприятия: 

- аккумулировать и использовать по целевому назначению выплаты 

компании за причиненный экологии ущерб. Частично поступления от штрафов 

и экологических налогов и платежей возвращать предприятию с условием, 

например, строительства или модернизации очистных сооружений.  

- предоставлять льготы предприятиям, которые производят продукцию с 

высокими экологическими требованиями.  

- для каждого предприятия необходимо создать специальный депозитный 

счет, на который поступало бы 80 процентов уплачиваемого экологического 

налога. Деньги с этого счета можно было бы использовать только на то, чтобы 

модернизировать производство, сделать его экологически безопасным. 

Финансовые ресурсы, формируемые за счет поступления экологических 

налогов в бюджет, необходимо направлять на стимулирование охраны природы 

потребителями, разработку и внедрение безотходных технологий, утилизацию 

отходов, расчистку старых свалок и т.п. 

Таким образом, экологические платежи не могут рассматриваться только 

как источник пополнения общих доходов государства и должны иметь целевой 

характер.  
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Природа — это уникальная естественная система, в которой все элементы 

взаимосвязаны. Человек — тоже часть природы. Его нужно также сохранять, 

как и окружающую среду. Человек много времени проводит в сидячем 

положении, работая в неудобных кабинетах и много времени проводя за 

компьютером. Всё это может приводить к различным заболеваниям. 

Воздействие на здоровье может быть разным: от проблем с запястьями до 

умственной вялости. 

http://info.minfin.ru/fbdohod.php
http://budget.gov.ru/budget/incomes
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Эргономика позволяет понять, откуда и почему человек утомляется, 

снижает свою работоспособность, ошибается, казалось бы, в элементарных 

действиях, почему нужно тратить время на отдых и т.д. 

Изучение изменений функционального состояния организма человека под 

воздействием его трудовой деятельности, выработка правил и мероприятий, 

способствующих длительному поддержанию работоспособности на высоком 

уровне, включает в себя научная дисциплина — эргономика.[1] 

В данной работе рассматриваются вопросы эргономичности кабинетов 

ВУЗа и школы и очень важно, чтобы кабинеты были эргономичны и отвечали 

определенным требованиям. Большое значение в учёбном процессе имеет 

работа за компьютером, и поэтому, на эргономичность здесь решено проверить 

кабинеты информатики школы и университета. 

Оформление учебных аудиторий – непростая задача. Качество и 

количество усваиваемой учащимися информации напрямую зависит от степени 

соответствия учебного кабинета современным стандартам.             

Современные кабинеты – это удобные и хорошо продуманные учебные 

помещения, оборудованные специальными демонстрационными материалами и 

мебелью. Главная задача школьных классов или учебных кабинетов – повысить 

эффективность обучения учащихся и не навредить здоровью учащегося.  

В настоящее время передовые технологии и возможности позволяют 

делать классы максимально комфортными для обучения. Благодаря 

современной, удобной мебели в учебных кабинетах или классах обеспечивается 

безопасность учащихся. [2] 

 
Таблица 1- Требования эргономичности кабинета 

Требования эргономичности кабинета информатики Шк.№1 ВУЗ 

При входе в кабинет должны быть устроены полки, шкафы  - - 

Основной поток естественного света должен быть слева. + - 

На стене, противоположной окнам, размещаются щиты с 

постоянной и временной информацией. 

+ - 

К столу обучающегося должно быть подведено электропитание и 

кабель локальной сети. 

+ + 

Передняя стена кабинета информатики оборудуется классной 

доской для фломастеров, экраном. 

+ - 

Кабинет должен иметь мебель для: 

-организации рабочего места учителя (преподавателя); 

-организации рабочих мест обучающихся; 

-для рационального размещения и хранения средств обучения; 

 

+ 

+ 

- 

 

+ 

+ 

- 

Расстановка рабочих мест обучающихся в кабинете информатики 

должна обеспечить свободный доступ обучающихся и учителя во 

время урока к рабочему месту 

- + 

Кабинет информатики должен быть оснащен аптечкой первой 

помощи. 

+ - 

 

Проведенные исследования показали, что для более комфортной работы и 

сохранения здоровья учащихся нужно провести следующие мероприятия. 
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1. Необходимо оборудовать кабинет информатики столами  и стульями с 

регулировкой по высоте. 

2. В ВУЗе заменить  меловую классную доску  более совершенной, с 

использованием  специальных фломастеров. 

3. Озеленить кабинет. 
4. Периодически обновлять стенд по охране труда и правилам 

безопасной работы с компьютером. 

5. Поставить стеллажи для хранения сумок, рюкзаков учащихся. 
6. В ВУЗе сделать щиты для постоянной и временной информации для 

учащихся. 

Можно сделать вывод, если в кабинете красиво и уютно, то это 

располагает учащихся к дальнейшему положительному восприятию 

информации по изучаемому предмету, также это способствует работе в 

комфортных условиях, которые в свою очередь не ухудшают здоровья 

учащихся. Тут на помощь приходит эргономичность рабочих мест учащихся и 

преподавателя, да и всего кабинета в целом. 

Единственная реальная сложность, которая возникает – это как не 

проиграть «гонку вооружений» учащимся и сохранить при этом 

эргономичность кабинета информатики.  

 Кабинет информатики не должен напоминать археологический музей, 

новинки облегчающие работу, ускоряющие процесс достижения цели, должны 

появляться регулярно, а детей нужно учить быстро адаптироваться к постоянно 

меняющейся технике и программному обеспечению, способности не просто 

знать, какие технические средства необходимы для достижения той или иной 

цели, а уметь выбрать те, которые способствуют более быстрому ее 

достижению.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

С.В. Раенко, аспирант 

г. Кемерово, Кемеровский государственный университет 

Научный руководитель – Н.И. Еремеева, д.б.н., профессор 

 

Рост промышленных городов приводит к увеличению объемов 

образования бытовых отходов. На сегодняшний день основным методом 

утилизации данного вида отходов является захоронение на полигонах, а также 

на санкционированных и не санкционированных свалках [1]. 

Отходы, при их бесконтрольном размещении на свалках, оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду, являясь источником 
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поступления вредных химических и биологических веществ в грунтовые и 

поверхностные воды, атмосферный воздух и почву, создавая определенную 

угрозу здоровью и жизни населения [2]. Поэтому предотвращение попадания 

вредных веществ из отходов во внешнюю среду является важнейшей задачей 

экологической безопасности при обращении с коммунальными отходами [3]. 

В настоящее время в городах Российской Федерации очень остро стоит 

проблема утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Решить ее пытаются за 

счет увеличения площади захоронения отходов. Такая политика в области 

обращения с твердыми бытовыми отходами является несовершенной и ведет к 

загрязнению окружающей среды, как следствие, снижению качества жизни 

населения. 

Цель настоящей работы – рассмотреть негативное воздействие свалки 

твердых бытовых отходов на окружающую среду на примере г. Прокопьевск 

Кемеровской области.  

Свалка ТБО г. Прокопьевска Кемеровской области является частным 

случаем из сложившейся практики в области обращения с твердыми бытовыми  

отходами в Российской Федерации. 

Свалка ТБО образована в 1972 году, расположена на землях 

муниципального образования г. Прокопьевска в естественной природной 

котловине с перепадом высот до 30 м. Распоряжением Главы города № 2575 

от 20.12.2006 г. под полигон ТБО отведено 31 га земли. Фактическая 

территория, занимаемая свалкой ТБО на 1.08.2014 г., составляет 10–11 

гектаров. С 1972 года на данном участке ориентировочно накоплено 12 млн. м
3
 

твердых бытовых отходов. 

Данная свалка является объектом высокого экологического риска 

загрязнения окружающей природной среды.  

Влияние на окружающую среду, оказываемое при захоронении мусора на 

свалке (полигоне), главным образом связано с загрязнением грунтовых и 

поверхностных вод. 

На свалке отсутствует противофильтрационный экран, который 

препятствовал бы проникновению выделяемого из мусора фильтрата в почву, 

далее в подземные и наземные воды, с последующим загрязнением водной 

акватории гг. Прокопьевска и Новокузнецка. Поэтому основным фактором, 

определяющим негативное воздействие полигона захоронения ТБО, является 

инфильтрация отжимной воды, выделяющейся из свалочного тела в процессе 

складирования, уплотнения и разложения отходов (свалочный фильтрат).  

Отсутствие ограждения по периметру свалки привело к загрязнению 

прилегающих лесных и сельскохозяйственных угодий. 

Вследствие термореакции (процесс гниения) в толще отходов происходит 

тление мусора с выделением газа. Визуально отмечено сильное задымление 

данной территории, которое продолжается круглогодично, в том числе и зимой. 

Итак, негативное воздействие свалки ТБО г. Прокопьевска на 

окружающую среду заключается в следующем: 
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- загрязнение атмосферного воздуха – свалочный биогаз содержит 

токсичные вещества; 

- загрязнение подземных и грунтовых вод – в результате выделения 

свалочного фильтрата; 

- загрязнение почвы токсичными продуктами распада ТБО; 

- загрязнение прилегающих лесных угодий. 

Однако в 2010–11 годах были проведены лабораторные исследования 

различных компонентов окружающей природной среды, которые показали, что 

поверхностных радиационных аномалий на территории полигона не 

обнаружено, гамма-излучение соответствует санитарным нормам и правилам. 

Земельный участок под размещение полигона твердых бытовых отходов 

соответствует санитарным правилам и нормам. 

В настоящее время ведутся проектные работы по техническому 

перевооружению объекта захоронения отходов, которые должны обеспечить 

комплексный подход в решении обустройства существующего полигона ТБО 

г. Прокопьевска. 
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Загрязнение атмосферного воздуха. В наше время эта проблема является 

одной из важнейших в регионе, так как четыре города нашего края вошли в 

тридцатку городов с самым загрязненным атмосферным воздухом в России: 

Ачинск занимает второе место в списке, Красноярск – тринадцатое место, 

Лесосибирск – шестнадцатое и Минусинск занимает восемнадцатое место. 

Ежегодно в Красноярском крае проводятся исследования атмосферного 

воздуха в крупных и наиболее подверженных загрязнению городах. Это города 

Ачинск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск и Назарово. 

Измерениями занимаемся специальное подразделение Красноярского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды [1]. В таблице ниже 
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приведены данные о состоянии атмосферного воздуха, собранные 

подразделением за 2011-2013 годы. 

ИЗА5 - комплексный индекс загрязнения атмосферы по 5 приоритетным 

для города загрязняющим веществам; СИ – стандартный индекс: наибольшая 

концентрация примеси, деленная на ПДК (превышение допустимой 

концентрации), из данных измерений за всеми примесями в городе за год; НП – 

наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на всех 

постах за всеми определяемыми примесями.  

При ИЗА<5, СИ<1, НП<10 % – уровень загрязнения низкий; при ИЗА>14, 

СИ>10, НП>50 % –  уровень загрязнения очень высокий. Бп - бензапирен,         

Ф - формальдегид, ВВ - взвешенные вещества, NО2 - диоксид азота, NО – оксид 

азота, NH3 – аммиак. 

 

Таблица 1 – Данные по атмосферному воздуху за 2011-2013 годы. 

Город Год ИЗА5 СИ НП, % 

Уровень 

загрязнения 

воздуха 

Вещества, 

определяющие 

высокий уровень 

ИЗА города 

Ачинск 

2011 19,21 10,4 18,7 
очень 

высокий 
Ф, Бп, ВВ, NO2 

2012 17,75 5,4 9,3 
очень 

высокий 
Ф, Бп, ВВ, NO2, NO 

2013 12,42 5,7 4,4 высокий Ф, Бп, NO2 

Канск 

2011 4,97 3,5 0,3 низкий Бп 

2012 6,71 5,0 0,7 повышенный Бп, NO2 

2013 4,35 3,4 0,0 низкий Бп 

Красноярск 

2011 23,75 20,0 27,7 
очень 

высокий 
Бп, Ф, ВВ, NO2, NH3 

2012 22,93 17,0 29,0 
очень 

высокий 
Ф, Бп, ВВ, NO2 

2013 17,31 17,1 22,9 
очень 

высокий 
Ф, Бп, ВВ, NO2 

Лесосибирск 

2011 14,40 9,4 4,0 
очень 

высокий 
Бп, Ф, ВВ, фенол 

2012 18,11 14,6 5,7 
очень 

высокий 
Бп, Ф, ВВ, фенол 

2013 14,00 7,4 3,6 
очень 

высокий 
Бп, Ф, ВВ, фенол 

Минусинск 

2011 14,91 8,6 6,4 
очень 

высокий 
Бп, Ф, ВВ 

2012 16,33 7,8 5,6 
очень 

высокий 
Бп, Ф, ВВ 

2013 16,87 17,2 2,8 
очень 

высокий 
Ф, Бп 

Назарово 

2011 10,70 11,7 0,0 высокий Бп, Ф, ВВ 

2012 9,80 9,9 1,1 высокий Бп, Ф, ВВ 

2013 8,67 9,3 1,3 высокий Бп, Ф, ВВ 
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Приоритетными загрязняющими веществами в атмосфере городов нашего 

края являются такие вещества, как бензапирен, формальдегид, диоксид азота, 

фенол, взвешенные вещества, аммиак, оксид азота. Были зафиксированы 8 

случаев, когда среднемесячный уровень бензопирена в атмосфере городов края 

был превышен в 10 раз (Красноярск – 5 случаев, Лесосибирск – 3 случая). 

В г. Лесосибирске комплексный индекс загрязнения атмосферы  

понизился, по сравнению с 2011 и 2012 годами, и составил 14,00 («очень 

высокий» уровень загрязнения); стандартный индекс – 7,4 по бензапирену, 

наибольшая повторяемость (НП) превышения ПДК – 3,6 по взвешенным 

веществам. Приоритетными для города загрязняющими примесями являются 

бензапирен, формальдегид, взвешенные вещества, фенол; средние за год 

концентрации которых превышают гигиенические нормативы. За последние 5 

лет уровень загрязнения атмосферы города характеризуется как «очень 

высокий» [2]. 

Взвешенные вещества. Наблюдения проводились в 6 городах. 

Среднегодовые концентрации превышают норматив в 3 городах. Наибольший 

уровень загрязнения взвешенными веществами отмечался в г. Лесосибирске - 

среднегодовая концентрация составила 0,203 мг/м
3
 (1,35 ПДКс.с.). Разовые 

концентрации превышали 1 ПДКм.р. в 5 городах.(83 %). Диоксид серы. 

Наблюдения проводились в 6 городах. В атмосфере всех 6 городов 

среднегодовые и разовые концентрации не превышали гигиенических 

нормативов. По сравнению с предыдущим годом уровень загрязнения 

атмосферы городов диоксидом серы существенно не изменился. Оксид 

углерода. Наблюдения проводились в 5 городах. Средние за год концентрации в 

атмосфере всех 5 городов не превышали гигиенического норматива и 

составляли 0,29 – 0,63 ПДКс.с.. В атмосфере 3 городов разовые концентрации 

превысили ПДКм.р.. Диоксид азота. Наблюдения проводились в 6 городах. 

Повышенные среднегодовые концентрации отмечались в атмосфере 1 города (г. 

Ачинска) - 0,043 мг/м
3
 (1,075 ПДКс.с.). Повышенные разовые концентрации 

зафиксированы в воздухе 3 городов – Ачинске, Красноярске, Назарово. Оксид 

азота. Наблюдения проводились в 6 городах. Средние за год концентрации в 

атмосфере 6 городов не превышали гигиенического норматива и составляли 

0,2-0,68 ПДКс.с.. Разовые концентрации превысили норматив в атмосфере 2 

городов – Ачинска и Красноярска. Фенол. Стационарные наблюдения 

проводились в 4 городах. Повышенные среднегодовые концентрации фенола 

зафиксированы в воздухе одного города - Лесосибирске (1,4 ПДКс.с.); в воздухе 

остальных городов средние за год концентрации составляли 0,17-0,47 ПДКс.с. В 

воздухе 1 города (г. Назарово) разовые концентрации незначительно 

превышали разовую ПДК. Формальдегид. Стационарные наблюдения 

проводятся в 5 городах. Среднегодовые концентрации превышали норматив в 

воздухе всех 5 городов в пределах 1,5-4,97 ПДКс.с.. Бенз(а)пирен. Стационарные 

наблюдения проводятся в 6 городах. Повышенные среднегодовые уровни 

загрязнения атмосферы бенз(а)пиреном отмечались во всех 6 городах в 

пределах 2,1–4,5 ПДКс.с.. 
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Проблема загрязнения атмосферного воздуха является, являлась и будет 

являться актуальной, так как воздух в мире чище не становится и не станет без 

вмешательства человека. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ARCTIUM LÁPPA В 

КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРА В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 

И.С. Сергеева, магистр, II курс 

г. Красноярск, ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

Научный руководитель – Г.Г. Первышина, д-р.биол.н., доцент 

 

Ежегодный прирост как выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных и подвижных источников, так и отходов 

производства и потребления на территории Красноярского края регулярно 

регистрируется в последние годы  территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики. В то же время, большинство регионов с 

достаточно низкой плотностью населения считаются экологически 

благополучными и остаются вне зоны действия комплексных экологических 

исследований [1]. В данной ситуации играет весьма весомую роль возможность 

использования метода биоиндикации, поскольку органы растений испытывают 

непосредственное влияние техногенных источников загрязнения [2]. 

Следствием такого воздействия является изменение морфологических и 

физиологических показателей растений [3], в частности, проявление 

функциональной асимметрии листовой пластинки. Следует отметить, что 

наиболее часто в качестве объектов исследования в данном методе выступают 

древесные растения, в то время как многолетние травы также могут выступать 

в качестве индикаторов [4].  

Поэтому, целью настоящей работы являлась оценка возможности 

использовании листовых пластин лопуха большого в качестве индикатора в 

системе экологического мониторинга районов Красноярского края. 

Сбор материала проводился в течение вегетационного периода 2014 года 

с июня по август в трех районах Красноярского края:  

участок I - Новоселовский (район поселка Кома),  

участок II - Ужурский район (г.Ужур)? 
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участок III - Назаровский (г.Назарово, район ГРЭС).  

В каждой точке отбора  у 10 деревьев собирали по 10 листьев. 

Повторность снятия морфометрических параметров листа трехкратная. Сбор 

листьев проводили основываясь на методике В.М.Захарова [5]. Добивались 

относительной однородности образцов при сборе материала, соблюдали 

одинаковые условия сбора листьев: сбор осуществлялся с одиночных 

травянистых растений, произрастающих в одинаковых экологических условиях. 

Методика определения стабильности развития лопуха большого по величине 

флуктуирующей асимметрии листовых пластинок основана на признаках, 

характеризующих общие морфологические особенности листа [6]. Исследованы 

5 билатеральных признаков (измерения проводились в миллиметрах – пункты 

1-4 и градусах – пункт 5), характеризующих общие особенности листа (рис.1)  

 
Рисунок 1 - Билатеральные признаки, характеризующие общие 

особенности листовой пластины 

Для каждого пластического признака величина асимметрии 

рассчитывается как различие в промерах слева и справа. Следуя методике С.И. 

Марченко [7], было произведено 1 000 измерений для каждого пункта отбора 

проб (5 мерных признаков, 2 стороны листа, 10 листьев с каждого дерева, 10 

деревьев). Для оценки качества среды использовали шкалу, предложенную  

В.М. Захаровым и др. [5]. Статистическую обработку экспериментальных 

данных проводили по Н.А. Плохинскому [8] с помощью пакета прикладных 

программ Microsoft Excel. 

В таблице 1 представлены средние значения исследуемых признаков 

листовых пластинок.  

Таблица 1 – Величина флуктуирующей асимметрии листовых пластинок 

лопуха большого, произрастающей на территории Красноярского края 

Величина ФА пяти 

интегральных показателей 

Опытный участок 

I II III 

1 0,0140,002 0,0400,005 0,0590,007 

2 0,0100,002 0,0230,003 0,0320,004 

3 0,0230,003 0,0450,007 0,0910,011 

4 0,0260,003 0,0300,004 0,0640,008 

5 0,0100,002 0,0270,003 0,0140,002 

Величина ФА выборки 0,0170,002 0,0330,004 0,0520,006 
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Полученные данные были проанализированы в соответствии с балльной 

шкалой [6] отклонений состояния организма от условий нормы по величине 

интегрального показателя стабильности развития (табл.2). 

Как видно из представленных данных, в качестве биоиндикаторов при 

контроле состояния окружающей среды и при природоохранных мероприятиях, 

в частности, в лесном хозяйстве, с учетом влияния антропогенных загрязнений 

атмосферного воздуха [9] возможно использовать листовые пластинки лопуха 

большого.  

 

Таблица 2 - Оценка качества среды по величине флуктуирующей 

асимметрии 

№ опытного 

участка 
I II III 

Оценка качества 

среды по 

величине 

флуктуирующей 

асимметрии 

0,0170,002 

< 0,040 

условно 

нормальное 

0,0330,004 

< 0,040 

условно 

нормальное 

0,0520,006 

0,050-0,054 

существенные 

(значительные) 

отклонения от 

нормы 

Рассматриваемые территории по мере нарастания антропогенного 

загрязнения можно ранжировать в следующем порядке: Новоселовский район 

(участок I) < г.Ужур (участок II) < г.Назарово (участок III). Однако, несмотря на 

то, что полученные данные свидетельствуют об отклонении состояния 

рассматриваемых организмов от условий нормы (показан направленный рост 

показателей асимметрии листа в следующей цепочке: участок I < участок II < 

участок III), однозначных выводов о стоянии окружающей среды без 

привлечения дополнительных исследований сделать нельзя.  
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ОЦЕНКА ПОЧВ ГОРОДА ИШИМА МЕТОДОМ ФИТОИНДИКАЦИИ 

В.П. Сидорова, курс 4 

г. Ишим, Филиал Тюменского государственного университета 

в г. Ишиме 

Научный руководитель – О.С. Козловцева, к.б.н., доцент 

 

Воздействие человека на природные комплексы, неизбежно приводит к 

трансформации естественных биотопов, к их насыщению различными 

токсикантами. По мнению В.А. Тереховой [2], глобальная деградация природы 

в большей степени обусловлена запредельным загрязнением почвы.  

Особенно ярко прослеживается воздействие на природные ценозы в 

условиях урбанизированной среды. В городских условиях происходит 

формирование особых искусственно созданных почв – убраноземов или 

почвогрунтов. 

Нами в 2013 и 2014 годах были отобраны пробы почвогрунтов клумб с 

шести улиц города Ишима (рисунке). 

 
 

Расположение точек отбора проб почвогрунтов на схеме г. Ишима 
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1. Ул. Ялуторовская 2. Ул. Ленина 

3. Ул. Орджоникидзе 4. Ул.К. Маркса 

5. Ул. Гагарина 6. Ул. Республики 

7. Ул. Советская 8. Контроль (за городом) 

 

 Соотнесение почвогрунтов города Ишима с существующими 

классификациями городских почв позволили классифицировать их  либо как  

стратозёмы, либо как конструктозёмы.  

В лаборатории пробы подвергались биологическому тестированию. 

Обработка материала проводилась с использованием методов математической 

статистики в программе MS Excel. 

Почвогрунты помещали в контейнеры, с этикетками соответствующими 

точке сбора и высеивали по 100 семян редиса (пять рядов по двадцать семян). 

В течение десяти дней отмечали характер роста проростков, а в конце 

опыта – длину корневой системы проростков, высоту и общую массу.  

По окончании наблюдений, провели оценку уровня фитотоксичности 

почвы (ФЭ) по количеству проросших семян по отношению к контролю по 

формуле: 

 

    
      

  
      , 

 

где ФЭ – фитотоксический эффект;  

В1 – всхожесть семян редиса в контроле; 

В2 – всхожесть семян в опытном варианте. 

Уровень фитотоксичности почвы (ФЭ) оценивали по шкале с 

следующими показателями [1]:  

 экологически чистая почва – В1- В2  10%;  

 слабая фитотоксичность - В1 - В2  10-30%;  

 средняя фитотоксичность В1 - В2   30-50%;  

 высокая степень фитотоксичности почвы, В1-В2   50%. 

В качестве дополнительно контроля был взят: контроль по всхожести 

семян в лабораторных условиях (проращивание на фильтровальной бумаге 

смоченной смесью Кнопа).   

В целом, показатели 2013 и 2014 года практически дублируют друг друга, 

что позволяет нам считать результаты нашего наблюдения достоверными. 

Лабораторный эксперимент показал высокую токсичность всех городских 

почвогрунтов, однако степень токсичности отдельных точек города изменяется. 

Мы связываем это с изменениями транспортного потока в связи с 

реконструкцией центральной ул. К. Маркса.  

Сравнивая уровень фитотоксичности почвы в разных районах города, мы 

видим, что в зависимости от антропогенной нагрузки фитотоксичность 

городских почв изменяется в широком диапазоне: от 24,28% в «благополучной» 

зоне и до 70-80% зоне повышенного воздействия. Также в прямой зависимости 
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от степени антропогенного воздействия находятся и длина главного корня 

проростка, его высота и общая масса проростков. 

Почвы, это один из самых загрязненных компонентов городской среды. 

Через взаимодействие с почвой будут испытывать дискомфорт растения 

парков, скверов, газонов и цветников города, а значит снизится их 

декоративность и возрастут затраты на поддержание и восстановление. 

Практическую значимость работ по мониторингу почв мы видим в том, что он 

позволит снизить траты городского бюджета по статье озеленение. На основе 

полученных данных возможно создание карты загрязнения почв. 

 

Таблица 1-  Показатели фитотоксического эффекта (ФЭ) для 

почвогрунтов                             г. Ишима 

 

Точка сбора 

почвогрунта 

Показатель ФЭ в 2013  

по отношению: 

Показатель ФЭ в 2014  

по отношению: 

к  

загородной 

почве 

к лабораторному 

эталону 

к 

загородной 

почве 

к 

лабораторному 

эталону 

Ул. Ялуторовская 69,35 80 34,28 51,57 

Ул. Орджоникидзе 79,03 86,31 30 47,87 

Ул. Гагарина 53,2 69,47 24,28 43,61 

Ул. Советская 77,41 85,26 65,71 74,46 

Ул. Ленина 70,46 81,05 70 77,65 

Ул.К. Маркса 75,8 84,21 42,85 57,44 

Ул. Республики 66,12 77,65 65,71 74,46 

Контроль за городом - 34 - 25,53 

 

Шкала фитотоксичности 

Экологически 

чистая 

Слабая ФЭ Средняя ФЭ Высокая ФЭ 
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О МЕСТОНАХОДЖЕНИИ НАСЕКОМОЯДНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 

ВДОЛЬ ДОРОГИ «РОКИТНОЕ - ГЛИННОЕ» (РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

Скакальская О.И. 

Кременецкий ботанический сад, г. Кременец, Тернопольская обл., Украина 

 

Практически все насекомоядные растения Украины на сегодня редкие. У 

соответствии с Конвенцией по биоразнообразию, которая ратифицированная 

Законом Украины №257 / 94-ВР от 29.11.94 г. В Украине формируется единая 
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методология учета биоразнообразия на всех уровнях его существования: 

популяционном, видовом, ценотических, ресурсном и экосистемном, с 

применением основных принципов: единства, непрерывности и 

приоритетности. Учитывая, что одной из основных целей Конвенции является 

выявление и охрана редких и исчезающих группировок, как качественно новую 

ступень охраны растительного мира, актуальная работа по выявлению, учета и 

мониторинга местообитаний насекомоядных видов Украины [5]. 

Исследования проводились в летний период 2013 года, маршрутно-

поисковым методом с фотографированием растений и выполнением 

геоботанических описаний [2], полученные результаты обрабатывались 

статистически на ПК с использованием программ Microsoft Office World и 

Microsoft Office Excel, 2003, 2007.  

Были отмечены 3 популяции с участием Drosera intermedia Hayne. и 

Drosera rotundifolia L., на пониженных участках обочин дороги Рокитное - 

Глинное (за 2 - 2,5 км до села Глинное).  

Drosera intermedia Hayne. - дизьюктивноаркальний вид [1]. В Украине 

(рис. 1) находится изолированная часть ареала вида. Распространен на Полесье, 

Лесостепи, изредка на Подолье. Популяции немногочисленные, наблюдается их 

сокращение вследствие осушения и освоения болот.  

 

  
Рисунок 1- Насекомоядные виды Drosera intermedia Hayne. и Drosera 

rotundifolia L. 

 

Drosera rotundifolia L. бореальный циркумполярный вид [2, 4, 7] 

охватывает Европу, Северную часть Азии, Сибирь, арктическую и умеренную 

часть Северной Америки. В Украине растет на Полесье, северной части 

Лесостепи, Карпаты.  

Популяция №1 (рис. 2) занимает малую площадь (до 300 - 500 м), 

многочисленная (100 - 108 особей) и растут группами 20-50 особей на м². Вид 

входит в состав формации Sphаgnetum fallax, образующий ассоциации 

Sphagnum fallax + Drosera rotundifolia. Проективное покрытие растительного 

покрова 20%, моховой - 100%. Доминантами в ассоциациях выступают 

Sphagnum fallax (Klinggr.) - (90%), Drosera rotundifolia L. - (10%). В состав 

древостоя этих ассоциаций входят: Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth., 

Alnus incana L., Salix aurita L., Rоbus caesius L. проективное покрытие которых 
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не превышает 1%. В состав травяного покрова входят: Carex rostrata Stokes., 

Juncus effusus L. - (5%), Stellaria graminea L., Lycopus europaeus L., Ranunculus 

flammula L. проективное покрытие этих видов составляет i 1% меньше. 

Популяция №2 (рис. 2) условия произрастания идентичные, 

малочисленная, растет группами, мозаично D. intermedia Hayne. - (44 особей), 

D. rotundifolia L. - (14 особей). Проективное покрытие растительного покрова 

15%, в состав травостоя входят следующие виды: Juncus inflexus L., Juncus 

effusus L., Carex flava L., Agrostis stolonifera L., Lycopus europaeus L., Ranunculus 

flammula L. - (5%), Lycopodiella inundata L. проективное покрытие которых 

составляет i 1% меньше. 

 

 
 

Рисунок 2 - Количественные показатели соотношения видов.  

 

Популяция №3 (рис. 2) локального характера, небольшая по площади (до 

200 м) малочисленная, растет группами, мозаично D. intermedia Hayne. - (55 

особей), D. rotundifolia L. - (39 особей). Проективное покрытие растительного 

покрова 5%, мохового 100%, в состав травостоя входят следующие виды: 

Agrostis stolonifera L., Potentilla erecte (L.) Rausch., Rhynchospora alba (L.) Vahl., 

Eriophorum vaginatum L., Ledum palustre L. участие в ассоциации менее 1%. В 

состав древостоя входят: Pinus silvestris L., Betula pendula Roth., Alnus incana L., 

Salix aurita L., Rоbus caesius L., Robus nessensis W. Hall., Salix cinerea L., 

Vaccinium uliginosum L., Oxycoccus palustris Pers., Rodococcum vitis-idaea L., 

Frangula alnus Mill. проективное покрытие которых не превышает 1%.  

С целью сохранения популяций насекомоядных растений необходимо 

обеспечить охрану их природных локалитетов с соблюдением действующего 

режима заповедности. Актуальным является проведение регулярных 

экомониторинговых исследований, на основе которых можно будет оценивать 

жизненное состояние популяций, спрогнозировать динамические тенденции и 

возможные последствия изменений.  

Drosera 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ НА ВОСТОЧНЫХ СКЛОНАХ 

СРЕДНЕСИБИРСКОГО ПОДТАЕЖНО-ЛЕСОСТЕПНОГО РАЙОНА 

А.Н. Совина, студентка лесохозяйственного факультета 

г. Красноярск, Сибирский государственный технологический университет 

Научный руководитель – Л.В. Зленко, к.с.-х.н., доцент 

 

Важность естественного возобновления с точки зрения биологии и 

экономики подчеркивали Г.Ф. Морозов [4, 5], Я.Н. Ишутин [3], Л.В. Зленко [1, 

2].  

Изучение естественного возобновления под пологом лиственных и 

светлохвойных лесов ставит своей задачей определение состояния имеющегося 

подроста, его роста и развития. Необходимо также под пологом леса 

различного возраста и сомкнутости установить состав, количество подроста, 

его возраст и степень жизнеспособности. Отнесение подроста к той или иной 

группе жизнеспособности производится визуально на основании ряда 

морфологических признаков (цвет и длина хвои; форма кроны, ее протяжение, 

компактность; прирост по высоте главного и боковых побегов и др.). Эти 

признаки устанавливаются с учетом биологических особенностей древесных 

пород, условий произрастания, возраста подроста и т. д. 

Размер каждой площади 0,25 гектара.  Всего было заложено 6 пробных 

площадей. На каждой пробной площади через каждые 50 м проводились три 
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линии, на которых через 10 метров закладывались учетные площадки размером 

4 м
2
 (2м х 2м). 

Каждая проба подробно описывалась: производилось описание почвы, 

живого напочвенного покрова и его обилия, описание подлеска и кустарников. 

Учет подроста под пологом леса вели по состоянию, возрасту и высоте. 

Все пробные площади закладывали в лиственных и светлохвойных 

насаждениях на восточных склонах в Среднесибирском подтаежно-

лесостепном районе. Для репрезентативности отбирались участки осочково-

разнотравного типа леса с полнотой 0,4-0,8, третьего класса бонитета. 

Характеристика пробных площадей приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Описание пробных площадей 

№ пробной 

площади 

Состав 

древостоя 

В
о
зр
ас
т 

В
ы
со
та

 

Д
и
ам
ет
р

 

Т
и
п
 л
ес
а 

П
о
л
н
о
та

 

З
ап
ас
, 
м

3
 

С
к
л
о
н

 

1 Ос 8Ос2Б+С 

75 

 

180 

21 

23 

24 

26 
осрт 0,6 180 В25* 

2 Ос 7Ос1Б2С 

55 

 

150 

17 

20 

24 

16 

22 

48 

осрт 0,8 210 В22 

3 Ос 6Ос2Б2С 

70 

 

150 

18 

20 

24 

20 

24 

48 

осрт 0,7 180 В22 

1 С 9С1Л+Б 

140 

 

80 

25 

27 

40 

44 
осрт 0,4 180 В26 

2 С 5С4С1Л+Б 

110 

150 

 

80 

24 

25 

27 

32 

40 

44 

осрт 0,5 220 В22 

3 С 6С1Л3Б+Ос 

140 

 

85 

26 

27 

24 

40 

44 

28 

осрт 0,5 220 В22 

Примечание: * - восточный склон (…)градусов 

 

Осинники на наших пробных площадях характеризовались светло-

серыми лесными, среднесуглинистыми, свежими почвами, в то время как 

сосняки произрастали в основном на дерново-слабо-средне-подзолистых, 

легкосуглинистых, свежих почвах. 

В лиственных насаждениях на восточных склонах, представленных 

осиной (Pоpulustrеmula), количество благонадежного подроста ниже(0,5 – 1 

тыс.шт./га) по сравнению со светлохвойными насаждениями (2тыс.шт./га). 

Естественное возобновление осинников характеризуется 100% долей осины в 

составе подроста, светлохвойные насаждения в подросте имеют смешанный 

состав с преобладанием сосны обыкновенной(Pinussylvestris)(таблица 2). 
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Таблица 2 - Характеристика подроста под пологом осиновых и сосновых 

древостоев 

№
 п
р
о
б
н
о
й
 п
л
о
щ
ад
и

 

Подрост 

Почва 
состав 

А, 

лет 
Н, м 

N
, 
ты
с.
ш
т.

 

жизнеспособность 

1 Ос 10Ос 10 2 0,5 благонадежный Светло-серая лесная, 

среднесуглинистая, свежая 2 Ос 10Ос 10 2 1 благонадежный 

3 Ос 10Ос 10 3 0,5 благонадежный 

1 С 7С3Ос 15 2 2 благонадежный Дерново-слабо-средне-

подзолистая, 

легкосуглинистая, свежая 
2 С 7С3Ос 15 2 2 благонадежный 

3 С 7Ос3С 10 3 2 благонадежный 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

КАДМИЕМ 

Т.С. Тюлюш, студентка 31 группы ИАЭТ 

г. Красноярск, ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

Научный руководитель - И.С. Коротченко, к.б.н., доцент 

 

Президентом России 2013 год был объявлен годом охраны окружающей 

среды [1]. Сегодня вопросам экологии и сохранения окружающей среды в 

Красноярском крае уделяется серьезное внимание. В нашем регионе 2014 год 
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объявлен Годом экологической культуры. В названии кампании отражена идея 

экологического просвещения населения, изучения природы родного края, 

культурного отношения к окружающей среде. Девиз кампании – «Изучи свой 

край. Сохрани родную природу» – раскрывает эту идею. 

На официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии 

Красноярского края опубликован государственный доклад «О состоянии и 

охране окружающей среды в Красноярском крае за 2013 год». Ведомство 

представило подробную информацию о состоянии почвы, земли, воздуха и 

воды, сведения об экологическом мониторинге, данные о климатических 

особенностях региона, о разнообразии животного мира и многое другое. 

В документе отмечено, что экологическая ситуация в регионе в 2013 году 

улучшилась. По сравнению с предыдущим периодом промышленные 

предприятия стали выбрасывать загрязняющие вещества в воздух на 76,1 

тысячу тонн меньше, из них на Красноярск приходится 17,31, в целом по краю 

количество выбросов составило 2507,6 тысяч тонн. 

Результаты оценки водных объектов оказались позитивными – снизилось 

изъятие свежей воды из водных объектов на 286,3 млн куб. м и сброс сточных 

вод в поверхностные водные объекты, в том числе загрязненных сточных вод 

на 305,6 млн куб. м. Однако загрязнение воды осталось на прежнем уровне.  

Наибольший интерес в докладе для нас представляли данные по 

загрязнению кадмием поверхностных вод края.  

Кадмий добывают попутно при отработке Горевского месторождения 

полиметаллов. В 2013 году добыто 105,4 тон кадмия. Запасы кадмия на первое 

января 2014 года составляло по категориям А+В+С1 – 3051,4 тон и по 

категории С2 – 1963,5 тон.  

Согласно классификации воды в водных объектах по повторяемости 

случаев превышения ПДК загрязненность воды р. Чулым в створе «1,5 км выше 

г. Назарово»  по кадмию – «неустойчивая»; в створе «8,5 км ниже г. Назарово» 

по кадмию – «неустойчивая» [2]. 

На территории Красноярского края в 2013 г. зарегистрировано 5 случаев 

«экстремально высокого загрязнения» на 2 водных объектах и 33 случая 

«высокого загрязнения» на 17 водных объектах. Из них зафиксировано высокое 

и экстремально высокое загрязнение кадмием в реке Рыбное (табл. 1). 

Таблица 1 – Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения 

кадмием, зарегистрированные государственной наблюдательной сетью. 

Водный 

объект 

Пункт 

наблюдения 

показател

ь 

Класс 

опасност

и 

Количеств

о случаев 

Уровень 

загрязнени

я 

Диапазон 

концентраций

, доли ПДК 

 

 

р.Чулы

м 

село 

Партизанско

е 

кадмий 2 1 ЭВЗ 49 

п. Громадск 
кадмий 2 2 ВЗ 4,9 

кадмий 2 1 ЭВЗ 42 

ВЗ - высокое загрязнение, ЭВЗ - экстремально высокое загрязнение [2]. 
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Таким образом, на территории Красноярского края отмечено загрязнение 

кадмием воды, что несет непосредственную угрозу здоровью населения и 

требует эффективных мер по снижению уровня загрязнения с целью 

уменьшения интоксикации жителей. 

Механизм токсического действия кадмия заключается, в связывании 

карбоксильных, аминных и особенно сульфгидрильных групп белковых 

молекул, в результате чего угнетается активность ферментных систем. 

Растворимые соединения кадмия после всасывания в кровь 

поражают центральную нервную систему, печень и почки, нарушают фосфорно-

кальциевый обмен. Хроническое отравление приводит к анемии и разрушению 

костей. 

Кадмий в норме в небольших количествах присутствуют в организме 

здорового человека. Кадмий легко накапливается в быстроразмножающихся 

клетках (например, в опухолевых или половых). Он связывается с 

цитоплазматическим и ядерным материалом клеток и повреждает их. Он 

изменяет активность многих гормонов и ферментов. Это обусловлено его 

способностью связывать сульфгидрильные (-SH) группы.  
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АНОМАЛЬНЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ИХ ОБЪЯСНЕНИЕ 

А.А. Федотчев, студент ФМФ 5 курса 

г. Лесосибирск, ЛПИ – филиал СФУ 

Научный руководитель – С.А. Осяк, к.п.н., доцент 

 

Термин «звуковые аномалии» (англ. The Hum) представляет собой 

обобщённое название для ряда явлений, связанных с постоянным или 

периодичным низкочастотным гулом, различимым не для всех людей. 

«Звуки апокалипсиса» или «Скрип Земли» - термин, обозначающий 

разновидность звуковой аномалии, зафиксированной в разных точках Земли [1]. 

В последнее время средства массовой информации фиксируют 

наблюдения аномальных звуковых явлений - звуков или гула, исходящих из 

неизвестного источника. Интервьюируемые сообщают, что в одних местах гул 

напоминает скрежет трущихся друг о друга гигантских металлических пластин, 

в других он похож на рёв огромного реактивного двигателя, а в некоторых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9D%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://mpr.krskstate.ru/dat/File/3/Doklad-2013.pdf
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местах - громкий стук колёс проходящего товарняка. Гул Земли наблюдали в 

разных городах - в Челябинске, Белово, Новокузнецке, Москве, Иркутске [2]. 

Гул земли наблюдается не только в Росси, но и в других странах мира: в 

Новой Зеландии, Цюрихе, на севере европейского континента, в США. 

По одной версии, предлагаемой учёными этот звук - движение земных 

плит и предвестник смены магнитных полюсов Земли. По другой гипотезе, это 

может быть собственный шум планеты, который она испускает на низкой 

частоте. Резонирующий гул может усугубляться подземными пустотами. В этой 

связи даже выдвигается версия, что Землю в разных направлениях пересекают 

подземные тоннели. Также исследователи высказали мнение, что в некоторых 

местах подземный шум это не что иное, как удар гигантских волн о дно. Это 

происходит, когда сталкиваются две волны противоположного направления. В 

результате столкновения новая волна отдает свою мощную энергию морскому 

дну, рождая вибрацию около 10 мГц. Колебания на очень низких и 

инфразвуковых частотах способны пересекать и воду, и сушу [3]. 
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К ВОПРОСУ О ЗАГРЯЗНЕНИИ ГРУНТОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ 

ОАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 

Ходов Д. А., аспирант 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», г. 

Саратов, Россия 

 

Очистка почв и подземных вод от загрязнения нефтепродуктами является 

насущной проблемой предприятий нефтегазовой отрасли. Особую актуальность 

она представляет для нефтеперерабатывающих заводов, строившихся 50-70 лет 

назад на берегах крупных рек, которые использовались как источники 

технологического водоснабжения и водоотведения. К числу таких 

промышленных объектов относится ОАО «Саратовский НПЗ», который к тому 

же в настоящее время оказался в черте города, а в жилой застройке, которая 

непосредственно примыкает к границе СЗЗ предприятия, проживает 5500 

человек.  

Загрязнение почвы нефтью и продуктами ее переработки вызывает 

сильнейшие, подчас необратимые, нарушения природных экосистем. Особая 

опасность заключается в том, что углеводороды, попадая в грунты низкой 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://timuriego.com/gul-zemli
http://gridder.ru/general/tajna-stonov-zemli
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4445/
http://neftegaz.ru/search/dictionary/?q=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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плотности, фильтруются до водоносных горизонтов, загрязняют грунтовые 

воды и за счёт миграции токсичных веществ на большие расстояния попадают в 

поверхностные водоёмы. Известно, что нефть и нефтепродукты относятся к 

числу трудноокисляемых микроорганизмами веществ, поэтому самоочищение 

водоемов, загрязненных нефтью, происходит крайне медленно. 

Некоторые специалисты считают проблему загрязнения грунтовых вод 

нефтепродуктами приоритетной в сфере экологической безопасности 

нефтегазового комплекса, поскольку почва не располагает таким фактором 

очищения, как разбавление, и нефтезагрязненные грунты и подземные воды 

практически не подвергаются естественной биодеградации [1]. С грунтовыми 

водами эти вредные вещества переносятся на большие расстояния, увеличивая 

тем самым площадь нефтяного загрязнения, что создает реальную угрозу 

экосистемам российских регионов. 

За годы функционирования ОАО «Саратовский НПЗ», начиная с 1934 г., 

в результате различного рода утечек нефти и нефтепродуктов, загрязнение 

успело глубоко проникнуть в почву. Среди основных причин загрязнения 

почвенной среды можно отметить: 

 недостаточную герметичность технологических установок, 

 повреждения магистральной и запорной арматуры 

 недостаточное уплотнение канализационных систем 

 проливы сливоналивного оборудования 

 утечки резервуарного парка. 

Загрязнение подземных вод нефтепродуктами имеет ряд специфических 

особенностей. Поскольку нефтепродукты не смешиваются с водой из-за 

меньшой плотности, они накапливаются на поверхности в виде слоя. Учитывая 

ограниченную площадь распространения слоя нефтепродуктов и его форму, 

такие образования получили название линз нефтепродуктов (ЛНП). Даже при 

ликвидации источника поступления нефтепродуктов, растекание линзы по 

поверхности грунтовых вод не прекращается и опасность загрязнения ими 

поверхностных вод и источников водоснабжения сохраняется [2].  

Для оценки степени загрязнения грунтов на территории ОАО 

«Саратовский НПЗ» и для выбора наиболее приемлемого способа очистки 

территории технологий было необходимо определить локализацию и уровни 

загрязнений. Этой цели служит сеть наблюдательных скважин для мониторинга 

подземных вод на территории ОАО «Саратовский НПЗ» и СЗЗ, в районе 

расположения дренажной системы, на территории Увекской нефтебазы. К 

настоящему моменту эта сеть насчитывает 131 скважину для контроля 

нефтяного загрязнения с целью получения информации о современных 

параметрах нефтепродуктового ореола и динамике его развития.  

Сведения о первых серьёзных исследованиях в этом направлении 

относятся к 1999 году, когда  Территориальным центром государственного 

мониторинга экологической среды (ТЦ ГМГС) в рамках комплексных проверок 

совместно с комитетом охраны окружающей среды Саратовской области был 

http://neftegaz.ru/tech_library/view/4031/
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4509/
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проведён анализ воздействия производственной деятельности предприятия на 

состояние геологической среды [3]. 

По результатам полученных анализов был сделан вывод о том, что все 

первые от поверхности водоносные горизонты испытывают антропогенное 

воздействие. Подземные воды не отвечали нормативным требованиям, 

предъявляемым к питьевой воде. По суммарному показателю загрязнения 

(СПЗ) подземных вод, который рассчитывается по сумме всех ингредиентов в 

пересчете на ПДК по СанПиН 2.1.4.559-96, степень загрязнения грунтовых вод 

в результате деятельности предприятия в 1999 году составила 77400 ПДК. На 

территории Увекской нефтебазы этот показатель составил 2730 ПДК. 

Основными компонентами, по которым отмечался превышение ПДК, были 

нефтепродукты в растворенной форме и свободно плавающие на зеркале 

грунтовых вод в виде пленок и линз, мощность которых достигала 4 метров. 

Что составляет I класс опасности загрязнения геологической среды (СПЗ от 100 

ПДК до 1000 ПДК и более). 

По данным, которые приводят в своей статье Е. А. Мазлова, Ю. А. 

Анурина, максимальная мощность одной из двух сформировавшихся линз в 

2011 году достигала 5, 47 м; направление грунтовых вод происходит в 

направлении Волгоградского водохранилища и р. Назаровка. [1].  

Задача очистки геологической среды от нефтяного загрязнения, 

формировавшегося в на территории «Саратовского НПЗ» не один десяток лет, 

может быть решена как мерами, предупреждающими утечки углеводородов, 

так и техническими мерами очистки территорий, включая подземные 

загрязнения.  

На реализацию обоих направлений решения этой задачи нацелена 

экологическая политика предприятия, проводимая с 1999 года. 

 Технические меры очистки территории. Начиная с  1999 года, на 

территории завода ликвидировано четыре нефтеабмбара, два шламонакопителя, 

представляющих собой открытые земляные амбары, что позволило очистить 

площадь более 100 тыс. кв. метров; выведена из эксплуатации нефтеловушка 

№5.  

С 2006 по 2011 гг., по утверждению руководителей завода, 

подтверждённому тогдашним министром — председателем комитета по охране 

окружающей среды Саратовской области И. Шопеном, на территории 

«Саратовского НПЗ» удалось уменьшить процент загрязнения почвы в пять раз 

[4]. Естественно, что это напрямую влияет на количество нефтяного 

инфильтрата, проникающего до слоя грунтовых вод. В 2013 году работы в этом 

направлении велись особенно активно: подвергнуто рекультивации более 1800 

кв.м. ранее загрязненных территорий предприятия; переработано более 32 тыс. 

тонн нефтесодержащих отходов 

Меры, предупреждающие утечки углеводородов. В 2010 году 

смонтированы понтоны на четырех бензиновых резервуарах; проведена 

реконструкция железнодорожной эстакады налива темных нефтепродуктов. В 

2012 году стартовал проект по реконструкции очистных сооружений.  
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На 2014 год были запланированы локализация и ликвидация загрязнения 

почв и грунтовых вод в районе железнодорожной транспортной развязки 

(«треугольник») в санитарно-защитной зоне ОАО «Саратовский 

НПЗ»; расширение перехватывающей дренажной системы предприятия; 

дальнейшие работы по очистке территории ОАО «Саратовский НПЗ» от 

загрязненных грунтов, технологических залежей и подземного загрязнения 

нефтепродуктами. 

ОАО «Саратовский НПЗ» - первое предприятие на территории области, 

которое сертифицировалось на ISO 14001.  
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Научный руководитель – Т.Г. Флерко, старший преподаватель 

 

Среди многообразия природных ресурсов земля занимает особое место в 

хозяйственной деятельности и существовании человека. Земельные ресурсы – 

это часть земельного фонда страны, которая пригодна для хозяйственного 

использования. Они создают основу для сельскохозяйственного производства, 

ведения лесного хозяйства, а также для городской застройки, расселения 

сельского населения, размещения промышленных предприятий, транспортных 

коммуникаций и всех других видов наземной деятельности человека [1].  

Они различаются по природным особенностям и сельскохозяйственному 

назначению. Наибольшие площади земельного фонда заняты 

сельскохозяйственными угодьями – это те участки земли, которые 

используются в сельскохозяйственном производстве (таблица 1). 

Сельскохозяйственные угодья составляют 45,4 % (1487,4 тыс. га) общей 

площади земельного фонда. Под пашню используется около 24,9 % (817,8 тыс. 
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га) земель. Луговые земли составляют 17,8 % (588,1 тыс. га),  земли лесного 

фонда занимают 38 % (1378,7 тыс. га) [2]. 

В отличие от других средств производства земля при правильном 

обращении не только не утрачивает своих природных качеств, но даже 

улучшается. 

Площадь сельскохозяйственных земель, находящихся во владении и 

пользовании сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 

хозяйств в Брестской области на 2014 г. составляет 26,1 тыс. га (15,8 % от 

общей площади сельскохозяйственных земель республики), из них приходится 

на 14,7 % пахотные земли, земли занятые под постоянные культуры занимают 

1,1 %, луговые – 7,3 % [2]. 

Отдел государственного контроля за охраной и использованием земель 

осуществляет контроль и мониторинг за рациональным использованием земель 

и их охраной. Особенности сельскохозяйственного использования 

мелиорированных угодий недостаточно учитывались в системе мелиоративного 

земледелия. С этой целью принята Республиканская программа «Сохранение и 

использование мелиорированных земель на 2010–2015 гг.». 

 

Таблица 1 – Структура земельного фонда Брестской области по видам 

земель в 2011-2015 гг. 

   

Виды земель 

Площадь, тыс. га 

2011г. 2013г. 2014г. 
2015 г. 

(ожидаемое) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 
1486,7 1487,4 1487,4 1487,3 

Земли промышленности, 

транспорта, связи, энергетики, 

обороны и иного назначения 

128,0 129,0 129,1 129,2 

Земли природоохранного, 

оздоровительного, 

рекреационного и историко-

культурного назначения 

111,2 111,2 111,2 111,2 

Земли лесного фонда 1375,4 1378,7 1378,7 1378,9 

Земли запаса 47,3 45,3 45,3 45,1 

Иные категории земель 130,0 127,0 126,9 126,9 

Примечание – составлен по данным [1]. 

 

В структуре пахотных угодий 11 % составляют торфяные почвы, что 

является наивысшим для Беларуси показателем. Более 3/4 из них относятся к 

маломощным торфяным почвам. Соответственно проблема минерализации 

торфяных почв проявляется в Брестской области с наибольшей остротой.  

В настоящее время остро стоит проблема защиты от наводнений 

сельскохозяйственных земель, расположенных в поймах полесских рек. Из-за 
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длительного затопления и подтопления пойм талыми водами или летне-

осенними паводками землепользователи не могут интенсивно использовать 

кормовые угодья, а в отдельные годы большие площади заливных лугов не 

используются вообще. Также незначительное влияние на экологическое 

состояние земельных ресурсов оказывает радиоактивное загрязнение, которое 

распространено на 11 % территории Брестской области[4]. 

Таким образом, земельных ресурсы играют особую роль в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. Наибольшие площади земельного 

фонда заняты сельскохозяйственными угодьями – это те участки земли, 

которые используются в сельскохозяйственном производстве (45 %). Отдел 

государственного контроля за охраной и использованием земель осуществляет 

контроль и мониторинг за рациональным использованием земель и их охраной. 

 

Список использованной литературы 

1 Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны 

окружающей среды [Электронный ресурс] / Центр правовой формы 

информации. – Брест, 2014. – Режим доступа: http://priroda.brest.by. – Дата 

обращения – 22.03.14. 

2 Государственный земельный кадастр РБ [Текст]: сборник (по 

состоянию на 1 января 2013 года) / под ред. специалистов отдела кадастра 

Государственного комитета по имуществу РБ. – Минск, 2013. – 57 с. 

3 Государственная программа социально-экономического развития и 

комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 

2010–2015 гг. [Текст]. – Минск: ЮНИПАК, 2010. – 129 с. 

4 Яцухно, В. М. Деградация земель Беларуcкого Полесья: состояние 

проблемы и основные направления ее решения [Текст] / В. М. Яцухно. – 

Минск: БГУ, 2004. – 20 с. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

РАЗЛИВОВ НЕФТИ НА ЛЕДОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Т.О. Шаламова, студентка 2 курса 

г. Новосибирск, ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ» 

Научный руководитель – Е. В. Катункина, ст. преподаватель кафедры 

ТОПСиЭП НГУЭУ 

 

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота 

энергоресурсов, особенно на рынке углеводородов. В последние годы 

Российская Федерация занимает лидирующие позиции по объему добычи 

нефти, обеспечивая 12% общемировой торговли. Для удовлетворения 

внутренних потребностей рынка и потребностей рынков стран, 

импортирующих российские энергоносители, в соответствии с Энергетической 

стратегией Российской Федерации на период  до 2020 года планируется 
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освоение и развитие такого богатого углеводородами региона как 

Континентальный шельф страны.  Континентальный шельф имеет огромное 

стратегическое и экономическое значение для России. По некоторым оценкам в 

недрах шельфа Северных морей содержится около 100 млрд. тонн условного 

топлива. Этим обусловлен интерес к развитию и освоению региона, чему 

сопутствуют определенные технологические и экологические сложности. 

Одной из наиболее острых проблем, связанных с освоением шельфа 

северных морей является потенциальный вред, к которому могут привести 

аварийные разливы нефти. Проблему их предотвращения и ликвидации 

усугубляют суровые климатические условия региона, особенно характер 

ледовых условий. При разливе нефтепродуктов на ледовую поверхность 

возникает сложность ликвидации разлива традиционными способами, 

применяемыми на месторождениях суши и шельфа незамерзающих морей. 

Также важно учитывать, что природная среда Арктики крайне уязвима и 

практически не восстанавливается после антропогенной нагрузки. В этих 

условиях инновационные лазерные технологии являются непосредственным 

воплощением современных требований к очистке окружающей среды от 

углеводородов. 

Российским ученым впервые в мире удалось создать относительно 

недорогой в эксплуатации мощный электроионизационный СО2 – лазер, 

работающий на потоке атмосферного воздуха. Схематическое изображение 

лазерной установки представлено на рисунке 1. Лазерное излучение 

характеризуется не только тепловым воздействием на материалы, но обладает 

целым рядом уникальных физических свойств. [1] 

 

 
 

Рисунок 1 – Схематическое изображение лазерной установки 

 

При ликвидации аварий, связанных с разливом нефтепродуктов, таким 

способом можно эффективно и быстро удалять нефтесодержащие пленки 

практически любого состава и толщины. Только применение лазера позволяет 



105 

проводить полную очистку поверхности воды от тонких «радужных» пленок, 

что недостижимо другими известными способами. 

Ликвидация аварийных разливов нефти с помощью лазерных технологий 

является инновационным способом очистки морской/ледовой поверхности. 

Данный метод имеет ряд преимуществ перед иными методами ликвидации 

разливов нефти: он быстродействующий, бесконтактный, выгоден с 

финансовой точки зрения, дает возможность полностью очистить поверхность 

моря от нефтяной пленки. Перечисленные достоинства особенно важны в 

условиях месторождений континентального шельфа Арктических морей. 

Анализ состояния перспективах нефтедобычи на шельфе; проблем, 

связанных с освоением континентального шельфа Северных морей; методов 

ликвидации аварийных разливов нефти позволяет сделать вывод о 

необходимости поиска новых способов борьбы с нефтяными загрязнениями.  

Лазерный способ удаления нефтяной пленки заключается в следующем: 

 лазерное излучение сильнее всего поглощается тонким слоем воды, 

который непосредственно примыкает к нефтяной пленке; 

 вода в этом слое быстро нагревается и  переходит в состояние 

метастабильности; 

 происходит парообразующий взрыв метастабильно перегретой воды; 

 разрывается тепловой контакт нефти и воды, который  препятствует 

горению нефтяной пленки в обычных условиях; 

 нефтяная пленка подбрасывается вверх и дробится на фрагменты; 

 капли нефти подбрасываются на высоту30 – 40 см, смешиваются с 

атмосферным воздухом и образуют горючую смесь; 

 происходит самовоспламенение смеси, и капли нефтяного загрязнения 

сгорают в воздухе. [2] 

Новые технологии очистки морей от разлитой сырой нефти и 

нефтепродуктов имеют много преимуществ перед традиционными способами. 

Лазерный технологический комплекс является мобильным, благодаря чему 

доставка оборудования на место аварии занимает мало времени. Луч лазера 

способен преодолевать расстояния до 100 метров, то есть комплекс можно 

использовать на расстоянии, что в условиях Северных морей со сложной 

ледовой и инфраструктурной обстановкой, является необходимостью. 

Применение лазера позволяет в короткие сроки полностью удалить нефтяную 

пленку, включая «легкие» сорта нефти, без использования тяжелого и сложного 

дополнительного оборудования. 
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ВЛИЯНИЕ СТОЧНЫХ ВОД НА ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
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Ф. Скорины» 

Научный руководитель – Н. А. Ковзик, ассистент 

 

Водные ресурсы играют важнейшую роль в обеспечении 

устойчивого социально-экономического развития каждой страны. В последние 

годы все более пристальное внимание уделяется проблемам загрязненности 

водных объектов. Одной из основных причин их загрязнения является 

поступление в них сточных вод различного происхождения отводимых с 

урбанизированной территории (производственных, хозяйственно-бытовых, 

ливневых). 

Сточные воды – любые воды и атмосферные осадки, отводимые в 

водоёмы с территорий промышленных предприятий и населённых мест через 

систему канализации или самотёком, свойства которых оказались 

ухудшенными в результате деятельности человека. В последние годы 

наметилась тенденция увеличения объема сброса сточных вод в водные 

объекты (рисунок 1) [1]. 

 Во многих городах поверхностный сток, образующийся во время 

сильных ливней и интенсивного снеготаянья, через ливневую канализации в 

водные объекты и является одним из факторов трансформации их химического 

состава. Ливневые коллекторы, как правило, имеют выпуски в водные объекты 

в черте города, что сказывается на экологической ситуации. 

Различные данные свидетельствуют о значительном влиянии на 

состояние экосистем водных объектов, как крупных рек, так и малых озер, 

поверхностного стока отводимого с урбанизированной территории.  

Сброс дождевого и талого стока в водные объекты оказывает 

неблагоприятное воздействие на качество воды, особенно небольших водоемов. 

Кроме того, осаждение взвешенных частиц, содержащихся в стоках, приводит к 

заилению водоема, нарушению экологического  равновесия в водной системе. 

  
 

Рисунок 1 –  Объем сброса сточных вод в водные объекты (млн. м
3
) 

Поступление большого количества азота и фосфора в водные объекты 

приводит к их эвтрофированию. В результате эвтрофирования (накопления 
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питательных веществ) в водоемах происходит нарушение процессов 

саморегуляции в биоценозах,  в них начинают доминировать виды, наиболее 

приспособленные к изменившимся условиям (хлорококковые водоросли и 

цианобактерии) вызывая цветение воды и зарастание водоема. 

Поверхностный сток с урбанизированной территории, содержащий 

высокие концентрации хлоридов, может вызывать стратификацию малых озер, 

являющихся принимающими водоемами,  препятствуя весеннему 

перемешиванию воды и доступу кислорода к придонным слоям,  что в свою 

очередь вызывает гибель некоторых бентосных видов. 

Существенное влияние на состояние кислородного режима водного 

объекта оказывают нефтепродукты, которые, образуясь на водной поверхности 

в виде пленки, препятствуют процессу деаэрации. 

Нефтепродукты и бактериальные загрязнения сильно деформируют 

водную экосистему в опасном для человека направлении. О вреде, наносимом 

водному хозяйству нефтепродуктами, говорит факт, что один литр нефти, по 

данным зарубежных специалистов, может сделать непригодным для питания 

миллион литров воды [2]. 

Очевидно, что необходимы меры для уменьшения количества 

загрязнений, поступающих в водоем с поверхностными сточными водами. 
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В 1998 г решением Губернатора Красноярского края Александра 

Ивановича Лебедя для обеспечения трудовой занятости подростков 14 – 18 лет 

был дан старт в работе по формированию Трудовых отрядов старшеклассников 

- Губернаторский стройотряд. Вид деятельности бойцов из трудового десанта 

на улицах городов и сел Красноярского края предполагался широкий: строить, 

красить, убирать, садить. Участников трудовых отрядов тогда насчитывалось 

около трех тысяч, в 2003 году появилось название «Краевой экологический 

отряд «Зеленый дом», а в 2006 - «Трудовой отряд старшеклассников». В 

последние годы развиваются отряды экологического профиля, ландшафтного 

дизайна.  
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Основной деятельностью ТОС в настоящее время является работа по 

поддержанию в чистоте городов, поселков и сел края. Старшеклассники 

занимаются благоустройством, озеленением, уборкой территории. К примеру, в 

Ирбейском районе с июля 2014 г. подростки работали на территории шести 

населенных пунктов: в поселке Изумрудный, селах Благовещенка, Тумаково, 

Юдино, Верхняя Уря и Ирбейское: убирали территорию и разбивали клумбы. 

Самый многочисленный трудовой отряд работал в районном центре - селе 

Ирбейское. Подростки ухаживали за клумбами на набережной Кана, озеленяли 

территорию села. 

Службой занятости населения по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних формируются специализированные 

отряды - экологические (занимаются уборкой прибрежных зон, парков, 

скверов), отряды ландшафтного дизайна. Участники трудовых отрядов 

реализуют в городах и районах проекты по благоустройству школ и детских 

садов. 

В г. Лесосибирске и п. Стрелка трудовыми отрядами старшеклассников 

осуществлялся один из главных проектов лета 2014 г. - экологический проект. 

Участники отряда были разделены на бригады и выполняли различные виды 

работ по проекту. 

Задачами бригады «Северное сияние» являлись: благоустройство 

территорий жилых микрорайонов, зон отдыха, детских площадок по 

микрорайонам города. Организации–партнеры проекта: ООО «Дом Ком», ООО 

«Жилсервис», ООО «Сантехника-сервис», ООО «Альянс», ООО 

«СибЖилКом», ООО «Чистый город», МУП «ПП ЖКХ №5 Стрелка». Фронт 

работ: прополка сорняков, уборка скошенной травы, посадка культурных 

растений, поливка клумб, газонов, цветников, вскапывание земли, заполнение 

песочниц песком, формирование клумб и газонов, уборка мусора у памятника 

воинам Великой Отечественной войны, очистка территории по микрорайонам и 

парковой зоны (5 микрорайон) от бытового мусора. В п. Стрелка: очистка 

берегов реки Ангара, протоки Ангарской, работы по благоустройству парка. 

Задачами бригады «Старший друг» являлись: оказание помощи детским 

садам в летний период. Организации-партнеры: детские сады  №№ 19, 40, 33, 

17, 29, 41, 6, 54 г. Лесосибирска. Фронт работ бригады: высадка культурных 

растений, формирование клумб, поливка и прополка цветников, клумб и 

газонов, уборка территории от сухих листьев и бытового мусора. 

Задача бригады ландшафтных дизайнеров: ландшафтное проектирование, 

выполнение работ по благоустройству, озеленению. Бригады работали в 

школах, являющихся центрами микрорайонов в разных частях города. 

Организации-партнеры:  МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СШ 

№1», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «ЛИЦЕЙ». Фронт 

работ: поливка клумб, поливка цветов, уборка участков школы от сухих 

листьев и мусора; работа с землёй и оформление клумб, уборка прилегающей 

территории Дома Ветеранов; высадка растений и уход за ними, проведение 

экологических акций, создание композиций для обустройства территорий 
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муниципальных образований из подручного, природного материалов, а также 

цветов [1]. 
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университет» (филиал в г. Ишимбае) 

Научный руководитель - Г.М. Янтилина, к.б.н., ст.преподаватель 

 

Обеспечение экологической безопасности является одной из актуальных 

проблем для Республики Башкортостан. Это связано со значительной 

концентрацией промышленного производства на территории республики.  

Состояние загрязнённости атмосферного воздуха городов связано, в первую 

очередь, с деятельностью предприятий энергетического, химического и 

нефтехимического комплексов и транспорта, количеством и составом 

выбрасываемых загрязняющих веществ. Основным видом воздействия 

промышленных объектов на состояние воздушного бассейна является 

загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, которое 

происходит в результате поступления в него продуктов сгорания топлива, 

выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств, 

выхлопных газов автомобильного транспорта, испарений из емкостей для 

хранения химических веществ и топлива, пыли из узлов погрузки, разгрузки и 

сортировки сыпучих строительных материалов и т.п.  

Предприятия нефтехимической промышленности: ЗАО «Каустик», 

«Каучук», «СНХЗ», АО «Сода», ТЭЦ (г. Стерлитамак),  нефтехимический 

комплекс (г. Салават) выделяют диоксид азота, аммиак, сероводород, 

гидрохлорид, пыль, ксилол, этилбензол, формальдегид, оксид углерода, оксид 

азота, диоксид серы, хлороформ, бензол, фенол, толуол. Выбросы вредных 

веществ в атмосферу от стационарных источников и автотранспорта 

составляют около 95 тыс.т. в год. Обычно источниками загрязнения 

нефтепродуктами могут быть сточные воды от установок для наружной мойки 

автомобилей, а также сами автомобили при подтекании масла из агрегатов. 

Вытекшие из автомобилей на открытых стоянках и разлившиеся при заправке 

масла смываются с территории предприятий и попадают в почву с ливневыми 

водами. Осадки, накапливающиеся в отстойниках моечных установок (песок, 

глина, ил, нефтепродукты), образуют вредную для окружающей среды массу. 

http://lesmc.ru/molodezhnyj-tsentr/proekty/15-trudovoj-otryad-starsheklassnikov.html
http://lesmc.ru/molodezhnyj-tsentr/proekty/15-trudovoj-otryad-starsheklassnikov.html
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Проанализировав динамику выбросов загрязняющих веществ отходящих 

от стационарных источников, можно сделать вывод, что выбросы вредных 

веществ в атмосферу Уфы на 98,5% больше чем в Белорецке, на 90,3% больше 

чем в Кумертау, на 81,3% больше чем в Салавате и на 59,8% больше чем в 

Стерлитамаке. Это обусловлено тем, что в Уфе располагается большое 

количество крупных предприятий различных направлений, например 

предприятия цветной и чёрной металлургии, машиностроительные и 

перерабатывающие предприятия. Выбросы вредных веществ по передвижным 

источникам в Уфе выше на 96,5% по сравнению с Туймазами, на 81,7% выше, 

чем в Нефтекамске, и на 60,8% больше, чем в Стерлитамаке. Это связано с тем, 

что процент автомобильного и грузового транспорта намного выше, чем в 

остальных городах. На этот показатель оказывает влияние наличие в городе 

большого количества промышленных предприятий и других организаций, а 

также высокая численность жителей города, которые имеют свой личный 

автомобильный транспорт.  

При проведении правильной экологической политики в республике, 

природная ситуация будет способствовать не только улучшению качества 

жизни населения, но и созданию дополнительных природных ресурсов и 

возможности их естественного возобновления.  
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ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

АНРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВУ 

Н.В. Баранова, студентка гр. БИД 12 

М.А. Вострикова, к.т.н., доцент. 

Краснодар, ФГБОУ ВПО «Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств» 

 

Почвы – ценнейшие природные ресурсы, возникшие под действием света, 

воздуха, влаги, растительных и животных организмов, деятельности человека 

на поверхностный слой земной коры [1].   

Деградация почвы - это постепенное ухудшение ее свойств, которое 

сопровождается уменьшением содержания гумуса и снижением плодородия. 

Основные виды антропогенного воздействия на почвы: 

 эрозия (ветровая и водная); 

 загрязнение; 

 вторичное засоление и заболачивание; 

 опустынивание; 

 отчуждение земель для промышленного и коммунального 

строительства. 

Эрозия почв - разрушение и снос верхних наиболее плодородных 

горизонтов и подстилающих пород ветром (ветровая эрозия) или потоками 

воды (водная эрозия). Земли, подвергшиеся разрушению в процессе эрозии, 

называют эродированными. Ветровая эрозия характеризуется выносом ветром 

мельчайших почвенных частиц. Интенсивность ветровой эрозии зависит от 

скорости ветра, устойчивости почвы, наличия растительного покрова, 

особенностей рельефа и от других факторов. Огромное влияние на ее развитие 

оказывают антропогенные факторы. Например, уничтожение растительности, 

нерегулируемый выпас скота, неправильное применение агротехнических мер 

резко активизируют эрозионные процессы. Различают местную  ветровую 

эрозию и пыльные бури. 

Наиболее опасна водная эрозия – смыв почвы талыми, дождевыми и 

ливневыми водами.  Как и в случае ветровой эрозии условия для проявления 

водной эрозии создают природные факторы, а основной причиной ее развития 

является производственная и иная деятельность человека. В частности, 

появление новой тяжелой почвообрабатывающей техники, разрушающей 

структуру почвы, - одна из причин активизации водной эрозии в последние 

десятилетия. Другие негативные антропогенные факторы: уничтожение 

растительности и лесов, чрезмерный выпас скота, отвальная обработка почв 

[1,2]. 

Техногенная интенсификация производства способствует загрязнению 

почвы. Основные загрязнители почвы: пестициды (ядохимикаты); минеральные 
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удобрения; отходы и отбросы производства; газодымовые выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу; нефть и нефтепродукты. 

В мире ежегодно производится более миллиона тонн пестицидов. Среди 

пестицидов наибольшую опасность представляют стойкие хлорорганические 

соединения (ДДТ, ГХБ, ГХЦГ), которые могут сохраняться в почвах в течение 

многих лет и даже малые их концентрации в результате биологического 

накопления могут стать опасными для жизни организмов.  

Почвы загрязняются и минеральными удобрениями, если их используют 

в неумеренных количествах, теряют при производстве, транспортировке и 

хранении. Из азотных, суперфосфатных и других типов удобрений в почву в 

больших количествах мигрируют нитраты, сульфаты, хлориды и другие 

соединения.  

К интенсивному загрязнению почв приводят отходы и отбросы 

производства. Огромные площади земель заняты свалками, золоотвалами, 

хвостохранилищами, которые интенсивно загрязняют почвы, способность 

которых к самоочищению, как известно, ограничена. 

Заболачивание почв сопровождается деградационными процессами в 

биоценозах, появлением признаков оглеения и накоплением на поверхности 

неразложившихся остатков. Заболачивание ухудшает агрономические свойства 

почв и снижает производительность лесов. 

Одним из глобальных проявлений деградации почв, да и всей 

окружающей природной среды в целом, является опустынивание. Под 

действием примитивного земледелия, нерационального пользования пастбищ, 

беспорядочного применения техники на угодьях почвы превращаются в 

пустыни [1,3].  

В число основных звеньев экологической защиты почв входят: 

• защита почв от водной и ветровой эрозии, консервация 

деградированных земель и т.д.;  оптимизация организации севооборотов;  

залужение и залесение овражно-балочных сетей;  посадка лесных полос по 

контурам полей пашни, сплошное залесение крутосклонных и оползневых 

участков [2]; 

• организация севооборотов и системы обработки почв с целью 

повышения их плодородия; 

• мелиоративные мероприятия; 

• рекультивация нарушенного почвенного покрова; 

• защита почв от загрязнения, а полезной флоры и фауны - от 

уничтожения; 

• предотвращение необоснованного изъятия земель из 

сельскохозяйственного оборота. 

Защита почв должна осуществляться на основе комплексного подхода к 

сельскохозяйственным угодьям как сложным природным образованиям с 

обязательным учетом региональных особенностей. Основное внимание должно 

уделяться активизации внутренних механизмов разуплотнения и поддержания 

на оптимальном уровне физического состояния почвы [2]. 
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Лесоспла в – вид транспортирования леса по воде, при котором 

используется плавучесть древесины. Лесосплав как технологический процесс 

входит в состав лесозаготовительных работ  и является их заключительной 

стадией, имеющей целью доставку заготовленных лесоматериалов в пункты 

потребления или перевалки их на другие виды транспорта. Лесосплав — 

массовый, наиболее дешёвый, а в некоторых районах и единственный вид 

транспорта древесины. Различают молевой (россыпью), плотовой, кошельный 

лесосплав и в сплоточных единицах. 

При плотовом сплаве лесоматериалы сплачивают (увязывают) в пучки 

или другие формы транспортных единиц, из которых составляют плоты 

(объёмом до 27 тыс. м³ и более), буксируемые теплоходами или сплавляемые 

по течению плотогонами, последний вариант малоэффективен и применяется 

ограниченно, в случае недостатка буксирного флота. Применяется на 

судоходных и временно судоходных путях. Сплотка лесоматериалов 

производится на воде (на акваториях сплавных рейдов) или на берегу (на 

плотбищах). 

Негативное влияние лесосплава: 

- свободно плывущие по реке деревья быстро намокают и опускаются на 

дно; 

- при большом количестве спускаемых одновременно деревьев их стволы 

наносят непоправимый ущерб речной фауне, обрывая водоросли и тем самым 

лишая корма рыбу и земноводных;  

- при гниении затонувших стволов в воду переходят и ядовитые для рыбы 

вещества;  

- торчащие со дна реки стволы представляют большую опасность для 

речных судов; 

- засорение рек отходами, корой, ветвями и топляком; 

- механическое воздействие бревен, а также техники на нерестилища;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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- сплошное перекрытие живого сечения реки пыжом леса в месте 

расположения запани; 

- воздействие экстрагируемых из древесины веществ;    

- сокращение уловов во внутренних водоемах; 

- выделение фенолов и формальдегида из древесины. 

Фено л (гидроксибензол, устаревшее - карболовая кислота) C6H5OH — 

простейший представитель класса фенолов. Бесцветные игольчатые кристаллы, 

розовеющие на воздухе из-за окисления, приводящего к образованию 

окрашенных веществ. Обладают специфическим запахом (таким, как 

запах гуаши, т. к. в состав гуаши входит фенол). Умеренно растворим в воде 

(6 г на 100 г воды), в растворах щелочей, в спирте, в бензоле, в ацетоне. 5 % 

раствор в воде — антисептик, широко применяемый в медицине. Санитарными 

нормативами РФ регламентируются допустимые количества миграции фенола 

и формальдегида для изделий из фенопластов; в частности, для изделий, 

контактирующих с пищевыми продуктами для фенола — 0,05 мг/л, для 

формальдегида — 0,1 мг/л. 

Постоянное воздействие фенолов и формальдегида вызывает поражения 

центральной нервной системы, нервные расстройства, сопровождаемые 

головными болями, поражения почек, печени, органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы, а также отрицательно влияет на генетику. 

Ученые выяснили, что в результате гниения древесины в реки и другие 

водоемы попадают токсичные вещества. Наиболее опасными из них являются 

фенолы, которые содержатся в различных частях деревьев в свободном и 

связанном виде. Фенольные соединения способны отравлять воду даже в 

небольших количествах. К счастью, фенолы отличаются низкой химической 

стойкостью. Но разные соединения распадаются с разной скоростью. 

Быстрее всех разрушается обычный фенол, намного медленнее – крезолы, 

а демитилфенолы разлагаются очень долго. Стоит отметить, что проблема 

загрязнения Енисея фенолами изучается давно. Но красноярские специалисты 

впервые сумели составить подробный перечень содержащихся в воде 

соединений. Для этого использовались методики жидкостной хроматографии и 

капиллярного электрофореза. Также ученые поставили эксперимент и 

выяснили, какие именно фенольные соединения попадают в воду из гниющей 

древесины. В стеклянные емкости были помещены опилки, кора, почва и смесь 

лесной почвы с древесными отходами лиственницы сибирской. Все емкости 

были залиты речной водой и закрыты. Шесть месяцев емкости выдерживались 

при естественной температуре и освещении. Затем ученые проанализировали 

состав воды. 

Оказалось, что выделение токсичных веществ зависит от наличия в воде 

микроорганизмов. В их присутствии в воду попадают фенол, резорцин и 

пирокатехин, а также крезолы. Причем кора деревьев опаснее, чем опилки: из 

нее выделяется гораздо больше фенолов. Возможно, это связано с большим 

содержанием в ней лигнина. Выделение фенолов из почвы также происходит, 

но в крайне малых количествах. Входящие в состав почвы структуры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
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отличаются высокой устойчивостью к биологическому разложению. 

Необходимо разрабатывать методики для мониторинга состояния природных 

водоемов, а также для определения источников загрязнений. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

Бжевская И. В., Сосновская Ю.Н., Коновалова Т.Г. 

Национальный исследовательский Иркутский государственный 

технический университет 

 

Аннотация: на основе данных государственных докладов о состоянии и 

об охране окружающей среды Иркутской области в период с 2010 по 2013 гг. 

проведен анализ количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух от стационарных источников, оценена ситуация по 

выбросам загрязняющих веществ, их очистки и утилизации, а также проведен 

анализ здоровья жителей города Иркутска.  

Ключевые слова: экология, источники загрязнения, динамика, 

заболеваемость. 

 

В настоящее время наблюдается ухудшение экологической ситуации в 

нашей стране. По данным Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, около 15% территории страны по экологическим 

показателям находятся в критическом или околокритическом состоянии [1]. 

Особое беспокойство вызывает экологическая обстановка в ряде 

индустриальных центров Сибири и Урала. Восточно-Сибирский регион также 

нельзя назвать благополучным. Иркутская область, к сожалению, находится не 

на последнем месте по уровню загрязнения окружающей среды. 

Были проведены исследования по изучению характеристик загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от стационарных источников 

за последние 4 года по территории Иркутской области [2, 3, 4, 5]. Полученные 

данные представлены на рисунке 1. 

Как видно из рисунка, в период с 2010 по 2013 год количество выбросов в 

атмосферу значительно возросло (с 2641,667 в 2010 году до 4229,509 в 2013 

году). Поэтому дополнительно рассмотрим уровень загрязнения в 5 крупных 

промышленных городах Иркутской области, таких, как: Иркутск, Ангарск, 
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Братск, Шелехов и Саянск, так как именно здесь проживает наибольшая часть 

населения Иркутской области. Таблица 1 и рисунок 2 отображают данные о 

количестве выбросов, непосредственно поступивших в атмосферу без 

предварительной очистки [2, 3, 4, 5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех 

стационарных источников выделения (т) 

 

Таблица 1 - Количество выбросов загрязняющих веществ по городам 

муниципальным образованиям Иркутской области 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Иркутская 

область 

582,973 543,147 720,341 
685,884 

Иркутск 65,81 69,031 66,838 70,721 

Ангарск 207,412 181,328 265,744 223,013 

Братск 116,985 108,995 119,810 122,069 

Шелехов 33,343 34,802 35,490 31,498 

Саянск 28,946 27,251 31,823 35,076 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Количество выбросов загрязняющих веществ по городам 

муниципальным образованиям Иркутской области 

 

По данным регионального информационного фонда СГМВ (Смоленская 

государственная медицинская академия), в 2013 г. 64 % населения Иркутской 
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области подвергались негативному воздействию повышенного содержания 

загрязняющих атмосферный воздух веществ [5]. 

Установлено, что наибольшая вероятность риска развития 

неканцерогенных эффектов при хроническом ингаляционном воздействии 

отмечается в городах Братск, Иркутск, Ангарск, Шелехов. Рассмотрим 

динамику заболеваемости населения города Иркутска (таблица 2 и рисунок 3) 

[6]. 

 

Таблица 2 - Заболеваемость по основным классам заболеваний на 100000 

взрослого населения Иркутска в 2009-2012 годах 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Общая 72.154 71.802 76.269 76.012 

Сердечно-сосудистые заболевания 3.956 3.937 3.784 4.082 

Болезни органов дыхания 19.051 17.673 18.482 16.542 

Онкозаболевания 1.448 1.485 1.422 1.502 

Болезни костно-мышечной системы 7.051 6.449 7.761 7.437 

Болезни мочевыводящих путей 6.183 6.809 7.662 6.618 

Болезни огранов пищеварения 2.639 2.786 3.399 3.322 

Эндокринные болезни 1.863 1.842 1.781 2.070 

 

 
 

Рисунок 3. Заболеваемость по основным классам заболеваний на 100000 

взрослого населения Иркутска в 2009-2012 годах 

 

Как видно из таблицы, установлен рост общей заболеваемости в 2012 

году, по сравнению с 2009, так как в 2009 году заболеваемость составляла 

72.154, а в 2012 году - 76.012 случаев на 100000 населения. 

Из приведенных данных видно, что у жителей г. Иркутска преобладают 

заболевания органов дыхания. Следует отметить, что уровень загрязнения 

воздуха в городе очень высокий. Такой уровень, в первую очередь, 

определяется концентрациями формальдегида, бенз(а)пирена, диоксида азота, 

взвешенных веществ, сажи. Наиболее загрязнена центральная часть города. 
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Город постоянно включается в Приоритетный список городов с самым высоким 

уровнем загрязнения [5]. 

В результате данной работы были рассмотрены наиболее 

неблагоприятные города Иркутской области с точки зрения качества 

атмосферного воздуха, установлена связь между загрязнением атмосферы и 

уровнем здоровья населения, а также уровнем смертности. 

На основании всех полученных данных можно сделать вывод, что 

Иркутская область является регионом с высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха, а следовательно, с высоким уровнем заболеваемости 

органов дыхания у населения промышленных городов.  
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СВИНЦОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Я.Я. Бауэр, магистр 1 курса 

г. Тюмень, ТюмГУ, институт биологии. 

Научный руководитель - Д.Н. Кыров, к.б.н., доцент 

 

Проблема загрязнения окружающей среды свинцом является одной из 

приоритетных экологических проблем Российской Федерации. В большой 

степени это касается городов с промышленностью, связанной с производством 

и переработкой свинца. Особый интерес у исследователей вызывает 

многоэлементное техногенное воздействие на окружающую среду и человека в 

сочетании со свинцом [1]. 

Свинец является сильным стресс-фактором и весьма распространенным 

природным токсикантом. Это вызвано повышением антропогенного 
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воздействия на окружающую среду. Свинец относится к числу высоко опасных 

химических элементов. Несмотря на то, что он присутствует во всех живых 

организмах и доказаны, с одной стороны, его жизненная необходимость, а с 

другой - токсичность, биологическая роль и механизмы действия элемента 

изучены весьма слабо. 

Уровень и интенсивность загрязнения окружающей среды свинцом 

определяется техногенной нагрузкой в городах и районах - спецификой 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, плотностью 

транспортных коммуникаций. Основными источниками поступления свинца в 

воздух, воду и почву городов и районов являются предприятия черной и 

цветной металлургии, добычи и обогащения угля, химической и 

коксохимической промышленности, ГРЭС, а также выбросы автотранспорта. 

При этом происходит загрязнение свинцом не только территорий, на которых 

расположены вышеперечисленные предприятия, но и к ним прилегающих [2].  

Для воды водоемов рыбохозяйственного назначения ПДК свинца 

составляет 6 мкг/л, однако в районах техногенного загрязнения его содержание 

в печени и мышцах пресноводных рыб достигает 2-15 мкг/г. Высокие 

концентрации свинца отмечены в донных отложениях водоемов и в кормовых 

объектах рыб-бентофагов. Поскольку значительное количество тяжелых 

металлов накапливается в грунтах, бентосоядные рыбы являются наиболее 

удобным объектом для изучения действия тяжелых металлов на процессы 

пищеварения [3]. 

Значение концентраций свинца для речных вод, в среднем, составляет 

0,008 мг/дм3 (1,3 ПДК). Для озер этот показатель, в среднем, равен 0,017 

мг/дм3 (2,8 ПДК). Поступление свинца в поверхностные воды связано с 

процессами растворения минералов и пород и, возможно, с применением 

тетраэтилсвинца в моторном топливе. Исследования проводились на 

полуострове Ямал экспедицией ООО «Газпром ВНИИГАЗ» совместно с ОАО 

«СибНАЦ» [4]. 

В наших исследованиях рыб в нижнем течении р. Оби не выявлено в 

тканях специфичного распределения свинца и превышения ПДК. 

На современное экологическое состояние бассейна р. Оби — крупнейшей 

реки Западной Сибири — оказывает негативное влияние интенсификация 

хозяйственной деятельности. Под действием антропогенных факторов, в 

частности, из-за попадания большого количества сточных вод, содержащих 

отходы промышленного производства, бытовых стоков, происходит изменение 

химического состава воды. 

Донные отложения Большой Оби содержат свинца 2,8–16,0 мг/кг, Малой 

Оби — 8,2–9,95 мг/кг, Оби — 0,9–7,95 мг/кг. Варьирование концентраций 

связано с различиями гранулометрического состава: глинистые породы 

содержат свинца значительно больше, чем песчаные [5].  

В организм человека свинец поступает через дыхательные пути, с пищей 

и водой через желудочно-кишечный тракт. Основным путем выведения свинца 

являются почки. Повышенное поступление свинца в организм человека может 
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провоцировать развитие различных функциональных нарушений, а в 

дальнейшем - и заболеваний. Структурами, в которых накопление свинца 

претерпевает наибольшие изменения, являются мягкие ткани, кости, нервная 

система, кровь [6]. 
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Показатель средней рентабельности лесопромышленного сектора по 

чистой прибыли оказался отрицательным, об этом свидетельствуют данные 

ежегодного рейтинга крупнейших компаний лесопромышленного комплекса, 

опубликованного журналом «Лесная индустрия» [1]. На это влияют 

неконтролируемое повышение цен на топливо, проблемы транспорта и 
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логистики, отсутствие согласованной нормативно-правовой базы и др. 

Значимость влияния внешних факторов на этапы производственных 

процессов лесозаготовительных предприятий никогда не была недооценена. 

Данная проблема уже неоднократно рассматривалась с разных точек зрения, 

предлагалось множество различных решений. Несмотря на то, что существует 

множество специализированных отраслевых решений, а также универсальных, 

применимых в этой области, лесозаготовительная промышленность продолжает 

значительно отставать от технического прогресса. 

Любое предприятие, проходя через изменения, такие, как: внедрение 

информационных систем, современных технологий, нового программного и 

аппаратного обеспечения, чаще всего реагирует выставлением барьеров против 

них. Рассмотрим некоторые распространенные, возникающие при внедрении 

новой информационной системы в работу лесопромышленного предприятия: 

- ограничение доступа к необходимой информации исполнителем 

государственной инвентаризации лесов, высокая стоимость, сложность и 

трудоемкость ее самостоятельного получения или актуализации, а также 

недостоверность уже имеющихся данных; 

- устаревшие технологические решения, отсутствие новых программных 

и аппаратных средств на специализированном рынке; 

- отсутствие общедоступных демонстрационных версий, тестовых 

вариантов, нежелание или сложности при предоставлении оборудования и 

программного обеспечения для оценки возможности их применения на 

практике в реальных условиях; 

- дефицит квалифицированных кадров в лесной отрасли, желающих 

работать за предлагаемую оплату труда; 

- нестабильное лесное законодательство, изменение возможностей и 

обязанностей, возлагаемых на лесозаготовителей; 

- нежелание руководства предприятий вносить изменения, требующие 

определенных рисков и затрат. 

Эти и другие, не отраслевые барьеры, в совокупности негативно 

сказываются на возможности информатизации процессов лесозаготовительных 

производств и препятствует прогрессу в лесной промышленности. 

Для того чтобы исследования, разработанные мероприятия, 

технологические средства, программное и аппаратное обеспечение имели 

практическую ценность, необходимо решить вопрос преодоления барьеров. В 

первую очередь, требуются реальные примеры положительных эффектов от 

информатизации процессов лесозаготовительных предприятий, 

сопровождаемые достоверными экономическими оценками, которые могут 

быть получены только благодаря совместной работе исследователей, 

разработчиков и заинтересованных лиц от предприятий. 

Например, сравнение прибыли до и после начала использования каких-

либо средств не может являться достоверным показателем их эффективности, 

так как на варьирование затрат и доходов могут повлиять множество внешних 

факторов, не касающихся примененного решения. Поэтому предлагается 
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рассмотреть идею сравнения ожидаемых значений условной прибыли  в двух 

случаях, - с применением какого-либо программного и аппаратного 

обеспечения и без него, с целью оценки эффективности его внедрения, 

основываясь на расчете предполагаемого влияния каких-либо событий или 

факторов и их вероятностей. Данный показатель находится по формуле (1). 

 



n

1i

ii00 pУПpУПОУП , (1) 

где УП0 - базовая условная прибыль (без влияния внешних 

факторов);p0-вероятность, рассчитываемая по формуле (2); УПi-условная 

прибыль под влиянием i-го фактора, pi-вероятность влияния i-го фактора. 

 



n

1i

i0 p1p . (2) 

Безусловно, это не универсальный метод, и применим только для очень 

узкого круга решений, но он дает достаточно прозрачную оценку и конкретные 

значения, а не абстрактные показатели. 

В заключение сформулируем примерный перечень задач, требующих 

совместного централизованного решения от специалистов разных направлений: 

проектирование единых стандартов открытых форматов хранения данных; 

создание общедоступного банка информации по лесоустройству, нормативно-

правовой базе и справочников в пригодной для конечных пользователей форме; 

разработка типовых решений в области информатизации лесозаготовительных 

предприятий; разработка расширенной методики экономической оценки 

внедрения информационной системы и составление перечня требований к 

программному и аппаратному обеспечению; повышение привлекательности 

работы в лесной промышленности. 

Решение этих задач не только позволит снизить себестоимость 

заготавливаемых лесоматериалов, повысить прибыль и рентабельность 

лесозаготовительных предприятий за счет упрощения информатизации 

процессов, но и облегчит работу многим ученым и новаторам, работающим над 

проблемами лесной промышленности. 
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На современном этапе развития лесного комплекса на одно из первых 

мест выходят задачи оперативного получения информации о текущем 
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состоянии лесных ресурсов, ее качественной обработки и анализа в целях 

всестороннего научного обоснования принимаемых решений в процессе 

управления как отдельными предприятиями, так и отраслью. Повышение 

эффективности работы предприятий за счет внедрения современных подходов 

к управлению, основанных на применении новых информационных 

технологий, является одним из перспективнейших направлений развития. 

Реализация потенциала предприятий за счет модернизации системы управления 

становится на сегодняшний день одной из основных стратегических целей 

лесного комплекса.  

Накопленный к настоящему времени опыт информатизации лесного 

комплекса, особенно в области лесного хозяйства, позволяет с большой долей 

уверенности предположить, что неотъемлемым компонентом при создании 

подобных корпоративных систем должны стать географические 

информационные системы (ГИС). Применение этого класса систем 

обусловлено спецификой предмета труда предприятий лесного комплекса – 

леса, распределенного по большим территориям земной поверхности.  

Внедрение ГИС в российское лесоустройство происходит ускоренными 

темпами, но зачастую при этом используется только та часть их 

функциональных возможностей, которые позволяют решать задачи сбора, учета 

и обработки данных о лесе, его пространственном размещении на местности. 

Эти возможности, конечно, могут существенно повысить эффективность работ, 

традиционно выполняемых в органах управления лесами вручную с 

использованием бумажных карт, таблиц и описаний. Применение же анализа 

данных ограничивается лишь требованиями нормативных документов по 

лесоустройству, а ряд специфических свойств ГИС по анализу и отображению 

информации, открывающих совершенно новые перспективы, используется, 

безусловно, недостаточно.  

Сегодня ГИС следует рассматривать не только как одно из технических 

средств в лесоустройстве, но и в качестве нового инструмента управления во 

всех отраслях лесного комплекса.  

ГИС могут предоставить возможность пространственного анализа не 

только данных о лесном фонде, но и других данных, относящихся к 

рассматриваемым территориям и предприятиям (дороги, населенные пункты, 

рельеф местности, речная и болотная системы, почвы, сельскохозяйственные 

угодья, плотность и состав населения, грузопотоки, транспортные узлы, 

размещение и состав производственных мощностей, кадастр и схемы 

размещения оборудования в цехах и на территориях предприятий и т. д.). 

Наличие блоков оценки инвестиционной привлекательности лесосек, банков 

данных материально-технических ресурсов, комплекса программ планирования 

и отчетности хозяйственной деятельности, работающих на базе единой 

корпоративной информационной системы, которая имеет в своем составе ГИС, 

как один из основных компонентов, позволит повысить эффективность 

процессов управления.  
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Применение ГИС дает возможность анализировать информацию об 

участках лесного фонда, территориях в целом, предприятиях, а также 

вырабатывать управляющие воздействия, учитывающие ресурсные, 

экологические и социальные аспекты управления предприятиями лесного 

комплекса. Кроме того, ГИС являются эффективным средством контроля над 

качеством лесопользования и выполнения лесохозяйственных работ.  

Дистанционные методы занимают важное место в решении проблем 

комплексного изучения, освоения и рационального использования природных 

ресурсов. Причем необходимо отметить, что речь идет не только об 

энергетических и минеральных ресурсах (нефть, железная руда и т. п.), но и о 

ресурсах био-, гидро- и атмосферы (лес, животный мир, пресная вода и т.д.).  

К методам ДЗ относятся космическая- и аэросъемка в видимом, ближнем 

и тепловом инфракрасном диапазоне электромагнитного излучения, а также 

радиолокационная съемка в диапазоне радиоволн сверхвысокой частоты. 

Данные, получаемые этими методами, могут обладать различными 

характеристиками и в соответствии с этим применяться для решения различных 

практических задач, связанных с мониторингом природных ресурсов, 

составлением топографических карт местности, планированием и размещением 

промышленных, хозяйственных или рекреационных объектов и т.д.  

Получение информации о лесах и древесно-кустарниковой 

растительности обеспечивается космическими аппаратами многоцелевого 

назначения, созданными специально для исследования природных ресурсов и 

состояния окружающей среды. К ним относят искусственные спутники Земли, 

пилотируемые космические корабли и орбитальные станции.  

Таким образом, к настоящему времени сложились все предпосылки для 

широкого внедрения в лесном комплексе современных информационных 

систем, основанных на комплексном взаимодействии различных программных 

продуктов, включающих средства обработки и анализа данных ДЗ, ГИС, 

специализированного программного обеспечения, а также целого ряда других 

компонентов, позволяющих решать весь спектр задач, стоящих перед 

предприятиями. Подобный подход позволит повысить эффективность их 

работы за счет увеличения оперативности, качества и обоснованности 

принимаемых решений, а также за счет снижения трудоемкости процессов 

управления. 

 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ГУП «ЛЕНСВЕТ» 

А.А. Жуков, магистрант 2 курса кафедры МТСС 

Санкт-Петербург, Санкт- Петербургский государственный экономический 

университет 

Научный руководитель - к.э.н., доцент Белякова Т.А. 

 

В соответствии с новыми требованиями современной экономики 

Российской Федерации и экологической ситуации в стране, 11 ноября 2009 года 
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Государственной Думой был принят новый Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

вступивший в силу 23 ноября 2009 года. Данный закон регулирует отношения 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Целью 

настоящего закона является создание организационных, экономических и 

правовых основ для стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности [1, с.3]. Промышленным предприятиям и 

организациям, потребляющим энергию, необходимо разрабатывать 

мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности. Состояние 

окружающей среды, т.е. экология большого города, зависит от структуры и 

количества промышленных предприятий города. Производство и потребление 

энергии всегда связано с загрязнением окружающей среды 

топливоиспользующими и теплогенерирующими установками. 

Для освещения многомиллионного города, такого, как Санкт-Петербург, 

необходима отлаженная работа огромного коллектива специалистов, которым 

является ГУП «Ленсвет». Предприятие осуществляет работы по монтажу, 

наладке, ремонту и эксплуатации сетей наружного освещения и 

электроснабжения объектов. По данным 2014 года, в обслуживании ГУП 

«Ленсвет» находится 215 319 светильников [2]. При этом общая установленная 

мощность городского освещения составляет более 48000 кВт, что 

пропорционально мощности Волховской ГЭС [2].  

На протяжении всей деятельности предприятие активно использовало 

новейшие технологии и разработки в области освещения и энергетической 

эффективности: 

- в 1957 году на центральном пульте управления освещения улиц города 

смонтировано полупроводниковое фотореле, которое автоматически 

сигнализирует диспетчеру о необходимости включения фонарей при снижении 

естественной освещенности до 6 люкс; 

- в 1960 году внедрены высокоэкономичные ртутно-дуговые лампы 

мощностью 250 Вт и 400 Вт, немного позже - мощностью 150 Вт; применение 

этих ламп в освещении позволило улучшить освещенность в 2-2.5 раза. В это 

же время было осуществлено внедрение прогрессивных натриевых и 

ксеноновых источников освещения; 

- в 1965 году «Ленсвет» разработал первым в стране систему 

телеуправления освещением города, которая предоставляла огромные 

возможности по централизованному управлению уличным освещением города 

и его контролю с единого центра управления; внедрение этой системы 

телеуправления освещением началось в 1970 году; 

- 1977 год ознаменовался применением и установкой новых дуговых 

натриевых ламп (ДНаТ). 

Необходимо отметить, что Невский проспект являлся в 2005 году 

единственным в мире уникальным по освещению проспектом, более 100 
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фасадов которого на протяжении трех километров имели единое по стилю 

световое оформление. 

 Федеральный закон № 261-ФЗ ввел запрет на оборот 

энергорасточительных товаров, т.е. товаров и производства, имеющих низкую 

энергетическую эффективность, а также ввел определенные ограничения и 

запрет на использование для освещения муниципальных и государственных 

учреждений ламп накаливания. Поэтому уже в 2010 году «Ленсвет» в 

соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности активно начинает внедрение светодиодного освещения. Первой 

улицей, получившей светодиодное освещение, стала пешеходная улица в 

центре Санкт-Петербурга - Малая Садовая улица. К 2012 году светодиодные 

лампы освещали сады, скверы и парки Северной столицы. 

Мероприятия, проводимые ГУП «Ленсвет», способствуют реализации 

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности…», улучшая экологическую ситуацию мегаполиса. 

Планируется в Санкт Петербурге снизить энергоемкость ВРП к 2015 году не 

менее чем на 17 процентов и к 2020 году - не менее чем на 40 процентов по 

сравнению с 2007 годом; снизить потребление электрической энергии к 2015 

году в системах уличного освещения на 12152,0 тыс. кВт.час. Годовая экономия 

первичных энергетических ресурсов достигнет: к 2015 году 61,4 тыс. т.у.т.; к 

2020 году - 82,4 тыс. т.у.т [3]. Реализация мероприятий позволит повысить 

энергетическую эффективность установок наружного освещения в Санкт-

Петербурге, снизив среднедействующую мощность одного светильника 

уличного освещения на 21 Вт; сократить затраты на оплату услуг по текущему 

содержанию уличного освещения из бюджета Санкт-Петербурга. 
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РОЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В.В. Занозин, студент 4-го курса 

г. Астрахань, Астраханский государственный университет 

Научный руководитель – И.В. Бузякова, к.г.н., доцент 

 

Географические информационные системы все более активно 

распространяются, появляясь не только там, где люди профессионально имеют 

дело с географией, но и во многих других областях - бизнесе, службах 

экстренного реагирования, муниципальных службах и т.д. И потенциал этих 

систем все еще полностью не раскрыт. Одной из отраслей, где необходима 

помощь геоинформационной системы, является охрана и мониторинг 

окружающей среды.  

ГИС-технологии предоставляют мощные и эффективные инструменты 

для пространственного моделирования, многофакторного анализа и 

прогнозирования устойчивости территорий к негативному экологическому 

воздействию. Особенно это важно для администраций экологически 

неблагоприятных регионов России, которые вынуждены принимать решения о 

реабилитации подведомственных им территорий в условиях недостаточности и 

неопределенности информации о существующем загрязнении среды и 

возможной динамике распространения экологически опасных элементов [1]. 

Так, в охране окружающей среды ГИС могут помочь решить следующие 

задачи: 

- осуществлять сбор, классификацию и упорядочивание экологической 

информации; 

- исследовать динамику изменения состояния экосистемы в пространстве 

и во времени; 

-по результатам анализа строить тематические карты; 

-моделировать природные процессы в различных средах; 

-оценивать ситуацию и прогнозировать развитие экологической 

обстановки [2]. 

Отдельно необходимо подчеркнуть, что экологический мониторинг 

нефтегазовой отрасли в настоящие дни, главным образом, зависит от 

возможностей геоинформационных систем.  

Исследования по оценке воздействия на окружающую среду 

проектируемых объектов нефтегазодобычи включает следующие этапы: 

- анализ текущего состояния территории, на которую может оказать 

влияние намеченная деятельность; 

- выявление возможных воздействий на окружающую среду. Проработка 

альтернативных вариантов воздействия;  

- оценка воздействия на окружающую среду;  

- разработка программы экологического мониторинга и контроля на всех 

этапах реализации намеченной деятельности.  
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Исследование производится с использованием электронной 

картографической основы. Ядро набора картографических данных для 

проведения экологического мониторинга не отличается от такого для других 

ГИС-разработок [3]. 

Таким образом, основной смысл геоинформационного обеспечения 

решения экологических задач состоит в соединении в единую комплексную 

систему средств сбора и хранения данных, методов их обработки, моделей 

природных объектов, компьютерных средств реализации алгоритмов и моделей 

с широким спектром сервисного обеспечения при различных видах 

визуализации результирующей информации [4]. 
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ЭФФЕКТ ВЛИЯНИЯ РИСУНКА ГАРНИТУРЫ ДИСКОВЫХ МЕЛЬНИЦ 

С НОЖАМИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ ФОРМЫ НА ПРОЦЕСС РАЗМОЛА 

ВОЛОКНИСТЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ПРИ ГЛУБОКОЙ 

ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ 

Д. Н. Злобин, магистрант 1 года; А. И. Ларионова, аспирант 

г. Красноярск, Сибирский государственный технологический университет 

Научные руководители: Алашкевич Ю.Д. заведующий кафедрой 

«Машины и аппараты промышленных технологий», д.т.н., профессор; 

Воронин И.А. доцент, к.т.н. 

 

Размол – это обработка водной суспензии волокнистого полуфабриката в 

специальном размольном оборудовании (дисковой или конической мельнице) 

перед подачей на бумагоделательную машину. При размоле волокна в 

присутствии воды подвергаются воздействию быстро движущихся ножей, 

называемых гарнитурой размольных машин. Одновременно наблюдается и 

некоторое взаимодействие между самими волокнами. 
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Размол оказывает на волокна три основных вида воздействия: 1) 

укорочение; 2) истирание и вызываемое им внешнее фибриллирование, 

увеличивающее когезионную способность; 3) раздавливание, т.е. внутреннее 

фибриллирование, придающее волокнам пластичность [1]. 

В настоящий момент существует множество конструкций роллов, 

конических и дисковых мельниц [2]. 

Ножевые размалывающие машины роторного типа известны в технике и 

технологии более двухсот лет. Наибольшее применение эти устройства нашли в 

целлюлозно-бумажной промышленности и производстве древесноволокнистых 

плит. Конструктивная схема данных аппаратов достаточно проста и 

представляет собой две сопряженные, с незначительным зазором, ножевые 

поверхности размалывающих гарнитур, одна из которых вращается, так как 

закреплена на приводном валу, а вторая неподвижна [3]. 

Основная цель размола – дать возможность сформовать на 

бумагоделательной машине из волокнистой массы бумажное полотно с 

требуемыми свойствами, в том числе, с необходимой прочностью.  

Успешность размола на размольном оборудовании зависит от следующих 

факторов: 1) свойств используемой целлюлозы; 2) свойств бумажной массы, 

необходимых для обеспечения удовлетворительной работы бумагоделательной 

машины; 3) требуемых свойств изготавливаемой бумаги; 4) размалывающей 

гарнитуры; 5) экономичности процесса. 

До сих пор выбор ножевой гарнитуры с ножами прямолинейной формы 

производится эмпирическим путем. На кафедре МАПТ были рассчитаны такие 

технологические параметры, как секундно-режущая длина и поверхность 

размола. На основании этих данных проводятся научные исследования по 

разработке новых, более совершенных рисунков гарнитуры, позволяющих 

поднять производительность дисковых мельниц и качество готового 

полуфабриката. На рисунке 1 изображен прирост градуса помола от времени 

при использовании традиционной гарнитуры и гарнитуры с ножами 

прямолинейной формы, которые отличаются углом скрещивания ножей ротора 

и статора и комплексной зависимостью технологических параметров [4]. 

 
Рисунок 1 – График зависимости прироста степени помола °ШР от 

времени размола 

y = -0,0169x2 + 2,3762x + 15,042 
R² = 0,9977 

y = -0,0049x2 + 0,9601x + 19,137 
R² = 0,9935 
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0,3 мм; 2% 
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Как видно из графика, при использовании гарнитуры с ножами 

прямолинейной формы достижение определенного градуса (степени) помола 

осуществляется со значительно меньшими затратами времени по сравнению с 

использованием традиционной гарнитуры, в результате чего 

производительность мельницы увеличивается, следовательно, снижается 

удельная затрата электроэнергии. 

Вывод: 

Ножевая гарнитура с прямолинейной формой ножей по сравнению с 

традиционными гарнитурами позволяет повысить производительность 

дисковых мельниц за счет сокращения количества циклов прохождения 

волокнистого полуфабриката через межножевую полость. 
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ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

С ЛЕСНОЙ СРЕДОЙ 

А.А. Керющенко, О.К. Пузырева 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал 

Научный руководитель – Мохирев А.П., к.т.н., доцент 

 

Сохранение плодородия лесных почв и улучшение их лесорастительных 

свойств является одним из магистральных направлений научно-технического 

прогресса в лесозаготовительном производстве. Негативное воздействие на 
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лесные почво-грунты при разработке лесосек оказывают лесосечные машины и 

персонал. Под воздействием движителей лесосечных машин и древесины почва 

уплотняется, разрушается ее структура и, как следствие, снижается плодородие. 

В процессе ливневых дождей по колеям могут вымываться с одного гектара 

сотни кубометров плодородного слоя почвы. Считается, что восстановление 

почвенного покрова и плодородия почвы лесосеки произойдет через несколько 

десятилетий, а это резко снижает как экологический эффект, так и 

продуктивность лесов. 

На развитие оставляемых на доращивание деревьев и на всю экосистему в 

целом значительное влияние оказывают машины и технологические процессы 

лесосечных работ. Среди ведущих влияющих факторов можно отметить 

повреждения стволов оставляемых на корню деревьев, а также минерализацию 

и переуплотнение лесных почво-грунтов. 

Технологические процессы лесосечных работ можно разделить на пять 

групп: 

1. сортиментная машинизированная: валка, обрезка сучьев и раскряжевка 
хавестером, трелевка форвардером: сорт (х+ф); 

2. сортиментная механизированная: валка бензопилой, обрезка сучьев и 
раскряжевка бензопилой, трелевка форвардером: сорт (б/п+ф); 

3. хлыстовая механизированная (традиционная): валка бензопилой, 

обрезка (обрубка) сучьев бензопилой (топором), трелевка чокерным 

трелевочным трактором: хлыст (б/п+ТТ); 

4. деревьями, машинизированная: валка валочно-пакетирующей 

машиной, трелевка скиддером (трелевочный трактор с пачковым захватом): дер 

(ВПМ+ТТ). 

5. деревьями, механизированная: валка бензопилой, трелевка чокерным 
трелевочным трактором: дер (б/п+ТТ). 

Повреждения почво-грунта происходят, в основном, на волоках, 

погрузочных площадках, в местах проезда лесной техники. Для измерения 

показателей волоки пересекались мерными линиями в зонах начала, середины и 

конца. На каждой линии намечались точки промера: левая колея, ось волока, 

правая колея, пасека. Мерные линии одной зоны волока в количестве 3 штук 

располагались через каждые 0,5 м. 

Глубина колеи измерялась в правой h1 и левой h2 колее. На ленте 

вычислялось среднее значение глубины колеи. По этим средним значениям 

определялась средняя глубина колеи на мерном участке. Путем усреднения 

данного показателя по всем мерным участкам было получено итоговое 

значение средней глубины колеи на волоках. Для установления процента 

снижения пористости в каждой мерной точке снимался растительный слой. 

Далее из подготовленного слоя извлекались образцы грунта (монолиты) при 

помощи грунтоотборных гильз. Забор проб грунта производился в мерных 

точках из поверхностного слоя 0-5 см и глубинного слоя 15-20 см в зонах 

начала, середины и конца пасечного и магистрального волоков. Образцы грунта 

доставлялись в лабораторию грунтоведения в герметичной упаковке, где 
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производилось их взвешивание на электронных весах с дискретностью 0,01 г и 

определялась плотность. 

Воздействие на почво-грунты исследовалось только в летний период. На 

делянках, освоенных в зимний период, извлекались контрольные пробы 

грунтов, которые показали, что при установившемся снеговом покрове и 

достаточной глубине промерзания не произошло значительных изменений в 

почво-грунтах. Контрольные пробы, взятые с оси волока после проезда 

харвестеров и форвардеров, показали, что межколейное пространство С (см. 

рис.1) остается практически ненарушенным. Поэтому в дальнейшем пробы по 

оси волока на делянках, отработанных по сортиментной технологии, не 

извлекались.  

 
Рисунок 1 – Схема закладки мерных линий 

 

Заготовка леса деревьями велась в специфических условиях 

распространения заторфованных глин с низкой несущей способностью. 

Уменьшение пористости в данных условиях составило около 23% на 

магистральных и 17% - на пасечных волоках. Следует отметить, что при 

реализации хлыстовой технологии некоторое уплотнение (до 5%) наблюдалось 

и по оси волока. При заготовке деревьями, наоборот, было зафиксировано 

повышение пористости до 3%. Сортиментная технология лесозаготовок 

оставляла грунт межколейной зоны практически в естественном состоянии.  

Значительное колееобразование на глинистых грунтах характерно для 

сортиментных машинизированной и механизированной технологий. На 

заторфованных глинах при заготовке деревьями средняя глубина колеи 

составила 0,41 м. В ходе реализации экспериментов также был определен 

процент минерализации делянок. Из диаграммы мы можем видеть, что 

сортиментная технология меньшим образом минерализует верхние почвенные 

слои, чем заготовка деревьями и в хлыстах. 

Воздействие на подрост и молодняк. При использовании сортиментной 

технологии часть подроста была сохранена и на межколейном участке, чего 

практически не наблюдалось в летний период при реализации технологий 

заготовки хлыстами и деревьями. 

Изъятие площадей делянок под технологические нужды. Сортиментная 

заготовка требует в 2,3 раза меньшую площадь под погрузочную площадку, чем 
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традиционные технологии. При реализации сортиментной машинизированной 

и механизированной технологий волоки занимают практически одинаковый 

процент площади делянки (около 22). 

Для машинизированной технологии заготовки деревьями этот показатель 

максимален и составляет 32 – 36 %. Работа по механизированной заготовке 

деревьями на грунтах с низкой несущей способностью наиболее эффективна, с 

точки зрения использования территории делянок, в зимний период. 

Повреждения лесной среды при проходных рубках. При использовании 

на проходных рубках, сортиментная машинизированная технология 

обнаружила преимущество перед хлыстовой технологией по показателям 

поврежденности деревьев, компактности верхнего склада, сохранности 

подроста и ширины волоков, но при работе системы машин «харвестер + 

форвардер» образовывалась большая колея и уменьшалась ширина пасек. 

Выводы и рекомендации. 

При работе в условиях песчаных и супесчаных почво-грунтов все 

рассмотренные системы машин одинаково изменяли пористость грунтовых 

горизонтов (в пределах 9–10%). 

Системы машин «харвестер + форвардер» и «бензопила + форвардер» 

сортиментной технологии меньше травмировали верхний слой песчаных и 

супесчаных почво-грунтов, что в условиях хвойных лесов и холмистой 

местности благоприятствует естественному возобновлению леса. 

Использование технологии заготовки деревьями благоприятно 

сказывается на естественном лесовозобновлении в древостоях с мощным 

дерновым покровом. 

На суглинистых грунтах при заготовке леса по традиционной хлыстовой 

технологии, в отличие от сортиментной технологии, значительно уплотняется 

верхний слой, но в то же время практически не происходит образование колеи. 

Поэтому при больших площадях делянок (более 20 га) рекомендуется 

использовать хлыстовую технологию заготовки. При малых площадях делянок 

предпочтительнее реализация сортиментной технологии, т. к. при этом 

снижается вероятность многократного проезда техники по волокам, что, в свою 

очередь, уменьшает колееобразование при меньшем уплотнении верхних слоев 

почво-грунтов. 

Реализация технологии заготовки деревьями на базе системы машин 

«ВПМ +колесный скиддер» приемлема только на делянках, разрабатываемых 

без сохранения подроста. Высокую сохранность подроста обеспечивает 

сортиментная механизированная технология. 

На проходных рубках возможно использование как хлыстовой, так и 

сортиментной машинизированной технологии, которая позволяет обеспечить 

более низкий процент повреждаемости деревьев (при стаже работы более 5 лет 

– до 2%, против нормативных 3%). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАГЛУБЛЕННЫХ 

ЗДАНИЙ 

Кизима В.В., ст.преподаватель  

Бендерский политехнический филиал ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко» 

  

В современном мире в связи с ростом народонаселения Земли остро 

ощущается нарастающая потребность в энергетических ресурсах, которая, 

соответственно, ведёт к их удорожанию. Строительная индустрия принадлежит 

как раз к одним из достаточно ёмких по энергетическим затратам производств. 

В данном контексте предлагаю обратить внимание на строительство жилых 

сооружений, в конструктивно-планировочном решении которых присутствуют 

элементы энергосбережения.  

Территория Приднестровья находится в зоне с умеренно-

континентальным климатом,  примерно на половине пути от Экватора к 

Северному Полюсу. Чётко прослеживаются все четыре времени года, при этом 

зима достаточно тёплая, а лето - долгое и солнечное.  

Наш регион представляет, по большей части, холмистую местность, в 

которую, как нельзя лучше, могут вписаться технологии строительства 

энергосберегающих заглубленных жилых зданий, где активно могут быть 

использованы защитные свойства рельефа. В качестве подходящей 

строительной площадки наиболее подходят отдельные территории 

Дубоссарского, Рыбницкого и Каменского районов, где наблюдаются 

расположения населённых пунктов у подножий сухих известняковых склонов с 

многочисленными выходящими скальными породами. Такое строительство, 

прежде всего, улучшит взаимоотношение их с окружающей природной средой. 

В данном варианте земля выступает в роли одеяла, которое укрывает здание со 

всех сторон и защищает его как барьер от ветра, холода, нежелательной 

инфильтрации осадков и будет препятствовать потерям тепла. 

По глубине заложения в наш ландшафт могут вписаться 

полузаглубленные (отвальные) и врезанные в склоны, хотя не исключается и 

строительство заглубленных (мелкого заложения). По характеру объёмно-

планировочного решения, жилые здания могут быть возведены по типу 

возвышающихся и размещающихся в крутых откосах. При этом компактность 

планировочных решений предполагает предпочтение кубической и близкой к 

ней форме здания. Справедливости ради необходимо заметить, что в 

населённых пунктах Молдовы и Приднестровья имеется определённый опыт 

http://www.lesprominform.ru/


135 

строительства подобных зданий, у которых часть строения заглублена, что 

подтверждает перспективу распространения в регионе таких технологий.  

Одной из проблем такого строительства могут служить осадки, грунтовые 

и талые воды, которые собираются по склону. Уровень осадков варьирует 

между 37-56 мм/год, из них, в среднем, 10% выпадают в виде снега, который 

тает по несколько раз за зиму. Так как преимущественно в нашем крае 

встречаются глинистые отложения в грунте, то именно этот ресурс необходимо 

и использовать, обратившись к опыту наших предков, которые все 

заглубленные помещения по всему периметру укладывали полуметровым 

слоем глины, создавая «глиняный замок». В этих целях необходимо провести 

гидроизоляцию, которая сводится к обрамлению жилища толстым слоем глины, 

утрамбованным с водой, а затем строится деревянный каркас, по внутренней 

стороне которого выкладывается бутовый камень, а в промежутке между 

стеной и каркасом заполняется опять слоем глины. Такое сооружение 

обеспечит создание практически водонепроницаемой конструкции. 

Необходимо учесть отвод талых вод, которые могут проникнуть в жилище, эта 

проблема решается проведением дополнительно дренажных скважин, по 

которым вода проникнет в материковые пески, что позволит жилищу быть 

всегда защищённым от влаги. С точки зрения ресурсосбережения, дренажные 

воды могут быть собраны и использованы для хозяйственно-бытового 

назначения, что позволит значительно снизить финансовые затраты по воде. 

Энергосберегающий эффект заглубленных жилых зданий проявляется 

летом, когда нет необходимости регулировать температурный режим воздуха 

микроклимата помещений, так как он охлаждается за счет отдачи тепла через 

ограждающие конструкции (пол, стены, покрытие) грунтовой обсыпки. Зимой 

же грунтовая обсыпка значительно уменьшает теплопотери сооружения за счет 

создаваемого добавочного термического сопротивления, практического 

исключения неконтролируемой инфильтрации холодного воздуха через 

неплотности ограждающих конструкций, а также существенного изменения 

амплитуды суточных и сезонных колебаний температур. Зимы в ПМР мягкие, 

средняя температура в январе составляет примерно -3 
0
С…-5 

0
С, иногда на 

несколько дней опускается до -15 
0
С…-20 

0
С, а в случае проникновения в 

данную зону воздушных арктических масс - и до –35 
0
С. Так, известно, что 

разница между средней температурой воздуха на севере и юге ПМР варьирует 

от +7.5 
0
С до +10 

0
С, а почвы - +10 

0
С+12 

0
С. Среднегодовой температурный 

режим в заглубленном здании составляет примерно 10
0
С. А это предполагает 

использование маломощного отопительного оборудования и  по оценке 

специалистов, позволит сократить расход тепла на отопление и нагрев воздуха 

на 25-30%. Дополнительно представляется возможным привлечь к обогреву 

помещений солнечную энергию за счёт установки солнечных водяных 

коллекторов, являющихся высокотехнологичным дополнением к общей 

энергопассивной концепции здания. Если учесть, что количество 

солнечных часов в регионе составляет около 206-236 в год, а дней с 

температурой выше 0
0
 С регистрируется примерно 165-200 в год. 
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Другим важным моментом в комфортном проживании в заглубленном 

здании являются санитарно-гигиенические требования к помещению по 

вопросу светоинсоляции.  Поэтому,  исходя  из возможностей,  устраиваются  

панорамные окна, купола из многослойных стеклопакетов. Также важное 

значение имеет необходимость проведения в таких помещениях вентиляции.  

Склоны и насыпи входной части могут служить основой для усиления 

биопозитивности заглубленных зданий, через применение 

архофитомелиорационных технологий. Подбор растений местной флоры, 

включая ампельные в случаях с крутыми склонами, придаст не только общий 

эксклюзивный дизайн  и так необычного, в общем,  дома с включением дикого 

камня, как представителя природного декора, но вместе с тем, прежде всего, 

укрепит насыпи от возможного оползня при проливных дождях,  сходах снега и 

талых вод.  

Опыт  показал, что стоимость строительства заглубленных и наземных 

зданий практически одинакова. Экономия же энергии может составить от 30 до 

60% от затрат энергии для наземных зданий. А для нашего региона, в связи с 

ростом цен на энергоресурсы,  - это дополнительная возможность обратить 

внимание строительных организаций Приднестровья, физических лиц  на 

внедрение технологий строительства энергосберегающих заглубленных жилых 

зданий. 
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ПЕРСПЕКТИВА ВНЕДРЕНИЯ РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В г. БЕНДЕРЫ 

Кизима В.В., ст.преподаватель  

Бендерский политехнический филиал ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко» 

 

Одна из принципиально важных проблем, связанная с выбросом углерода 

в атмосферу, может быть решена на уровне отдельно взятого города. Речь идёт 

о необходимости перехода человечества из эры техносферы к ноосфере, 

согласно теории В.И. Вернадского, и как один из вариантов - строительство 
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городов нового типа. Речь идёт о развитии и внедрении идеи строительства 

Экополиса!  

Одной из оптимальных форм человеческих поселений сегодня считается 

экополис. Под термином "экополис" обычно понимают городское поселение, 

при планировании, проектировании и строительстве которого учитывается 

комплекс экологических потребностей людей, включая создание 

благоприятных условий для существования многих видов растений и животных 

в его пределах [Владимиров, 1999]. 

Н.Ф. Реймерс считал, что экополис должен отвечать трём основным 

требованиям: 

1. Соразмерность архитектурных форм (домов, улиц и др.) росту 
человека; 

2. Пространственное единство водных и озеленённых площадей, 

создающих хотя бы иллюзию вхождения природы в город и расчленяющее его 

на «субгорода»; 

3. Приватизация жилища, включающего элементы природного окружения 
непосредственно у дома и квартирное озеленение.  

Внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий  рассматривается 

студентами выпускных групп специальности «Промышленное и гражданское 

строительство» на занятиях по дисциплине «Охрана природы при производстве 

строительно-монтажных работ». Сама идея интересна в том плане, что 

позволяет рассмотреть этот вопрос применительно к городу Бендеры и 

подобным небольшим городкам.  

На основании результатов  исследований, представленных специалистами 

республиканского Гидрометцентра и учёных Приднестровского 

государственного университета,  через 10 лет среднегодовая температура 

воздуха в регионе  увеличится на 2 градуса, а к концу этого столетия выпадение 

осадков сократится на 20-30% в летние месяцы и на 10-20% - в зимние. В связи 

с этим необходимо заметить, что аграрный сектор занимает важную 

стратегическую часть страны и в недалёком будущем ждать высоких урожаев, 

возможно, не  придётся. В связи с этим городу как урбанизированной системе 

необходимо решать проблему продовольствия отчасти самостоятельно через 

воплощение идеи строительства Экополиса. Но как быть с уже имеющимися 

строениями и коммуникациями? Одно из решений - это внедрение аэропонной 

технологии для создания ферм по выращиванию овощей в черте города. Но 

сразу же возникает вопрос, где же взять дополнительные площади? Нет, речь 

идёт не о распашке площадей и территорий нерентабельных предприятий. 

Существуют площади, которые совершенно не используются - это плоские 

крыши жилых зданий и сооружений, а также в перспективе - строительство из 

лёгких конструкций воздушных мостов между зданиями, именно это 

пространство можно использовать для выращивания овощей. Особенность 

аэропонной технологии заключается в выращивании растений без грунта в 

условиях разряжённого воздуха,  при этом корни находятся внутри желоба, 

вися в воздухе, а питательные вещества в виде брызг попадают на них,  
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окружая плёнкой раствора, которая становится основным источником питания 

и влаги. В данной технологии необходимо всего лишь 0,1% воды от 

традиционного полива. Что это даёт с точки зрения экономии ресурсов и 

энергии: экономия энергоресурсов (электричество и топливо), связанных с 

традиционным возделыванием с/х культур  на орошаемых полях;  уменьшение 

выброса углеродсодержащих веществ в атмосферу  за счёт сокращения 

транспорта, необходимого для процесса традиционного выращивания и 

транспортировки  продукции;  технология не требует для выращивания 

создания высоких температур. Это в дальнейшем решит не только проблему 

энергосберегающего плана, сокращения выброса углерода в атмосферу, 

уменьшение изъятия природных вод, но и позволит открыть новые рабочие 

места.  

В случае дальнейшего развития неблагоприятного прогноза на 

ближайшее столетие, связанного с выше упомянутым изменением климата в 

регионе,  следует обратить внимание на прилегающие поля к городу, которые 

могут быть использованы под расширение рекреационных зон вокруг Бендер, 

за счёт посадки древесно-кустарниковой растительности, характерной для 

нашей природно-климатической зоны. Это, несомненно, придаст 

дополнительные возможности для возникновения связей между 

урбоэкосистемой города и природной экосистемой, что, собственно, и может 

быть реальным воплощением создания Экополиса. 

В целом же, экополис – это, главным образом, малоэтажный город с 

обширными "природными каналами", парками, лесопарками, водоемами, 

создающий благоприятные экологические условия как для жизни человека, так 

и для существования многих видов растений и животных в его пределах. Не 

следует забывать, что город Бендеры обладает достаточно серьёзным 

промышленным потенциалом, который при благоприятных условиях, 

экономических и политических, может быть серьёзным источником 

загрязнений атмосферы города. В данном случае представляется решение 

данной проблемы через усиление автотрофного блока, снабжающего 

городскую экосистему органическими веществами и кислородом. Одним из 

вариантов может быть внешнее вертикальное озеленение стен и фасадов. Для 

этих целей используются вьющиеся растения, в первую очередь, 

быстрорастущие лианы, способные за 5-10 лет полностью покрыть стены 9-

этажного здания. Подходят и другие виды лиан — вечнозеленый плющ, 

плетневые розы, девичий пятилопастной виноград, некоторые фикусы, а также 

ярусное размещение ящиков с ампельными растениями со свисающимися 

побегами и вьющимися стеблями (настурция, аспарагус, фуксии и др.). Эти и 

другие архофитомелиоративные мероприятия придадут зданиям и сооружениям 

биопозитивный вид, окажут на человека благоприятное визуально-

психологическое воздействие, ибо дают ощущение близости к природе. При 

этом достигается и решение проблемы защиты стен от перегрева и осадков. 

Исследования в европейских странах отмечают улучшение микроклимата 
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внутри помещения, уменьшение шума и загрязнений, снижение затрат на 

отопление (до 15%). 

Перемены в поведении людей по отношению к окружающей их природе - 

это тоже задача, которую надо решить при создании экополисов. Само 

население города должно в своих действиях способствовать улучшению 

окружающей среды городов. Это относится к широкому кругу вещей - от 

выбрасывания мусора до участия в выработке и осуществлении 

природоохранных мероприятий. По существу, робкие, совсем недостаточные 

еще шаги на пути оздоровления городской среды, предпринимаемые сегодня, - 

это одновременно и путь к созданию экополисов. 
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Россия является страной, в которой доля вредных, тяжелых и опасных 

производств одна из самых высоких, и миллионы людей вынуждены там 

работать. 

В соответствии с ТК РФ, если работник занят на работах с тяжелыми, 

вредными или опасными условиями труда, то он имеет право на определенные 

выплаты, компенсирующие работу в условиях, отличных от нормальных [1]: 

1. Сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов 

в неделю и 8 часов в день (Постановление Госкомтруда СССР и Президиума 

ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22). 

2. Дополнительный отпуск.  

3. Повышенная оплата труда. 

4. Пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. Согласно 

статье 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской федерации»: 

а) мужчинам по достижении 50 лет, женщинам – 45, если они 

проработали соответственно не менее 10 и 7 лет и 6 месяцев на подземных 
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работах, на производстве с вредными условиями труда и в горячих цехах. При 

этом они должны иметь страховой стаж не менее 20 и 15 лет (список № 1), 

б) мужчинам по достижении 55 лет, а женщинам – 50, если они 

отработали в тяжелых условиях не менее 12 лет и 6 месяцев и 10 лет со стажем 

не менее 25 и 20 лет (список № 2). 

Начисление пенсии по возрасту с особыми условиями труда заслуживает 

особого внимания. По данным статистики, в настоящее время в России 

насчитывается 40 миллионов пенсионеров, из них 10,9 миллиона вышли на 

пенсию досрочно. Около шести миллионов получают досрочную пенсию, 

поработав на вредных и опасных производствах. 

Само реформирование системы оплаты досрочного выхода на пенсию в 

связи с вредными условиями труда берет свое начало еще с 80-х годов. В 

таблице 1 приведены этапы данного пенсионного обеспечения граждан. 

 

Таблица 1 – Этапы реформирования пенсионного обеспечения граждан, 

работающих во вредных условиях труда 

Год Краткое описание 

1950 

1. Устанавливались повышенные ставки, в соответствии с Типовыми 
перечнями профессий, рабочих и работ, утверждаемыми Госкомтрудом 

и ВЦСПС по отдельным отраслям. 

2.  В соответствии с (1) составлялись заводские перечни профессий и 
работ, оплачиваемых по повышенным тарифным ставкам. 

Примечание: отсутствующие в Типовом перечне, запрещалось включать 

в перечни, применяемые на предприятии. 

1986 

Все отрасли делятся на две группы: 

1 группа: оплата по тарифным ставкам (окладам) 

Два Типовых перечня производств, профессий рабочих и работ 

предприятий химической, нефтехимической, химико-фармацевтической, 

микробиологической, нефтяной и газовой промышленности, 

промышленности по производству минеральных удобрений, 

переработке нефти, сланцев, газа и производству нефтепродуктов 

(Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС № 442/26-

41 от 3 ноября 1986 г.). 

2 группа: доплаты по условиям труда. 

Издание Типового перечня работ с тяжелыми и вредными, особо 

тяжелыми и особо вредными условиями труда, на которых могут 

устанавливаться доплаты рабочим за условия труда на предприятиях 

машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности. 

Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦРПС № 381/22-

68 от 2 октября 1985г + аттестация рабочего места 

1991 Включены новые профессии 

2012-

2013 

Повышение страховых взносов для работников, имеющих право на 

досрочный выход на пенсию. Специальная оценка пришла на смену 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 
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2015 

- …. 

Пособие по нетрудоспособности (инвалидности), если будет 

профессиональное заболевание 

 

Анализируя таблицу 1, можно заметить, что для первой группы 

достаточно наличия профессий рабочих и работ, которых указаны в Типовом 

перечне. Для второй же группы наличие профессий и работ в отраслевых 

перечнях недостаточно для установления этих доплат, следовательно, они 

могут быть установлены только после аттестации рабочего места на вредность.  

Согласно статье 209 ТК РФ под аттестацией рабочих мест по условиям 

труда понимается система учета, анализа и комплексной оценки на конкретном 

рабочем месте всех факторов производственной среды и трудового процесса, 

воздействующих на здоровье и трудоспособность человека в процессе трудовой 

деятельности [1].  

Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 N 342н был 

утвержден новый Порядок аттестации рабочих мест по условиям труда, 

который вступил в силу 1 сентября 2011 года. Начиная уже с 2014 года, 

работодатели обязаны проводить специальную оценку условий труда. Так, 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» устанавливает правовые и организационные основы и порядок 

проведения специальной оценки условий труда, а также определяет права, 

обязанности и ответственность участников специальной оценки условий труда 

[2]. 

Далее, из таблицы 1 видно, что в 2012 году произошло увеличение 

страховых взносов для работников досрочной пенсии. Увеличение страховых 

взносов объясняется тем, что многие, кто вышел досрочно, продолжают 

работать, в результате этого содержание их обошлось государству в 339 

миллиардов рублей, что составляет треть дефицита бюджета Пенсионного 

фонда РФ. 

Для тех работников, которые собираются работать на вредном 

производстве, после 2015 года досрочная пенсия потеряет свою актуальность, и 

им будет выплачиваться пособие по нетрудоспособности, при условии, что у 

них имеется профессиональное заболевание. 

Возникает вопрос: о каком социальном обеспечении, в данном случае 

пенсионном, может идти речь? Пойдет ли Россия на такие, на мой взгляд, 

крайние меры, даже если государство сэкономит сотни миллиардов рублей? 
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Повышение эффективности использования древесины в целлюлозно-

бумажных предприятиях лесной отрасли связано со всеми этапами 

производства бумаги и картона, от поступления сырья до выхода готовой 

продукции. Потеря вторичного сырья и невозможность использования его в 

основном производстве оказывает значительное отрицательное воздействие на 

экологическую обстановку и несет с собой серьезное снижение показателей 

экономической деятельности предприятия. 

Применение целлюлозосодержащих отходов позволяет уменьшить 

расходы древесины (замена 1 тонны первичного целлюлозного волокна 

макулатурной массой даёт экономию 3-4 м
3
 древесины), первичных 

волокнистых полуфабрикатов и снизить себестоимость бумаги (средняя цена 

одной тонны макулатуры сегодня в 2-4 раза ниже стоимости первичного 

сырья), а также сказывается на состоянии промышленных стоков. 

На современном этапе перед целлюлозно-бумажной промышленностью 

остро стоит проблема утилизации отходов, в том числе и бумажных. Под 

бумажными отходами следует понимать оборотный брак и макулатуру.  

Оборотный брак появляется при обрывах бумажного полотна, кромки 

бумажного полотна, получаемых от воздействия обрезных ножей для 

достижения необходимой обрезной ширины бумажного полотна, а также 

волокна, возвращенные в производство из сточных вод. 

Макулатура – это вторичное сырье, производства, переработки и 

потребления всех видов бумаги и картона, пригодных для применения в 

качестве волокнистого сырья [1]. Использование макулатуры как волокнистого 

полуфабриката решает две проблемы: вторичной переработки утиль-сырья и 

создания упаковочных изделий и других видов продукции. Преимущества 

макулатуры как сырья для производства картона и других видов бумаги 

очевидны: более низкая стоимость, экологичность и многократное 

использование. 

Именно поэтому изучение процесса движения волокнистых суспензий, в 

частности макулатурной массы, а также определение их физических 

характеристик является весьма актуальным вопросом. В связи с этим, 

наибольший интерес представляет определение коэффициента динамической 

вязкости, поскольку данный физический параметр играет большую роль в 

расчетах оборудования, связанного с перемещением жидкости по 

трубопроводам, каналам и рабочим полостям гидравлических машин. 
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До настоящего момента невозможно было реально оценить давление, 

поскольку ранее в расчетах использовались реологические данные по воде, что 

влекло за собой определенные ошибки в гидравлических расчетах. С учетом 

возможности определения истинного значения коэффициента динамической 

вязкости волокнистых суспензий, оказалась возможным коррекция истинного 

значения давления, возникающего в рабочих органах размалывающих машин, в 

сравнении с водой [2]. 

Из проведенных ранее исследований можно сделать заключение, что, при 

прочих равных условиях, коэффициент динамической вязкости играет 

существенную роль при расчете давления. Так, при увеличении вязкости от 

µв=0,000894 Па·сдо µс=0,001767 Па·с, давление P уменьшается в 1,25 раз, что 

составляет 25%[3]. 

Автором [3] была предложена математическая модель, которая дает 

основание полагать, что для уменьшения энергозатрат необходимо снижать 

коэффициент динамической вязкости волокнистых суспензий. 

Следовательно, из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, как 

регулировать процесс размола с точки зрения расхода электроэнергии, потому 

что, с уменьшением коэффициента динамической вязкости, значение удельного 

расхода электроэнергии снижается. 

Вывод:  

Переработка вторичного сырья в целлюлозно-бумажной 

промышленности позволяет решить ряд важных экологических проблем, а учет 

реологических особенностей дает возможность регулировать энергозатраты. 
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Эффективное теплоснабжение жилищно-коммунального хозяйства - 

проблема, которая носит не только экономический, но и социальный аспект. 

Состояние теплоснабжения как важнейшей отрасли общественных услуг 

определяется способностью и готовностью населения оплачивать эти услуги и 

уровнем технического и технологического развития, обеспечивающим 

минимальные потери тепловой энергии. Поэтому вопросы эффективного 

теплоснабжения являются одними из приоритетных направлений развития 

экономики современного государства. Теплогенерирующие предприятия и 

установки являются также и источниками загрязнения окружающей среды 

продуктами сгорания. Энергоэффективные технологии способствуют 

уменьшению количества выбросов и улучшению экологической ситуации. 

ООО «Северная Компания» - компания, которая в своей деятельности 

активно использует инновационные энергоэффективные технологии в 

соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2010 

N 930 «О региональной программе Санкт-Петербурга в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» [1]. Структура 

потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в Санкт-Петербурге 

населением 85,7% от общего объема потребления (в том числе 74,5% тепловой 

энергии) свидетельствует, что большая часть производимой энергии 

расходуется на создание комфортных условий проживания для населения 

многомиллионного мегаполиса [1]. 

ООО «Северная Компания» специализируется на проектировании и 

строительстве котельных, тепловых сетей и газопроводов, а также комплексной 

реконструкции систем теплоснабжения. Каждый год благодаря именно 

«Северной Компании» город получает 200–300 МВт теплоты, протяженные в 

тысячи метров инженерные сети, десятки километров инженерных сетей. 

Компания производит отопительное и газовое оборудование, шкафные и 

блочные газорегуляторные пункты (ШРП-НОРД и ГРПБ-НОРД), газовые 

краны, фильтры, электрокотлы. Новый инновационный продукт компании - 

компактные мини-котельные наружного размещения ТГУ-НОРД. Диапазон 

мощности этих мини-котельных делает их востребованными на рынке, и 

именно востребованность вызвала создание данной линейки мини-котельных 

ТГУ-НОРД.  



145 

Автоматическое управление, а соответственно, надежная и устойчивая 

работа; возможность гибко и оперативно реагировать на изменения тепловой 

нагрузки, сведение потерь теплоты при передаче к минимальной - все эти 

достоинства делают мини-котельные все более популярными среди 

потребителей. КПД мини-котельных составляет 92-95 %, что соответствует 

современным требованиям к проводимым техническим мероприятиям при 

повышении энергетической эффективности в системах теплоснабжения [1]. Для 

размещения оборудования ТГУ-НОРД в зависимости от 

теплопроизводительности требуется площадь 0,8м
2
 - 4,7 м

2
 , а монтаж 

оборудования может быть произведен в любом месте в непосредственной 

близости к отапливаемому зданию. Мини-котельные ТГУ-НОРД на объекты 

поставляются в готовом виде, поэтому монтажные и пуско-наладочные работы 

занимают ограниченное время, т.к. практически требуется только подключение 

к инженерным коммуникациям. При разработке и проектировании мини-

котельной были применены оригинальные технические и конструкторские 

решения, которые делают обслуживание ТГУ-НОРД максимально удобным. 

На международной выставке «РосГазЭкспо» в Санкт-Петербурге были 

представлены первые опытные образцы мини-котельных ТГУ-НОРД-30 и ТГУ-

НОРД-300 [2]. Проявленный интерес потенциальных покупателей к мини-

котельным ТГУ-НОРД подтвердил ожидания о востребованности данного 

продукта на рынке. Компания занимается и дальнейшим усовершенствованием 

и модернизацией мини-котельных ТГУ-НОРД, анализируя показатели 

эффективности и ЭКПД. 

Существующая система теплоснабжения неэффективна, т.к. потери 

тепловой энергии при транспортировке ее от производителя до потребителя 

огромны. Изношенные тепловые сети приводят к дополнительным расходам. 

Поэтому проектирование, создание и эксплуатация технических решений, 

способствующих уменьшению объема используемых энергетических ресурсов, 

потребляемых, в частности, на нужды теплоснабжения при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования является 

целесообразным [3]. Уменьшение объема сжигаемых природных ресурсов 

приводит к оздоровлению окружающей среды и способствует улучшению 

качества жизни населения мегаполиса. 

В настоящее время в планах компании - серийный выпуск не менее 2000 

мини-котельных ТГУ-НОРД различной теплопроизводительности [2].  
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ВЕДЕНИЕ ПРИУСАДЕБНОГО ХОЗЯЙСТВА КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Майорова Т. В., аспирант 

г. Н. Новгород, НГПУ им. Козьмы Минина 

 

Одной из задач успешного внедрения экологической культуры является 

освоение умений и навыков грамотного природопользования во всевозможных 

сферах деятельности общества и конкретного человека. Производственная 

деятельность в части экологических вопросов регулируется обществом 

посредством законов, нормативов и т.д. В обыденной жизни человеку, 

ответственно подходящему к природоохранным и ресурсосберегающим 

программам, приходится следовать им в рамках имеющихся возможностей. 

Большие возможности для практического участия в улучшении 

природопользования и осознания важности сохранения чистой окружающей 

среды дает времяпрепровождение на природе. Популярность активного отдыха, 

связанного с выращиванием овощей и фруктов, можно объяснить исторически 

сложившейся традицией, когда приусадебное хозяйство было важным 

подспорьем в решении продовольственной проблемы семьи. Сейчас те же 

продукты можно приобрести в магазине, однако на волне приобщения к 

«экологически чистой» пище и ведению здорового образа жизни интерес к 

самостоятельному выращиванию зелени набирает обороты. Урожай стараются 

получить при минимальном использовании удобрений и средств химической 

защиты растений или вовсе отказе от них. Представления о функционировании 

экосистем и перенос этих знаний на систему «сад-огород» позволяют 

продумать и реализовать оптимальный вариант получения хорошего урожая и 

сохранения плодородия почвы. Для защиты культурных растений от 

вредителей и болезней можно использовать доступные биологические средства, 

например, чередовать грядки с растениями, выделяющими фитонциды, либо 

опрыскивать растительными настоями и отварами. Не потеряла актуальность 

установка скворечников, в справочной литературе также даются предложения 

по привлечению других насекомоядных животных – от ежей и лягушек до 

землероек и летучих мышей [2]. 

В тематических изданиях СМИ публикуются рекомендации лунного 

календаря, в котором отражена зависимость между фазой Луны и ее влиянием 

на развитие растений. У него есть свои сторонники и противники, дискуссии о 
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реальной пользе календаря сводятся к советам обязательно учитывать 

конкретные погодные условия и применять соответствующую агротехнику [3]. 

Интерес вызывают приметы подходящих сроков для 

сельскохозяйственных мероприятий и приметы погоды из народного календаря. 

Приметы-указания охватывают весь спектр земледельческих работ – от 

подготовки почвы до подготовки полученного урожая к хранению. Жесткая 

привязка к церковному календарю развенчивается при подробном 

рассмотрении содержания народного календаря. Во-первых, привязка 

происходила из-за удобства запоминания. Во-вторых, в месяцеслове всегда 

можно найти несколько дней, «благоприятных» для обработки овощных 

культур. Например, для огурцов - 29 апреля и 18 мая (Арина-рассадница), 2 и 5 

июня («Фалалей – досевай огурцы скорей», «Леонтий - кончай сажать 

огурцы»), 22 июля («Панкрат и Кирилла, святые отцы, пробуют первые 

огурцы»), 17 и 28 августа («На Евдокию срывай огурцы», «На Успенье огурцы 

солить»), 14 сентября («На Симеона солят огурцы»). Различия в сроках связаны 

с климатом и для разных регионов отличаются на 1-2 недели. В современных 

календарях огородника, не «привязанных» к лунным циклам и народным 

приметам, сроки посадки огурцов (май – начало июня) совпадают и 

конкретизируются в зависимости от способа посадки и сорта самого растения. 

Это совпадение можно обосновать с точки зрения современной науки. Из 

наблюдений за природными явлениями возникла фенология, наука о сезонном 

развитии живой природы, обусловленном сменой времен года. 

Феноиндикаторы – сокодвижение, цветение и другие фазы развития - 

наступают лишь после усвоения растениями определенного количества 

солнечной энергии. Так, цветение яблони свидетельствует, что почва на 

глубине полметра прогрелась до 10 градусов. Эта температура считается 

минимальной для развития корневой системы растения. По календарю примет 

сроком зацветания яблони на юге России считалось 4 мая, что соответствовало 

ранним срокам посадки огурца [1, 4].  

Почти все приметы о погоде имеют разумное физическое объяснение. 

Краткосрочные приметы тесно связаны с закономерностями синоптической 

метеорологии и позволяют предсказывать погоду на несколько часов вперед по 

местным признакам. Однако для их использования также надо уметь 

определять знаки природы, например, различать виды облаков и 

соответствующие им осадки и перемены в погоде [5].  

Таким образом, желание вырастить хороший урожай «экологически 

чистых» овощей и фруктов побуждает к изучению природных закономерностей 

на стыке экологии, фенологии, метеорологии и других наук. Практическое 

использование может способствовать пониманию связей в экосистеме и 

осмыслению роли человека в ее регуляции. Обращение к проверенным 

временем народным приметам позволяет составить представление об 

отношении к природе предыдущих поколений, а также стимулирует 

наблюдательность и интерес к их биофизическим причинам. Однако не стоит 

забывать и о современных достижениях сельскохозяйственных наук. Разумное 
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сочетание традиций и новаций при учете климато-географического положения 

и фенологических особенностей района приусадебного хозяйства способствуют 

получению высокого урожая культурных растений. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИСЫ, КАК ФАКТОР 

ПОЯВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ГЕОСИСТЕМ В 

ПРИДНЕСТРОВЬЕ 

Марунич Н.А., соискатель  

Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко 

 

Энергетический кризис в 1970-х гг., давший новый толчок к 

исследованию взаимосвязей между энергией и общественным производством, 

резко усилил интерес к определению затрат антропогенной энергии в 

геосистеме.  

При рассмотрении современного состояния окружающей среды, можно 

отметить, что нарастающий экологический конфликт на планете в 

значительной мере детерминирован энергетической проблемой. При этом 

плотность потребления энергии весьма неоднородна на различных 

территориях: от десятка тысяч Дж/км
2
 в год до значений, сопоставимых с 

количеством поступающей солнечной радиации.  

На начало XX в. население Земли превысило 1,5 млрд. человек. За счёт 

сжигания минерального топлива количество получаемой человечеством 

энергии составляло несколько менее 3∙10
19 

Дж/год, а суммарное 

энергопотребление на Земле приближалось к 5∙10
19 

Дж/год. К 1950 г. 

суммарные энергозатраты на планете достигли 1,5∙10
20 
Дж/год. С 1953 по 1972 

г. ежегодный прирост энергопотребления был равен приросту валового 

мирового продукта и составлял 4,5%. С 1950 по 1985 г. среднее душевое 

потребление энергоресурсов удвоилось и достигло 68·10
9
 Дж/год, т.е. мировая 

экономика росла вдвое быстрее, чем численность населения. На протяжении 

последующих 15 лет потребление энергии росло медленнее – 73·10
9
 Дж/чел в 

1999 г. Несмотря на идеологию и практику энергосбережения, люди «купаются 

в энергии»: за сто лет удельные затраты энергии увеличились в 8-10 раз. 
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Суммарное энергопотребление на земном шаре превысило 380 млрд.т. (более 

10
22

 Дж). Все эти данные говорят о необходимости введения в практику 

энергоэффективных технологий [1,2,3,4]. 

Научный поиск привел к появлению научных направлений, 

предлагающих пути оптимизации взаимодействия общества и природы. К их 

числу относится и эколого-энергетический анализ, предлагающий механизмы, 

которые стимулировали бы более рациональное использованию природных 

ресурсов, снижение уровня загрязнения среды, а также обеспечивали бы более 

эффективное развитие экономики и создание благоприятных условий 

существования человека. То есть практическое применение энергоэффективных 

и экологически оправданных технологий природопользования [5]. 

Нами предлагается использовать эколого-энергетический подход для 

оценки эффективности восстановления лесных геосистем с целью поиска путей 

неистощительного – рационального природопользования в Преднестровской 

Молдавской Республике (ПМР). 

Лесной фонд планеты - общая площадь лесных земель несколько больше 

4 млрд. га. В расчете на одного человека общая лесная площадь составляет 

около 0,8 га. Лесные площади и ресурсы древесины на душу населения, 

соответственно, в Канаде – 9,4 га,  России – 5,2 га,  Финляндии – 4,9 га, Швеции 

– 2,5 га, США – 0,9 га.  

Лесной фонд ПМР занимает площадь 27514 га, что составляет 7,6% 

территории Республики, или 0,049 га леса на душу населения. Что значительно 

меньше, чем в странах мира, приведенных выше. Леса в Приднестровье 

представлены, в основном, лиственными породами, площадь которых 

составляет 82%, хвойные породы составляют 18%, около трети (29%) площадей 

составляют насаждения дуба. Основной лесообразующей породой 

Приднестровья является дуб черешчатый [6]. 

В Приднестровье проблема нарушения естественного баланса лесных 

экосистем стоит достаточно остро, повсеместно наблюдается выпадение 

основных лесообразующих пород, разрушение естественного состояния лесной 

среды и, как следствие, нарушение всех основных экологических процессов. 

Учитывая то, что леса Приднестровья относятся к лесам I группы – леса, 

выполняющие природоохранные функции, главная цель - это поиск путей 

неистощительного природопользования путем выбора и введения в практику 

энергоэффективных технологий лесовосстановления.  
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ 

ВОД НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д.А. Маслова, студентка 4 курса 

г. Новосибирск, ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ» 

Научный руководитель – Е. В. Катункина, ст. преподаватель кафедры 

ТОПСиЭП НГУЭУ 

 

Цель данной работы - выявить экономическую эффективность 

использования низкопотенциальных геотермальных вод на территории 

Новосибирской области, опираясь на экологические аспекты. 

Месторождения термальных вод Западной Сибири представляют 

большой научный и практический интерес. Этот крупнейший в мире 

артезианский бассейн занимает около 3 млн. км
2
. Термальные воды, 

приуроченные к мощным мезо-кайнозойским отложениям, залегают здесь на 

глубинах 1100 – 3000 м и имеют высокую температуру, местами значительные 

дебиты и слабую минерализацию. 

Перспективным направлением является использование энергии, 

накапливаемой в геотермальных источниках, однако температура этих 

источников довольно низкая (0-25
0
С) и для эффективного их использования 

необходимо осуществить перенос этой энергии на более высокий 

температурный уровень (50-100 
0
С). Реализуется такое преобразование 

тепловыми насосами, которые, по сути, являются парокомпрессионными 

холодильными машинами. 

В данном проекте будут использоваться компрессорные тепловые насосы, 

так как в абсорбционных тепловых насосах коэффициент преобразования или 

отопительный коэффициент ниже из-за больших потерь в элементах 

абсорбционного контура. 

Результаты проведенных расчетов: 

 

Таблица 1 - Капитальные вложения, тыс. руб. 

Капиталовложения в теплонасосную 

станцию 

900 
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Таблица 2 - Годовые затраты теплонасосной станции  

Наименование затрат Величина затрат, тыс. руб/год 

Амортизационные отчисления 45 

Фонд оплаты труда 15,3 

Затраты на покупку электроэнергии 177,6 

Итого: 237,9 

 

Выработка тепла на базе подземных вод с применением тепловых насосов 

позволяет получить тепло, себестоимость выработки которого меньше 

стоимости покупного тепла, производимого на устаревших угольных 

котельных. Годовая экономия, получаемая при использовании тепловых 

насосов, составит более 150 тыс. руб., а срок окупаемости с учетом 

амортизационных отчислений и оплаты труда персонала при сроке службы 

теплонасосной установки составит 5,4 года. С изобретением тепловых насосов 

стало возможным строительство геотермальных электростанций на 

территориях с низкопотенциальными источниками тепла, к которым относится 

Новосибирская область.  

Взяв за основу научно-исследовательские материалы о принципах 

энергопреобразования в низкопотенциальных геотермальных 

теплоэлектростанциях Института теплофизики СО РАН г. Новосибирска, а 

также российский и мировой опыт разработки и эксплуатации геотермальных 

теплоэлектростанций подобного типа, рассмотрим проект. 

В результате предварительных исследований определены наиболее 

перспективные районы и мощности энергоустановок. Предполагается 

разместить в зоне децентрализованного электроснабжения 12 ГеоТЭС (каждая 

может иметь в своем составе от 1 до 3 энергоблоков) общей установленной 

мощностью 12 МВт. 

Проведенные исследования энергетического потенциала геотермальных 

месторождений и его распределение по территории области показали, что 

суммарный потенциал производства геотермальной энергии на территории 

области оценивается в 500-1000 МВт, а годовые затраты на 1 кВт 

установленной мощности установок, использующих низкопотенциальное 

тепло, по предварительным оценкам не превышают 1000 долларов США. 

Строительство ГеоТЭС на территории Новосибирской области 

соответствует международным программам развития малой энергетики, закону 

Российской Федерации "Об энергосбережении" и Федеральной программе 

“Энергообеспечения районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

территорий, а также мест проживания малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока за счет использования нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии и местных видов топлива ”, а также Федеральной целевой 

программе «Энергоэффективная экономика». 

Экономический аспект: многие территории Новосибирской области не 

имеют централизованного электроснабжения. Очевидно, при низкой плотности 



152 

населения и слабой производственной освоенности, включение этих 

территорий в централизованную систему энергообеспечения нецелесообразно. 

Электрификация отдаленных районов осуществляется с помощью локальных 

дизельных электростанций. На сегодняшний день на территории области 

находятся в эксплуатации 42 дизельных электростанции (количество агрегатов 

123) суммарной установленной мощности 44075 кВт. Необходимый годовой 

расход дизельного топлива составляет 15930 тонн. 

Удельная стоимость 1 кВт установленной мощности ДЭС импортного 

производства составляет около 1000 долларов США, отечественные аналоги 

немного дешевле 600-700 долл. США. Эксплуатационные расходы на ДЭС 

складываются из стоимости топлива и затрат на его доставку, затрат на 

обслуживание станции и текущий ремонт. 

Экологические аспекты: Положительное воздействие проекта на 

экологическую обстановку в регионе обусловлено уменьшением завозимого и 

сжигаемого органического топлива.  

С одной скважины возможна экономия до 1000 т.у.т. Выбросы 

парниковых газов будут сокращаться, к тому же сокращаются вредные 

выбросы токсичных газов транспортных устройств, осуществляющих доставку 

топлива к дизельным электростанциям. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОМОЛА РАЗЛИЧНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ БЕЗНОЖЕВОМ СПОСОБЕ РАЗМОЛА 

Р.А. Марченко 

г. Красноярск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» 

Научный руководитель – Ю.Д. Алашкевич, д. т. н., профессор 

 

В лаборатории кафедры «Машины и аппараты промышленных 

технологий» Сибирского государственного технологического университета 

решаются вопросы размола различных волокнистых полуфабрикатов, с целью 

повышения доли использования оборотного брака и макулатуры при 

производстве различных видов бумаг. Одной из задач является сравнительный 

анализ влияния безножевого и ножевого способов размола на изменение 

бумагообразующих показателей волокнистой массы и физико-механических 

свойств готовых отливок.  

При безножевом способе размола использовали установку «струя-

преграда», а ножевого – полупромышленную дисковую мельницу.  

Установка «струя-преграда» состоит из гидродинамической установки и 

узла комбинированного размола, устройство установки и ее работа описаны в 

работе [1]. 

Известно, что вид волокнистого сырья влияет на время обработки и его 

качественные показатели. В связи с этим при работе на комбинированной 

установке нами была поставлена задача: исследовать влияние безножевого 

способа размола на эффективность разработки различного волокнистого 
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материала (небеленая целлюлоза ОАО «Енисейский ЦБК», оборотный брак 

ОАО «Енисейский ЦБК», макулатура предприятия ООО «Красноярская 

Бумажная Мануфактура»).     

В зависимости от вида волокнистого материала можно получить массу, 

имеющую различные бумагообразующие показатели волокна, которые, как 

известно, влияют на процесс листообразования бумажного полотна, а качество 

последнего, в свою очередь, определяется физико–механическими 

характеристиками [2].  

На рисунке представлены зависимости таких физико-механических 

показателей, как: число двойных перегибов, разрывной длины, сопротивление 

продавливанию, сопротивление раздиранию при прочих равных условиях 

обработки от вида волокнистого материала.    

 

 

1 - небеленая целлюлоза ОАО «Енисейский ЦБК»; 2 - макулатура 

предприятия ООО «Красноярская Бумажная Мануфактура»;  3 - оборотный 

брак ОАО «Енисейский ЦБК» 

 

Рисунок - Зависимость качественных показателей готовых отливок из 

различного волокнистого материала при безножевом способе размола 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Р. Ю. Орел, студент 4 курса 

г. Новосибирск, ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ» 

Научный руководитель – Е. В. Катункина, ст. преподаватель кафедры 

ТОПСиЭП НГУЭУ 

 

Цель: Рассчитать экономическую эффективность применения двух 

различных способов утилизации отходов на сельхозпредприятии – 

традиционного, с применением оборотной системы отвалов, и инновационного, 

с внедрением биогазовой установки. 

Полученные по каждому сценарию результаты целесообразно 

сопоставить по следующим направлениям сравнения: 

- единовременные капитальные вложения (таблица 1); 

- ежегодные затраты на утилизацию отходов (таблица 2); 

- показатели эффективности производства предприятия (таблица 3). 

 

Таблица 1 - Капитальные вложения по обоим сценариям 

Величина вложений, тыс. руб. 

Строительство дополнительного отвала Установка завода биогаза 

420 1365 

 

Так, нововведение обойдется предприятию практически в 3 раза дороже.  

 

Таблица 2 - Годовые затраты на утилизацию отходов по обоим 

сценариям, руб. 

Наименование затрат 
Установка завода 

биогаза 

Строительство 

дополнительного 

отвала 

Оплата труда 144000 144000 

Затраты на транспортировку до отвала 

(ГСМ) 
0 36000 

Дезинфекция помещения 6000 6000 

Амортизация скреперного 

оборудования 
900 900 

Амортизация БГУ и дополнительного 

оборудования 
67500 0 
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Представленные данные свидетельствуют, что ежегодные затраты по 

утилизации отходов при внедрении БГУ возрастут на 27% по сравнению с 

затратами при традиционном способе. 

 

Таблица 3 - Показатели эффективности производства при обоих 

сценариях 

Показатели 

При 

использовании 

БГУ 

При 

традиционном 

способе 

Изменение, 

% 

ЧДД (за 5 лет), тыс.руб. 14332,2 10515,22 36,3 

Рентабельность 

производства, % 
38,5 27 11,5 

Доля затрат на утилизацию 

отходов в себестоимости 

продукции, % 

6 4,7 1,3 

Доля затрат на оплату труда 

при утилизации отходов в 

ФОТ, % 

32 32 0 

Доля затрат на отопление в 

себестоимости продукции, 

% 

1 2,5 1,5 

Себестоимость продукции 

основного производства, 

тыс.руб/год 

3993,67 4038,82 1,13 

Доля ГСМ при 

транспортировке навоза в 

общем объеме затрат на 

ГСМ,% 

0 20 100 

Рентабельность основного 

капитала (после 

осуществления капитальных 

мероприятий), % 

19,98 15 4,98 

ROI, показатель 

эффективности инвестиций, 

% 
57,1 0 57,1 

 

Техобслуживание скреперного 

оборудования 
720 720 

Затраты на электрическую энергию 20553,6 1200 

Итого  239673,6 188820 
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В результате проделанных расчетов о целесообразности применения двух 

различных способов утилизации отходов на сельхозпредприятии, можно 

заключить следующее: 

 экономический эффект от внедрения БГУ за пятилетний срок ее 
эксплуатации выражается в увеличении чистого дохода (дисконтированного) 

предприятия на 36,3% по сравнению с доходом, полученным предприятием за 

тот же временной период, но с применением традиционного способа 

утилизации отходов, кроме того, 

  рентабельность производства возрастает на 11,5 %; 

 снижение доли затрат на отопление в себестоимости продукции 
составляет 1,5%; 

 снижение себестоимости продукции основного производства - на 

1,13%; 

  ликвидация затрат на транспортировку навозной массы на 100%; 

  рентабельность основного капитала возрастает почти на 5%; 

 показатель эффективности капвложений в основной капитал 

возрастает с 0 до 57%; 

 срок окупаемости БГУ при ценах на получаемые удобрения не менее 
3 руб./кг не превышает 1,5-2 лет. 

Проведенный в настоящей работе расчет экономической эффективности 

внедрения биогазовой установки на с/х предприятии позволяет сделать вывод о 

неоспоримом превосходстве результатов хозяйственной деятельности 

предприятия при использовании биогазовой технологии, чем при 

хозяйствовании с применением традиционной технологии. Заметное 

повышение рентабельности производства и других показателей эффективности 

указывают на целесообразность осуществления инновационных мероприятий.  

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ. ПРИМЕНЕНИЕ 

ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ НА ЛЕСОСИБИРСКОМ ЛДК-1 И 

НОВОЕНИСЕЙСКОМ  ЛХК 

Е.Н. Петращук, Н.И. Филоненко, гр. 83-1 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал 

Научный руководитель – Т.Г. Рябова, ст. преподаватель каф. ЭиУп 

 

Глубокая комплексная переработка древесины, ее максимальное 

использование — генеральная линия дальнейшего развития лесного комплекса 

страны. 

Главной целью данного исследования является рассмотрение актуальной 

проблемы применения и утилизации древесных отходов  

Из 30 млн. м
3
 ежегодно образующихся отходов почти три четверти 

приходится на долю лесопиления, из них 60% составляют крупные или 

кусковые (горбыль, рейки, вырезки и т.д.) и 40% мелкие или мягкие (опилки, 
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стружка и т.д.). Анализ отходов производства следует начинать с исследования 

баланса отходов.  

Зная состав компонентов баланса древесины и их дальнейшее назначение, 

можно рассчитать комплексное использование отходов древесины. 

Результаты расчётов сведены в таблицы 3 и 4. 

На  ОАО "Лесосибирский ЛДК-1" за анализируемый период произошло 

уменьшение объема распиливаемого сырья на 40263 м3 и выпуска 

пиломатериалов на 26000 м3. Но при этом количество образующихся отходов 

увеличилось на 12025 м3. Значительную роль в увеличении количества отходов 

сыграло то, что существенно снизился объем бракованной древесины. 

Основными направлениями использования отходов стали: производство ДВП 

(технологическая щепа и щепа из кусковых отходов и торца) и сжигание в 

котельных для производства пара. 

 

Таблица 1 – Баланс древесины на ЛДК-1 

 
Показатель Год 

  2009 2010 2011 

Количество полученных пиломатериалов, м
3 

453000 450000 427000 

Количество кусковых отходов, м
3 

291361 294143 284336 

Количество опилок, м
3 

137666 137644 131787 

Количество потерь, м
3 

61290 61280 58673 

Баланс древесины при переработке пиловочного сырья, м
3 

943317 943067 901796 

 

Таблица 2 – Баланс древесины на НЛХК 

Показатель Год 

  2009 2010 2011 

Количество полученных пиломатериалов, м
3 

450807 443040 392166 

Количество кусковых отходов, м
3 

446684 433033 404940 

Количество опилок, м
3 

165504 157193 146304 

Количество потерь, м
3 

78408 71831 65585 

Баланс древесины при переработке пиловочного сырья, м
3 

1141403 1105097 1008995 

 

Таблица 3 – Комплексное использование отходов на ЛДК-1 

Показатель Год 

  2009 2010 2011 

Объем отходов на производство продукции, м
3 

215372 214454 196757 

Объем отходов, реализуемых на сторону, м
3 

38337 43244 42818 

Объем отходов, использованных для производства пара и 

электроэнергии, м
3 

163807 162085 163689 

Объем полученных отходов, м
3 

419776 421964 431801 

Баланс древесины при переработке пиловочного сырья, м
3 

0,994616 0,994831 0,933912 
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Таблица 4 - Комплексное использование отходов на НЛХК 
Показатель Год 

  2009 2010 2011 

Объем отходов на производство продукции, м
3 

405020 351534 276434 

Объем отходов, реализуемых на сторону, м
3 

45632 31254 2365 

Объем отходов, использованных для производства пара и 

электроэнергии, м
3 

314187 329598 409151 

Объем полученных отходов, м
3 

825200 943100 700729 

Баланс древесины при переработке пиловочного сырья, м3 0,926853 0,755366 0,981763 

 

На ЗАО "Новоенисейский ЛХК" также уменьшился распил сырья на 11 

%, а объем древесных отходов возрос на 2%, полезный выход пиломатериалов 

снизился с 44 до 42,35 %. Древесные отходы на НЛХК идут на производство 

древесно-волокнистой плиты (35-50 %), на производство пара и отопление 

цехов (40-69%), реализуются на Красноярский биохимический завод и 

Красноярский целлюлозно-бумажный комбинат (15-30 %). 

Выделенные проблемы и возможные пути их решения представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 – Рекомендационные пути решения проблем, связанных с 

древесными отходами 

 

Проблема Причина Пути решения 

накопление большого 

количества древесных 

отходов 

ухудшение 

качества 

поставляемых 

сырьевых ресурсов 

-проводить дальнейшую 

концентрацию и специализацию 

лесопильного производства; 

-увеличить объемы 

транспортировки древесных 

отходов для внутреннего рынка 

большая часть 

древесных отходов 

используется в 

качестве топливного 

сырья 

отсутствие полной 

переработки 

древесины,  

вследствие 

дороговизны 

технологий  

-разработать безотходную 

технологию по первичной и 

вторичной переработке 

древесины в лесопилении 

отсутствие 

эффективной 

программы 

комплексного и 

полного 

использования 

отходов  

географическая 

отдалённость; 

сложная 

логистика; 

 

-совершенствовать систему 

планирования и учета 

комплексного использования 

древесных отходов; 

-расширить использование 

низкокачественной древесины; 

-осуществлять в широком 

масштабе склеивание кусковых 

отходов по длине и ширине 
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Для того чтобы из семечка выросло дерево, берёзе необходимо 40 лет, 

сосне – 60, кедру – 80. Для того чтобы начисто вырубить многогектарные 

лесные угодья, среднему лесозаготовителю хватит одного сезона. Уважать и 

беречь лес – означает не только ограничивать вырубки, но и не растрачивать 

впустую уже срубленный лес. Деревоперерабатывающая промышленность 

поражает объёмами отходов. Полезный выход в 40% в процессе лесопиления 

считается эффективным. В таких условиях проблема рационального 

природопользования встает очень остро. В мире уже существует множество 

методов комплексного использования (далее - КИД) и глубокой переработки 

(далее - ГПД) древесного сырья. Первое означает полезное применение 100% 

исходного сырья, второе – нахождение различных способов переработки 

отходов и получение из них новых продуктов. 

По данным Министерства природных ресурсов Красноярского края, запас 

промышленной древесины в регионе - около 11,5 млрд. м
3
, что составляет 18% 

общероссийских запасов. При этом доля края в производстве 

лесопромышленной продукции России составляет только 2,48%. Это вызвано, 

во-первых, отставанием от плана вырубок (фактические лесосеки в несколько 

раз меньше расчетных), а во-вторых, неразвитостью деревоперерабатывающей 

промышленности в регионе. Примерно 67% заготовленного круглого леса 

вывозится из региона (на переработку в другие регионы либо экспорт) [1].  

С 2013 года в регионе запущена ведомственная целевая программа 

«Развитие лесного комплекса Красноярского края на 2013-2015 годы». 

Программа предполагает повышение уровня освоения расчетных лесосек с 18% 

до 29%, увеличение объемов производства готовой продукции с 1722 руб. до 

2073 руб. на 1 м
3
 заготовленной древесины, повышение уровня обеспеченности 

отрасли трудовыми ресурсами. Поставленные цели могут быть достигнуты 
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либо за счет увеличения числа деревоперерабатывающих предприятий, либо 

применением технологий КИД и ГПД на действующих предприятиях. 

Финансирование программы - 3,36 млрд. руб. (81% - из средств федерального 

бюджета). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О приоритетных 

инвестиционных проектах в области освоения лесов» на территории 

Красноярского края реализуется 9 инвестиционных проектов в области 

деревопереработки (таблица 1). 

Таблица 1 – Инвестиционные проекты, запущенные в регионе 

Предприятие Суть инвестиционного проекта Инвестиций, 

млрд.руб. 

«Ангара 

Пейпа» 

Строительство лесохимического комплекса ГПД 

в Енисейском районе. 
128 

«Краслесинв

ест» 

Создание промышленного производства ГПД 

объемом до 7,7 млн.м
3
 в год. 

73,3 

«Енисейский 

ФК» 

Модернизация цехов и внутренней 

инфраструктуры (ГПД, Сосновоборск). 
5,9 

«Мекран» 
Создание деревообрабатывающего производства 

полного цикла (переработка до 125 м
3
 в год). 

5,6 

 

«Сиблес 

Проект» 

Создание и модернизация производственных 

комплексов ГПД. 
3,3 

«Приангарск

ий ЛПК» 
Создание предприятий ГПД в Кежемском районе. 1,6 

«КЛМКо» 
Модернизация деревообрабатывающего 

производства(до 114 тыс. м
3
 КДК в год). 

1,8 

«НЛХК» Расширение производства пеллет. 0,351 

«Фирма 

Мастер» 

Организация производства с ГПД массивной 

древесины. 
1,5 

 

Добавим, что в прошлом году Внешэкономбанк вложил в проект 

«Мекран» 7 млрд. руб. Это самое масштабное производство полного цикла 

ГПД в Восточной Европе. 

Проанализировав направление деятельности инвестируемых 

предприятий, можно увидеть тенденцию, преимущественно, к развитию ГПД 

на действующих предприятиях. При этом область КИД остается на прежнем 

уровне. 

Таким образом, общий объем госинвестиций в развитие предприятий с 

ГПД в крае с начала 2013 года составит 219,731 млрд.рублей. По данным 

правительства Красноярского края, инвестиционный портфель региона 

на сегодняшний день состоит более чем из 130 проектов (проекты инвестиций в 

основной капитал) общей стоимостью около 3 трлн. руб. В стадии 

финансирования находятся проекты на сумму около 1 трлн руб. [2]. 

Получается, что госинвестиции в деревопереработку составляют почти 22% от 

всех финансируемых проектов региона. Итогом реализации проектов станет 
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увеличение объемов переработки заготавливаемой древесины на 20%, что в 

натуральной величине и с учетом увеличения вырубок составит 644 млн.м
3
 в 

год. 

Можно сделать вывод о благоприятной инвестиционной среде в регионе. 

Ожидается ощутимый рост объемов выпуска деревоперерабатывающей 

промышленности, направленной на глубокую переработку древесины, что 

означает повышение уровня эффективности использования природных 

ресурсов. Кроме того, намечены перспективы создания новых рабочих мест и 

стабильного пополнения краевого бюджета. 
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Морской транспорт одним из первых столкнулся с проблемой сохранения 

чистоты атмосферного воздуха. Современные морские суда представляют 

собой сложные плавучие сооружения с мощными энергетическими 

установками и системами, которые в процессе работы приводят к образованию 

разнообразных видов отходов и выбросов.  

При этом загрязнение атмосферного воздуха и воды судами и 

плавсредствами происходит как в процессе движения судов, так и в процессе их 

обработки в портах.  

При работе судовых энергетических установок в атмосферу 

выбрасываются выпускные газы главных двигателей и котлов, токсичность 

которых определяется сортом топлива и условиями его сгорания. Качественные 

и количественные показатели загрязнения биосферы определяются типом и 

мощностью судовых энергетических установок, сортом топлива [1]. 

Выпускные газы - основной источник токсических веществ - это 

гетерогенная смесь различных газообразных веществ с разнообразными 

химическими и физическими свойствами, состоящая из продуктов полного и 

неполного сгорания топлива, избыточного воздуха, аэрозолей и различных 

микропримесей (как газообразных, так и в виде жидких и твердых частиц), 

поступающих из цилиндров двигателя в его выпускную систему. 

http://www.krskstate.ru/
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Ученые многих стран изучают состав отходящих газов, и уже сейчас в 

них найдено более 200 различных химических веществ. Выпускные газы 

старых, технически неисправных двигателей содержат в 3-4 раза больше 

вредных веществ, чем новые и хорошо отрегулированные двигатели. Что 

свидетельствует о целесообразности учета при нормировании вредных 

выбросов конструктивных особенностей дизельной установки, применяемого 

топлива, мощности двигателя и частоты вращения [3].   

На образование загрязняющих веществ и их концентрацию в выпускных 

газах большое влияние оказывают такие параметры рабочего процесса 

двигателя, как: состав рабочей смеси, неравномерное распределение топлива по 

цилиндру, гашение пламени в пристенном слое, цикловая неравномерность, 

степень сжатия, температура стенок камеры сгорания и другие факторы. На 

состав выхлопных газов в значительной степени влияют техническое состояние 

и режим работы двигателя, регулировка системы подачи и качество топлива 

[2,3]. 

Так, применение тяжелых сернистых топлив способствует уменьшению 

эксплуатационных затрат на топливо, но при этом повышается загрязнение 

окружающей среды сернистым и серным ангидридом, увеличиваются износ и 

число отказов судовых энергетических установок. 

При применении высококачественного топлива отмечается наименьшее 

выделение в воздух вредных веществ. Очистка выбросов в атмосферу, какой бы 

совершенной она ни была, не решает полностью проблемы охраны 

атмосферного воздуха. Проблема защиты атмосферного воздуха от сернистого 

ангидрида может быть решена путем освобождения сжигаемого топлива от 

серы. 

Разработано большое число методов для улавливания загрязняющих 

веществ из выпускных дымовых газов. Применяется процесс рециркуляции, т. 

е. перепуск части выпускных газов на всасывание, что способствует резкому 

сокращению токсичных выбросов в атмосферу. Применение 

термофорсирования, т. е. предварительной обработки топлива, обогащение 

кислородом воздушного заряда, использование водотопливных эмульсий 

значительно улучшают экологические показатели. Снизить вредность 

выпускных газов можно путем нейтрализации, которая основана на 

прохождении выпускных газов через слой жидкости - в основном, вода, которая 

задерживает сажу и жидкие аэрозоли (топливо, масло) и гасит искры, очистки и 

утилизации, дожигания вредных примесей, а также с помощью различных 

устройств, устанавливаемых в выпускном тракте. Эффективность очистки 

зависит от множества факторов: парциальных давлений в очищаемой газовой 

смеси; температуры отходящих газов; наличия и свойств твердых и 

газообразных компонентов; объема очищаемых газов; наличия и доступности 

хемосорбентов; потребности в продуктах утилизации; требуемой степени 

очистки газа. Все процессы очистки осуществляются с помощью специальных 

фильтров, скрубберов. Наиболее распространены при очистке газов 

адсорбционные, абсорбционные и каталитические методы. Весьма 
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привлекательными оказались скрубберные установки, дающие отходы в виде 

продуктов, имеющих спрос на рынке: один из таких скрубберов производит 

серу высокой чистоты, другой - разбавленную серную кислоту. В последнее 

время используется такой процесс, как кавитация. Кавитационная 

гидродинамическая обработка дизтоплива позволяет вывести значительное 

количество серы из состава топлива методом последующей дигидрации, в 

растворенном виде, вместе с водой [1,3].  

Меры, направленные на снижение влияния антропогенного воздействия 

судов, можно свести к выполнению требований по выбросам вредных веществ 

в атмосферу, предъявляемым к энергетическому оборудованию, и требованиям, 

предъявляемым к вновь проектируемому оборудованию - создание новых 

технических средств для судов. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО 
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ПИГМЕНТОВ В ПОБЕГАХ УКРОПА ОГОРОДНОГО 

С.В. Ракитская, студентка 4 курса 

Курский государственный университет 

Научный руководитель – Л.А. Бабкина, к. б. н., доцент 

 

Нормальное функционирование фотосинтетического аппарата растений 

обеспечивается комплексом макро- и микроэлементов почвы. При недостатке 

азота наблюдается ослабление синтеза хлорофилла. Применение органических 

удобрений обеспечивает восполнение запасов азота. Одним из способов 

повышения эффективности действия органических удобрений является 

ультразвуковая кавитационная диспергация субстрата до заданных 

наноразмеров. Ультразвуковая обработка позволяет уменьшить размеры 

частиц, что способствует более эффективному усвоению. Помимо этого 

ультразвуковая кавитация обеспечивает бактериологическую безопасность 

органических удобрений. В настоящее время НПО «Кавита» разработана серия 

агропрепаратов «КАВИТА-БИОКОМПЛЕКС». Препарат «CAVITA 

BIOCOMPLEX ECO» изготавливается из торфа, добываемого из торфяной 

залежи любого типа и природной воды. Однако торф содержит соединения 

азота в малодоступной форме, при этом активаторами органического вещества 



164 

торфа могут соединения аммиака [2]. «CAVITA BIOCOMPLEX PLUS» 

отличается от предыдущего добавлением водной вытяжки, полученной из 

помета птицы. 

Наиболее доступной формой азота для растений являются нитраты. 

Усвоение нитратов представляет собой сложно организованную систему 

последовательных биохимических и физиологических процессов, включающих 

поступление анионов в корень, восстановление и накопление в корнях, 

поступление в сосуды ксилемы и транслокацию в надземные органы, 

восстановление и накопление нитратов в листьях [3]. Ассимиляция нитратов в 

листьях тесно связана с процессом фотосинтеза и содержанием 

фотосинтетических пигментов. Уровень содержания хлорофилла определяет 

активность нитратредуктазы: по мере снижения уровня хлорофилла в листьях 

снижается и активность фермента, обеспечивающего восстановление нитратов 

в растениях. Однако при возрастающем поступлении нитратов увеличение 

интенсивности работы фермента нитратредуктазы не компенсирует избыток, в 

результате чего нитраты накапливаются в запасном пуле клеток листьев, 

повышение дозы азота в почве не вызывает дополнительного синтеза 

хлорофилла [1].  

Цель работы заключалась в изучении содержания хлорофиллов в 

растениях при использовании различных агропрепаратов на основе 

органических удобрений.  

В качестве возделываемой культуры в полевых условиях использовался 

укроп огородный. Растения выращивали на делянках размером 0,5×0,5 м на 

темно-серых лесных почвах. Подкормку проводили однократно путем полива 

растений через 14 дней после посадки семян агропрепаратами «CAVITA 

BIOCOMPLEX ECO», «CAVITA BIOCOMPLEX PLUS», а также препаратом на 

основе водной вытяжки куриного помета. Все удобрения вносились в 

концентрации 0,5%. Период вегетации составил 5 недель. Концентрацию 

хлорофиллов определяли спектрофотометрическим методом в спиртовой 

вытяжке.  

При оценке влияния различных агропрепаратов на содержание 

фотосинтетических пигментов в растениях укропа рассматривали такие 

показатели, как: содержание хлорофилла a, хлорофилла b, их отношение и 

валовое содержание хлорофиллов (табл.1). 

 

Таблица 1 - Влияние различных агропрепаратов на содержание 

фотосинтетических пигментов в растениях укропа 

Варианты опыта 

Содержание фотосинтетических пигментов,  

мг/ г сырого веса 

хлорофилл a хлорофилл b 
валовое 

содержание (a+b) 

хлорофилл a/ 

хлорофилл b 

Контроль 1,19±0,04 0,56±0,09 1,76±0,10 2,33±0,44 

0,5% «CAVITA 

BIOCOMPLEX 

ECO» 

0,96±0,07 0,48±0,09 1,44±0,15 2,17±0,34 

0,5% водная 1,09±0,10 0,45±0,05 1,54±0,14 2,48±0,29 



165 

вытяжка куриного 

помета 

0,5% «CAVITA 

BIOCOMPLEX 

PLUS» 

1,10±0,02 0,40±0,03 1,50±0,05 2,79±0,19 

НСР 0,21 0,25 0,38 1,20 

 

Как видно из таблицы 1, использование нанопродуктов органического 

происхождения в качестве азотных удобрений не вызывает существенных 

различий в количестве хлорофилла а, хлорофилла b, валовом содержании и их 

отношении в зеленой массе укропа. 

Подобный эффект можно объяснить начальным достаточным 

количеством нитратного азота в почвах, поэтому использование удобрений не 

приводит к дополнительному синтезу хлорофилла.  
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В статье предлагается совершенствование методов финансового 

планирования ремонта на ОАО «Лесосибирский порт». 

Финансовое планирование ремонта (ФПР) на любом предприятии 

является важным аспектом сферы производственно-хозяйственной 

деятельности. Формирование ремонтной программы имеет серьезное влияние 

на оптимизацию использования ресурсов предприятия, на планирование 

закупок, а значит, на движение товарно-материальных ценностей (ТМЦ), 

необходимых для оказания услуг и, как следствие, на его финансовое состояние 

и показатели. 

ФПР на ОАО «Лесосибирский порт» входит в состав системы, состоящей 

из множества взаимосвязанных элементов, называемой бюджетом предприятия. 

На данном предприятии ведется регулярное планирование финансовых планов, 

являющихся сущностью бюджетирования, в рамках которого составляется 
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прогноз о движении денежных средств, прогноз о прибылях и убытках, прогноз 

материально-технических расходов, прогноз себестоимости, прогноз доходов. 

Так как ФПР имеет тесную связь с хозяйственной деятельностью (ХД) 

ОАО «Лесосибирский порт», важная роль в рассматриваемом вопросе 

отводится анализу хозяйственной деятельности предприятия.  

По своему содержанию и задачам ведение и анализ ХД на ОАО 

«Лесосибирский порт» практически не отличается от ведения и анализа 

предприятий в других отраслях, однако он имеет некоторые особенности в 

методике его проведения, которые обусловлены спецификой этой отрасли 

производства (вида деятельности). Так, результаты ХД предприятия во многом 

зависят от природно-климатических условий. Поскольку основная деятельность 

предприятия в целом зависима от навигационного периода. В эту же проблему 

включается уровень воды на реке. Также для предприятия характерна 

сезонность производства. В связи с этим на протяжении года неритмично 

используются трудовые ресурсы, техника, материалы, неравномерно поступает 

выручка. Многие финансовые показатели можно рассчитывать только в конце 

года.  

В совокупности, учитывая выше перечисленное, все те же проблемы 

перекладываются на ФПР. Но плюс ко всему добавляется одна из самых 

сложных проблем: если методик планирования и анализа хозяйственной 

деятельности на сегодняшний день предостаточно, то методики ФПР 

(ремонтной программы) практически нет. И предприятиям, занимающимся 

бюджетированием, независимо, к какой отрасли они относятся, в данном 

вопросе очень сложно! При этом в настоящее время стали максимально уделять 

пристальное внимание ФПР головные офисы, требуя снижения расходов по 

ремонту, объяснения отклонения факта от плана, что именно предприятие 

включает в эту программу, так как специфика производственной деятельности 

у всех разная. 

ФПР имеет непосредственное влияние на планирование финансовых 

показателей компании, поэтому, какой метод практически используется 

предприятием при планировании ХД, тот автоматически приемлем и для 

финансового планирования ремонтной программы. Выполняется это с той 

целью, чтобы не было расхождений в методике расчетов. 

Методы ФПР представляют собой конкретные приемы и способы 

расчетов, как и расчеты плановых финансовых показателей. 

При планировании финансовых показателей используют следующие 

методы: нормативный, балансовый, метод экономического анализа, денежных 

потоков, экономико-математического моделирования, многовариантности, 

расчетно-аналитический метод [1]. 

Те же самые методы прилагаются и к ФПР, при этом учитывается 

специфичность производства. 

Таким образом, в практике ФПР и бюджетирования применяются 

различные принципы и методы планирования, от которых во многом зависит 

качество финансовых планов, а также их эффективность. 
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Для дальнейшего понимания необходимо ознакомиться с процессами и 

этапами финансового планирования и бюджетирования на предприятии. 

ФПР всегда основывается на данных прошлого, однако стремится 

определить специфику развития предприятия в будущем (перспективе). 

Поэтому от точности и правильности расчетов прошлого зависит надежность 

планирования. 

Процесс ФПР включает несколько этапов: 

1. Анализ расходов на ремонт за предыдущий период. Анализируются и 

пересматриваются финансовые расходы, определяются основные направления 

расходов на ремонт; ставятся задачи по их выполнению, с учетом финансовых 

возможностей предприятия. 

2. Разработка финансовой стратегии и финансовой политики. 

Составляются прогнозные документы (ремонтные ведомости, ремонтные 

сметы, проекты реконструкций и. т.п.). Консолидируется, и все это 

рассматривается в совокупности с прогнозным отчетом о прибылях и убытках; 

прогнозом материально-технических ресурсов. Этот шаг ФПР является 

проектированием его желаемого расхода, а именно - реалистичное построение 

проекта. 

3.Сравнение прогнозируемого финансового состояния порта с желаемым. 

Здесь же анализируются возможные отклонения. В случае, если отклонения 

основных параметров прогноза являются незначительными, то полученные в 

результате прогнозных расчетов данные доходов и расходов, поступлений и 

платежей утверждаются в составе финансового плана предприятия. В случае, 

если отклонения расчетных параметров от проектных оказались 

существенными, то исходные данные, на основе которых рассчитывался 

прогноз, корректируется. 

4. Утверждение финансового плана. Основными документами 

финансового плана являются: план доходов и расходов, баланс активов и 

пассивов, план поступлений и платежей. 

5. Осуществление текущей, производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности предприятия, которая определяет итоговые 

финансовые результаты деятельности в целом. 

6. Выполняется анализ и контроль за выполнением финансовых планов. В 

результате финансового контроля выявляются различные факторы 

экономической жизни (обычно отрицательные), а также количественные 

показатели, такие, как: замедление оказания услуг некоторых видов 

деятельности. Такие факты говорят о неэффективности установленных форм и 

методов и сигнализируют о необходимости их изменения. Таким образом, 

обдуманный и корректно составленный финансовый план ремонта позволяет 

организовать целенаправленную эффективную деятельность предприятия в 

целом. 

Поэтому можно сделать вывод, что финансовое планирование ремонта 

непосредственно участвующего в бюджетировании предприятия относится к 
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единому интеграционному процессу, организация которого должна 

основываться на системном подходе. 

Итак, при формировании бюджета на будущий период (будем 

рассматривать год) опираются на данные предыдущего года, который берется 

за базовый, внося корректировки с индексацией по статьям, а также вносит 

заявленные данные от подразделений и отделов, формируя модель бюджета. 

При ФПР используются заявленные расчетные данные из отдела 

механиков, которыми просчитаны ремонтные ведомости и сформированы 

заявки на приобретение крупных запасных частей (например, двигатели на 

теплоходы, а также на портальные краны тирристоры, контроллеры и т.п.).  

В целом же, план ремонта представляет собой перечень заявленных 

запчастей, материалов, а также услуг вспомогательного производства (РММ-

ремонтно-механическая мастерская, занимающаяся изготовлением деталей, 

электроцех, обслуживающий электротехнические части оборудования и 

сооружений, БПУ – береговой производственный участок, отвечающий за 

электромеханическое состояние флотской базы, а также РСУ - ремонтно-

строительного участка, выполняющего заказы по объектам, требующим 

ремонт), услуг подрядных организаций (это могут быть как строительные 

компании, выполняющие крупные объемы, а также ОАО «Енисейское речное 

пароходство», ОАО «Красноярский судоремонтный завод» и т.п.), а также 

заработная плата работников, участвующих в ремонтных работах (слесари, 

механики, электромеханики и т.п.). 

Проблема в данном планировании заключается в следующем: после 

очередной корректировки бюджета (формирование ожидаемых периодов на 1 

квартал, 2 квартал, 3 квартал и 4 квартал) возникают серьезные перемещения 

крупных ремонтов с одного периода на другой, объяснить которые можно 

только тем, что происходит кривое планирование внутри периода по месяцам. 

А происходит это, потому что формирование годового периода опирается на 

предыдущий год, который однозначно имел свою специфику и срочность 

выполнения заказов по ремонту. Следовательно, не учитывается 

специфичность будущего года в ремонтной программе. Кривизна в 

планировании ремонта, в основном, наблюдается по портальным сооружениям 

(портальным кранам).  

Нами предлагается методика формирования ремонтной программы на год 

по месяцам, учитывая специфичность и периодичность погрузо-разгрузочных 

работ.  

На грузовом районе есть склады для определенного вида груза. За 

каждым складом закреплен определенный портальный кран. При 

формировании ремонтной программы не учитывается период отгрузки грузов 

со склада. А ведь эта информация содержится в плане доходов. При 

формировании бюджета планируется доходность предприятия. В форме 

«Доходы» отражены периоды отгрузки грузов со складов для клиента. 

Существуют постоянные клиенты, а значит, и постоянные объемы отгрузки и 

периодичность их известна. Также на период формирования бюджета зачастую 
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известен объем и по другим клиентам. А зная, на каком складе будет 

производиться погрузо-разгрузочная деятельность, можно уверенно говорить о 

том, какой кран будет выполнять эту работу. Следовательно, можно 

спрогнозировать, в какой период портальный кран будет задействован в 

погрузо-разгрузочных работах, а значит, ремонта на нем осуществляться не 

будет. Просчитав «просветы» между отгрузками, можно сориентироваться со 

сроками ремонта по портальным кранам. А значит, как следствие, будет 

присутствовать методика планирования сроков ремонта, ведущая к наименьшей 

кривизне планов. Но даже если будут возникать какие-то отклонения в 

ремонтной программе по срокам, то это хотя бы будет объяснимо, что, 

например, на это повлияло увеличение объемов отгрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема логических связей между бюджетными формами 

после усовершенствования. 

 

Но это будет не так значительно, как это бывает в настоящее время 

(например, перенос сроков ремонта из 1 квартала в 4 квартал). И если 

рассмотреть на рисунке 1 схему логических связей, то между формой 

«Доходы» и формой «Ремонт» появится общая связь, которой до этого не было. 
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Экономия природных ресурсов является составной частью рыночной 

экономики использования готовых продуктов. Одним из важных ресурсов 
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является электроэнергия. Основным источником электроэнергии является 

электростанция, работающая на различных видах топлива. Снижение расходов 

электроэнергии позволяет экономить природные ресурсы. Основным 

потребителем мебельной промышленности является деревообрабатывающее 

оборудование. Повышение производительности такого оборудования может 

привести к экономии электроэнергии. 

В настоящее время многие мебельные предприятия используют 

вакуумные пресса для облицовывания мебельных щитов. Пресса различных 

марок потребляют от 6…8 кВт/ч. 

 Облицовка пленками пластей щитов, облицовка шпоном рельефа дверей 

– это лишь несколько задач, с которыми успешно справляется вакуумный 

пресс. Он позволяет создать нужный дизайн для каждой детали мебели и 

других элементов интерьера. 

Повышение производительности пресса возможно при оптимальной 

укладке заготовок на плите пресса. 

На рисунке 1 показан план размещения заготовок в вакуумном прессе. 

 
Рисунок 1 – План размещения заготовок в прессе 

 

Для расчета производительности этих прессов требуется множество 

справочных и нормативных данных, которые не всегда находятся на рабочем 

месте. Кроме того, сам расчет производительности Псм, шт., осуществляется по 

формуле 

 

                                               
tц

HmHpазТсм
Псм

***
 ,                                     (1) 

 

 где Tсм -продолжительность смены, мин; 

        aз - количество деталей, обрабатываемых за цикл, шт.; 

        hp - коэффициент использования рабочего времени; 

        hм – коэффициент использования машинного времени; 

        tц – время цикла, мин. 

В случае укладки деталей по схеме «а» (рисунок 1) производительность 

составит 

905
3

*95,0*85,0*7*480
смП

 



171 

В случае укладки деталей по схеме «б» (рисунок 1) производительность 

составит 

646
3

*95,0*85,0*5*480
смП

 

В случае укладки деталей по схеме «в» (рисунок 1) производительность 

составит 

775
3

*95,0*85,0*7*480
смП

 

Размещение деталей по первому случаю получается 7 шт., по второму и 

третьему – 5 шт. 

Производительность пресса по схеме «а» дает 905 шт., по схеме «б» - 646 

шт., по схеме «в» - 775 шт. 

В Брянской государственной инженерно-технологической академии на 

кафедре «Технология деревообработки» было разработано информационное и 

программное обеспечение для решения задачи повышения производительности 

вакуумных прессов. 

На рисунке 2 показан вид экранной формы программы с заполненными 

таблицами базы данных. 

 

 
 

Рисунок 2 – Вид экранной формы с таблицами базы данных 

 

Разработанная программа используется на кафедре «Технология 

деревообработки» при выполнении курсового проектирования по дисциплине 

«Технология изделий из древесины» и также в дипломном проектировании. 

Использование данной программы в производственных условиях позволит 

снизить затраты на электроэнергию и сохранить природные ресурсы. 
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Одна из перспективных форм сохранения практически нетронутых 

природных ландшафтов с их уникальной флорой и фауной, а также 

поддержание устойчивого биосферного равновесия и получение оптимального 

социально-экономического эффекта – это создание заповедных зон на 

территориях недействующих военных полигонов. 

Военные полигоны представляют собой ограниченную территорию в 

виде неправильного многоугольника (земельный или водный участок) 

площадью от нескольких десятков до нескольких сотен квадратных 

километров, где ограничена хозяйственная деятельность.  

Специфика военных полигонов определяет идеальные условия для 

сохранения живой природы – значительная площадь используется по прямому 

назначению только частично, а особый режим препятствует проведению 

хозяйственной деятельности и допуску на их территорию посторонних лиц. 

В настоящее время прослеживается тенденция сокращения использования 

полигонов и, соответственно, уменьшения нагрузки на окружающую 

природную среду в районах их расположения.  

Последние крупные участки целинных степей сохранились на военных 

полигонах Министерства обороны Украины, расположенных в степной зоне, и 

имеют ключевое значение для сохранения степного биоразнообразия станы. 

Положительным фактором, способствующим сохранению уникальных видов 

флоры и фауны, послужило незначительное количество военных учений и 

маневров, которые проводятся на территории полигонов. В 2008 году 

Трехизбенский военный полигон был трансформирован в самый большой в 

Луганской области заповедник – «Трехизбенская степь», который увеличил 

площадь Луганского заповедника в 2,5 раза до 5,403 га [1]. На его территории 

сохранились уникальные флора и фауна. Главной достопримечательностью 

«Трехизбенской степи» является мелкий грызун слепушонка – редчайший 

краснокнижный вид. Полигон у с. Велико-Половецкое в Киевской области 

является ценным степным участком, на территории которого сохранилась 

реликтовая колония крапчатого суслика. Васильковский полигон является 
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единственным местом в Степном Приднепровье с крупным участком степи, 

сохранившимся на равнине, где произрастает множество видов краснокнижных 

ковылей.  

Одним из первых примеров создания, теперь уже отечественных 

заповедных зон, на территориях бывших военных полигонов является 

региональный ландшафтный парк «Караларский» в Крыму, площадью 6,806 га, 

на территории которого ранее дислоцировался секретный аэродром и 

Багеровский военный полигон. Сегодня на территории парка произрастает 30 

видов растений и обитает 32 вида птиц [2]. 

Переданные в аренду Российской Федерации территории военных 

полигонов в степях Казахстана представлены сухостепными и 

полупустынными экосистемами, наиболее крупный степной участок России 

сохраняется в границах Донгузского полигона в Оренбургской области. На 

территориях военных полигонов в степном Заволжье и на Южном Урале 

сохранились целинные зональные степи, которые практически исчезли на 

сельскохозяйственных землях в пределах Оренбуржья, общая площадь таких 

земель составляет 251 тыс га, из них плакорные степи занимают площадь около 

100 тыс. га [3]. 

Многие виды флоры и фауны Нижнего Поволжья сохранились на 

территории ракетного полигона близ Капустина Яра в Волгоградской области, 

которые могли быть безвозвратно потеряны (к примеру, сайгак) [4]. 

Таким образом, военные полигоны стали заповедной зоной, 

способствующей сохранению на их территории различных видов растений и 

животных, редких биогеоценозов, природных ландшафтов. Военные полигоны 

могли бы значительно расширить природно-заповедный фонд нашей страны 

(главным образом, это касается недействующих полигонов или охранных зон 

действующих полигонов, на которых нет непосредственных стрельб).  

Необходимо отметить, что передача полигона в состав природно-

заповедного фонда не требует полной рекультивации, разминирования и т.п., 

как это полагается в случае передачи территории под сельхозугодия, а при 

создании филиала природного заповедника процедура упрощается по 

сравнению с созданием нового заповедника или национального парка. 

Достоинствами использования военных полигонов в качестве 

заповедников являются: отсутствие необходимости их специального 

выделения, так как они уже фактически существуют; изначальное наличие 

границ, что упрощает их выделение и исключает субъективный фактор в 

формировании сетки рекреационной области; простота сбора информации 

статистического и иного плана, что облегчает картографирование и 

пространственное моделирование. Следовательно, целесообразно придать 

недействующим полигонам Вооруженных Сил статус особо охраняемых 

природных территорий, используя положительный опыт по восстановлению 

ранее засекреченных территорий и превращения их в заповедники. 
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Размалывающая гарнитура - рабочий орган мельницы, осуществляющий 

непосредственное воздействие на волокна в процессе  их обработки. Рабочая 

поверхность гарнитуры характеризуется числом и размерами ножей и канавок и 

их расположением на поверхности. В совокупности с частотой вращения 

роторного диска и потребляемой мощностью пара метры гарнитуры 

определяют качество размола массы, транспортирующую способность 

мельницы, ее технико-экономические показатели. 

В мировой практике разработано большое число различных типов 

гарнитуры, отличающихся конфигурацией рабочей поверхности. К сожалению, 

несмотря на накопленный опыт, выбор оптимального для данного процесса 

варианта гарнитуры часто осуществляется эмпирическим путем [1] 

Задачу повышения качества обработки волокнистого полуфабриката, 

повышения производительности и снижения энергозатрат решает 

использование размалывающей гарнитуры с криволинейной формой ножей 

(рисунок 2). 

Технический эффект заключается в: - увеличении доли касательных 

составляющих окружных скоростей и сил; - сохранении целостности ножей от 

входной окружной кромки до наружной. 

Научными работниками кафедры Машины и аппараты промышленных 

технологий Сибирского государственного технологического университета на 

гарнитуру получен патент [2]. 

http://www.rgazu.ru/db/conferencii/web/081/works/sec2/006.htm


175 

Для обеспечения указанного технического эффекта в размалывающей 

гарнитуре, включающей роторный и статорный диски, рабочие поверхности 

дисков, обращенные одна к другой, снабжены криволинейными ножевыми 

выступами, направленными, соответственно, в противоположные стороны. 

Согласно изобретению режущие кромки ножевых выступов роторного и 

статорного дисков выполнены круговыми и с эксцентриситетом относительно 

центра диска.  

Круговая форма позволяет упростить технологию производственного 

выполнения рисунка ножевых выступов по сравнению с другими 

криволинейными ножами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Гарнитура №1 

 

Однако гарнитура содержит меньшее количество ножей по сравнению с 

традиционными гарнитурами и размеры ножей и ячеек изменяются в 

направлении от центра к периферии. 

Позже была разработана гарнитура №2 (рисунок 3) [3], также с 

криволинейной формой ножей, сохраняющая достоинства гарнитуры № 1 и 

учитывающая ее недостатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Гарнитура №2 

 

Технический эффект данной гарнитуры заключается в: - увеличении доли 

касательных составляющих окружных скоростей и сил; - сохранении 

целостности ножей от входной окружной кромки до наружной; - наиболее 

плотном расположении ножей гарнитуры по поверхности диска; - сохранении 

ширины ячеек и ширины ножей от входной окружной кромки до наружной.  

Использование предлагаемой размалывающей гарнитуры с 

криволинейными ножами позволит: - повысить качество обработки за счет 

преобладающего воздействия касательных усилий на волокнистый 
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полуфабрикат, что способствует его большей фибрилляции, сохранению 

природной длины волокна и снижению потерь в виде необратимых отходов; - 

повысить производительность за счет снижения потерь в виде необратимых 

отходов; - снизить энергозатраты за счет повышения скользящего эффекта в 

местах контакта ножевых выступов [4]. 
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Размалывающая гарнитура - основной рабочий орган мельницы, 

осуществляющий непосредственное воздействие на волокна в процессе их 

обработки [1]. 

На кафедре МАПТ СибГТУ была разработана гарнитура с криволинейной 

формой ножей [2]. Данная гарнитура решает задачи повышения качества 

обработки волокнистого полуфабриката, повышения производительности и 

снижения энергозатрат.   

Представляет интерес исследование влияния данного рисунка гарнитуры 

на качество размола сульфатной беленой хвойной целлюлозы с определением 
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отдельных физико-механических свойств готовых отливок при следующих 

параметрах размола: концентрация массы - 1, 2, 3%; число оборотов - 2000 

об/мин; межножевой зазор - 0,1 мм. 

Для проведения сравнительного анализа используются результаты 

экспериментальных данных, полученных на гарнитуре с криволинейными 

ножами и гарнитурой с прямолинейной формой ножей [3]. 

Сопротивление бумаги разрыву в большей степени зависит от сил 

сцепления между волокнами и прочности самих волокон. 

Из рисунка 1 видно, что лучшие показатели разрывной длины наблюдаются 

при использовании гарнитуры с криволинейными ножами. Отсюда можно сделать 

вывод, что механическая прочность готовых отливок, в частности, разрывная длина, 

при использовании массы, размолотой с применением гарнитуры с криволинейными 

ножами выше, чем с применением гарнитуры с прямолинейной формой ножей. 

 

 
Гарнитура с криволинейной формой ножей: 1-концентрация массы 1%; 2- концентрация 

массы 2 %, 3 – концентрация массы 3%; 

Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4– концентрация массы 1%, 5– концентрация 

массы 2%, 6– концентрация массы 3%. 

Рисунок 1– Зависимость разрывной длины от степени помола по ШР
о 

 

Из рисунка 2 видно, что характер изменения сопротивления продавливанию от 

степени помола для обеих гарнитур идентичный. Но количественные значения 

намного выше для отливок, полученных на гарнитуре с криволинейной формой 

ножей. 

 

 
Гарнитура с криволинейной формой ножей: 1-концентрация массы 1%; 2- 

концентрация массы 2 %, 3 – концентрация массы 3%; 
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Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4– концентрация массы 1%, 5– 

концентрация массы 2%, 6– концентрация массы 3%. 

Рисунок 2 - Зависимость сопротивления продавливанию от степени 

помола по ШР
о 

При анализе влияния геометрической формы ножей размалывающей 

гарнитуры такие физико-механические свойства готовых отливок, как 

разрывная длина и сопротивление продавливанию, полученные с 

использованием гарнитуры с криволинейной формой ножей, превышают 

аналогичные свойства, полученные с использованием гарнитуры с 

прямолинейной формой ножей. По схеме и характеру воздействия на волокно 

идет разработка его в продольном направлении в большей степени 

присутствует фибрилляция волокон. На наш взгляд, это происходит за счет 

повышения технологических параметров, таких, как секундная режущая длина 

и площадь поверхности размола, на гарнитуре с криволинейной формой ножей.  

Использование гарнитуры с криволинейной формой ножей позволяет 

получить хорошо разработанную длинноволокнистую массу, в которой 

содержится значительно меньше мелкой фракции, следовательно, меньше 

мелкого волокна попадает в бассейн реки. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о 

целесообразности использования гарнитуры с криволинейными ножами для 

получения более высоких качественных показателей готовых изделий. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКЕ РОССИИ 

И.Р. Хисматуллин, магистр географического образования 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы», г. Уфа 

 

Реализация эффективной экологической политики требует проведения 

экологически сбалансированных реформ в экономике и создания 

соответственной экономической среды на макроэкономическом уровне. 

Государство через макроэкономическую политику может способствовать 

переходу к устойчивому развитию. Для организации эффективной эколого-

экономической политики необходимо понимать соподчинённость и уровень 

проводимых мероприятий, диапазон их воздействия. Здесь можно выделить 2 

группы мер: 1) макроэкономические/секторальные мероприятия; 

2) мероприятия, имеющие непосредственно экологический характер (целевые 

экологические мероприятия). 

К I группе макроэкономических/секторальных мер относятся 

мероприятия, которые проводятся относительно всей экономики или отдельных 

секторов/комплексов. Они могут не иметь явных экологических целей. Среди 

подобных мероприятий можно отметить: структурную перестройку экономики; 

сокращение дефицита государственного бюджета; изменение обменного курса 

национальной валюты; регулировку условий внешней торговли; 

институциональные конверсии (демонополизация, приватизационная политика 

и др.) и т.д. 

Все эти реформы, мероприятия и механизмы неизбежно в той или иной 

степени сказываются на состоянии окружающей среды в России. 

Достаточно сложно выделять «чистые» положительные и негативные 

примеры воздействия на окружающую среду 

макроэкономической/секторальной политики. В реальной экономической 

действительности мероприятия часто дают смешанный экологический эффект. 

Например, мероприятия, направленные на макроэкономическую стабилизацию, 

могут приносить определённую экологическую выгоду. Но и в этом случае 

эффект зависит от того, за счёт чего достигается стабильность (процесс может 

быть временным и с тяжелыми последствиями для природы). Для контроля за 

этими процессами и необходим учёт экологических факторов. Экономическая 

нестабильность, непредсказуемость развития экономической ситуации, 

высокий уровень инфляции и ставок процента и пр. способствуют 

«антиустойчивому» развитию экономики, приводят к усилению эксплуатации 

природных ресурсов, экономии на природоохранных затратах. Стабильность 

позволяет реализовывать экономические проекты, учитывающие долгосрочные 

последствия, в т.ч. экологические. Вместе с тем, процесс макроэкономической 

стабилизации может оказывать и негативное экологическое 

воздействие [1, с. 202]. Так, сейчас в условиях кризиса существенные проблемы 

может породить такое в целом эффективное и необходимое мероприятие по 
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улучшению макроэкономической сбалансированности, как сокращение 

дефицита государственного бюджета. В условиях максимального ужесточения 

бюджетной политики часто одними из первых жертв становятся затраты на 

охрану природы. 

Другими примерами макроэкономических мер с возможными 

отрицательными последствиями могут стать изменение обменного курса валют, 

девальвация, которые могут стимулировать экспорт и дополнительную 

эксплуатацию природных ресурсов. В условиях кризиса 2008-2009 гг., а также 

2014 г. низкий курс рубля также призван стимулировать экспорт, что приводит 

к увеличению нагрузки на окружающую среду. 

Ко II группе мер относятся мероприятия, имеющие чётко выраженный 

экологический характер: всевозможные экологические платежи, налоги и 

штрафы за загрязнение природной среды; финансирование экологических 

мероприятий; принятие природоохранных нормативов и стандартов; 

составление правил выполнения экологического аудита; реализация 

отраслевых, региональных или федеральных экологических программ и т.д. 

Эти мероприятия в качестве своих объектов имеют охрану природной 

среды и улучшение использования природных ресурсов. 

В современной экономике для лиц, принимающих решения, очевидна 

приоритетность собственно макроэкономических мероприятий, которые 

определяют экономическое развитие, темпы экономического роста, 

материальное благосостояние населения. При этом экологические последствия 

проводимой макроэкономической политики или вообще не принимаются во 

внимание, или им придаётся минимальное значение [1, с. 199]. Особенно это 

ярко проявляется в условиях современного кризиса, когда экологические 

проблемы фактически выпали из круга обсуждения. 

Большие возможности для России открыло бы более активное участие в 

международном сотрудничестве по устойчивому развитию, в частности, в 

рамках Киотского процесса. Для страны это бы принесло прямую поддержку 

как экологическому донору, и вследствие возросшей инвестиционной 

привлекательности. 

В отличие от I макроэкономической группы мер во II группе 

рассматриваются мероприятия с целевой экологической направленностью и 

ожидаемым экологическим эффектом [2]. Следует подчеркнуть, что данные 

меры носят в большинстве случаев вспомогательный/компенсирующий и 

локальный характер по отношению к макроэкономическим 

мероприятиям [1, с. 200]. В случае появления негативных экологических 

эффектов от проведения «большой» экономической политики, государство 

бывает вынуждено реализовывать дополнительные экологические программы 

или мероприятия для стабилизации экологической ситуации. 
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Критерием социальной приемлемости экологического законодательства 

является его способность к эффективной охране общественных и 

индивидуальных интересов в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. Гармонизация государственных, общественных, 

индивидуальных и предпринимательских интересов может стать связующей 

идеей и совместной целью государства и гражданского общества в сфере 

экологической политики и права. 

В основе требований гражданского общества к власти – конституционные 

положения о праве каждого на благоприятную окружающую среду, об 

использовании, охране природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующих территориях, из которых следуют 

обязанности государства по обеспечению этих жизненно важных интересов, а 

также право российских граждан на равный и справедливый доступ к 

природным ресурсам как к общенациональному достоянию. Порядок и условия 

использования природных ресурсов, составляющих основу жизни и 

деятельности населения, должны обеспечить юридическую защищённость 

интересов настоящего и будущих поколений в социально справедливом и 

экономически обоснованном распределении выгод, получаемых от 

природопользования на территории страны. 

Принципиальное значение для состояния и перспектив развития всего 

экологического законодательства имеют социально значимые вопросы 

реализации и защиты права граждан на благоприятную окружающую среду и 

связанных с ним прав, в первую очередь – права на своевременное получение 

полной и достоверной экологической информации и права на возмещение вреда 

здоровью, причиняемого экологическими правонарушениями, а также 

возникающего в результате природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

или связанного с проживанием на экологически неблагополучных 

территориях [1]. 

Социально острыми и нередко конфликтными остаются информационные 

споры, в которых конкурируют нормы о режиме экологической информации и 

информации с ограниченным доступом. Принцип открытости информации о 

состоянии окружающей среды должен быть согласован с правовым режимом 

государственной тайны посредством установления критериев, позволяющих 
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принимать решения на основе баланса экологических и иных национальных 

интересов [1]. 

Существует необходимость в совершенствовании регулирования ряда 

отношений общественного участия в принятии экологически значимых 

решений. Тем более что на государственном уровне выражается согласие с 

приоритетным значением повышения степени участия гражданского общества 

в формировании и реализации экологической политики. 

В субъектах Российской Федерации (РФ) и муниципальных образованиях 

должны быть повсеместно приняты нормативные правовые акты, 

регулирующие процедуры учёта общественного мнения при использовании 

земель, планировании и осуществлении градостроительной деятельности, 

затрагивающей экологические интересы населения, согласующие 

существующие требования в целях их упорядочения, исключения 

неоправданных осложнений инвестиционной деятельности и создания 

механизмов реального влияния структур гражданского общества на 

организацию природопользования и охраны окружающей среды. Актуальные 

направления обеспечения учёта общественного мнения при принятии 

экологически значимых решений связаны с публичными слушаниями, которые 

должны проводиться в случаях, определённых Градостроительным кодексом 

РФ, в формах, определяемых соответствующими муниципальными правовыми 

актами [2, с. 26]. 

Необходимо создать нормативную базу для практического 

осуществления общественного экологического контроля и общественной 

экологической экспертизы, для чего потребуется внесение изменений в 

федеральное административное законодательство, разработка ведомственных и 

региональных нормативных правовых актов. 

Привлечение независимых специалистов и представителей секторов 

гражданского общества к процессу принятия экологически значимых решений 

в целях повышения их обоснованности и социальной приемлемости может 

происходить, в числе прочих существующих форм, также посредством 

образования консультативных Советов по охране окружающей среды при 

высших должностных лицах субъектов РФ. Аналогичная структура возможна 

при представителях Президента РФ в федеральных округах [2, с. 26]. 

Социальный аспект государственной экологической политики состоит 

также в том, что она не должна вести ни к всеобщему обнищанию, ни к 

удовлетворению не жизненно важных экологических интересов групп 

населения с наиболее высокими доходами за счёт дальнейшего снижения 

уровня жизни наименее обеспеченных. Речь идёт о реструктуризации 

сложившегося потребления природных ресурсов, пересмотре места и 

пропорций добывающих и других отраслей в экономике страны, о неотложной 

экономической и экологической рационализации природопользования. 

Экологическая стратегия, в любом своём варианте содержащая 

требования самоограничения общества, может достичь успеха только в 

условиях режима законности. И таким образом, эффективность экологической 
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политики государства непосредственно зависит от двуединого процесса 

формирования правосознания, базирующегося на экологическом императиве, и 

экологического мировоззрения, включающего в себя традиционные правовые 

ценности. 
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ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

И.Р. Хисматуллин, магистр географического образования 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы», г. Уфа 

 

Стратегической целью государственной политики Республики 

Башкортостан (РБ) в области экологического развития является решение 

социально-экономических задач, обеспечивающих экологически 

ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей 

среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации 

права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления 

правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

Основополагающую роль в регулировании общественных отношений в 

сфере охраны окружающей среды, природопользования, защиты и охраны прав 

и законных интересов человека и гражданина играет Конституция Российской 

Федерации (РФ). 

Для достижения указанных целей в РБ осуществляются мероприятия по 

региональному государственному экологическому надзору, направленные на 

предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства в 

области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами 

хозяйственной и иной деятельности требований в области охраны природы. 

Органом исполнительной власти РБ, осуществляющим реализацию 

основных направлений региональной политики в области охраны окружающей 

среды и природопользования, обеспечивающим в пределах своей компетенции 

государственное управление в сфере использования, воспроизводства, охраны 

природных ресурсов и окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности населения, является Министерство природопользования и 

экологии РБ. 
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В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 г., утверждённой распоряжением Правительства 

РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [1], обеспечение экологической безопасности 

требует усовершенствования законодательства для решения вопроса о 

ликвидации накопленного экологического ущерба. 

Для улучшения экологической обстановки необходимо поэтапное 

сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех антропогенных 

источников загрязнения. Основными элементами этого направления должны 

стать новая система нормирования допустимого воздействия на окружающую 

среду, планы поэтапного снижения загрязнения до уровней, соответствующих 

наилучшим экологически безопасным мировым технологиям, и создание 

развитой индустрии по утилизации отходов. 

Концепцией предусмотрено создание эффективного экологического 

сектора экономики, для чего необходимо разработать специальные 

экологические, медико-биологические нормы безопасности и комфортности 

среды проживания человека, правила осуществления экологического аудита, 

требования к разработке технологий, применяемых на производстве. 

Необходимо развивать существующую систему особо охраняемых 

природных территорий РБ, которая бы обеспечивала сохранение естественных 

экосистем, делая их центрами сохранения генетического фонда и 

восстановления исходного биоразнообразия. 

Экологическая политика в РБ реализуется исполнительными органами 

государственной власти путём учёта экологических приоритетов при 

подготовке правовых актов, а также путём разработки, принятия и реализации в 

установленном порядке программ в области охраны окружающей среды и 

охраны атмосферного воздуха, организации природоохранных мероприятий и 

работ. 

Распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2012 г. № 2423-р [3] 

утверждён План реализации Основ государственной политики в области 

экологического развития РФ на период до 2030 г. 

В целях их реализации на территории РБ распоряжением Правительства 

РБ от 8 апреля 2013 г. № 387-р [2] создана межведомственная рабочая группа, в 

состав которой вошли представители государственных органов и 

общественных объединений. 

Реализация экологической политики в РБ предусматривает решение 

следующих задач: организация эффективной системы управления 

обеспечением экологической безопасности и охраны окружающей среды, 

предполагающей координацию и взаимодействие работы органов 

государственной власти; модернизация нормативно-правовой базы; 

обеспечение экологизации экономики и внедрения инновационных 

экологически эффективных технологий; снижение и предотвращение 

негативного воздействия на окружающую среду; рекультивация и сохранение 

нарушенных экосистем; модернизация системы экологического мониторинга; 

информационно-аналитическое и научное обеспечение охраны природы; 
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формирование экологической культуры, совершенствование экологического 

воспитания и образования; развитие международного сотрудничества в 

экологической сфере. 

Реализация экологической политики позволит обеспечить устойчивое 

развитие РБ, реализовать права граждан на благоприятную окружающую среду 

и обеспечить экологическую безопасность, улучшить показатели качества 

окружающей среды по всем её компонентам. 
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ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 
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Экономия и сохранение электроэнергии, наравне с экономией 

потребления воды, является одной из самых актуальных проблем нашей 

страны. Мотивацией к бережному отношению к электричеству может 

выступать не только желание сохранить часть бюджета, но и желание помочь 

планете, страдающей от избытка CO2.  

Для получения электричества используется, в основном, уголь, нефть и 

газ. При сжигании этих веществ в атмосферу выбрасывается углекислый газ 

(СО2). Экономия электричества позволяет сохранить природные ресурсы, 

сократить выброс вредных веществ в атмосферу, а также сохранить чистоту 

водоемов и леса.  

Одним из способов сохранения электроэнергии является рациональная 

загрузка оборудования. Для расчета загрузки оборудования необходимо, в 

первую очередь, рассчитать количество оборудования на каждой операции 

технологического процесса, располагаемый годовой фонд времени, а также 

производительность оборудования.  

Расчет оборудования производится по справочным данным машинного 

времени, затрачиваемого на определенную операцию.  
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В Брянской государственной инженерно-технологической академии  на 

кафедре технологии деревообработки была разработана программа для расчета 

загрузки оборудования.  

Особенность программы заключается в возможности выполнять расчеты 

для различного типа оборудования отделочного цеха. 

В основу программы заложена методика расчета загрузки оборудования 

[1]. 

Основой информационного обеспечения является реляционная база 

данных, состоящая из 26 таблиц, содержащих: нормы времени для различных 

операций, значения регламентированных затрат, номенклатуру выпускаемой 

продукции, спецификацию деталей для каждого изделия.  

Программа написана на языке Object Pascal. Диалог пользователя с 

программой организован в виде экранных форм. На рисунке 1 показан вид 

экранной формы программы для ввода оперативного времени для каждой 

операции. Следует отметить, что все представленные на форме таблицы 

разделены на две категории. В одной из них оперативное время зависит от 

площади отделываемой поверхности, а в другой - от размеров деталей. Поэтому 

для упрощения формирования запросов к базе данных структура таблиц, 

относящихся к отдельной категории, одинакова. Расчет количества рабочих 

мест и загрузки оборудования выполняется с помощью формы, показанной на 

рисунке 2.  

 
 

Рисунок 1- Вид экранной формы программы для ввода оперативного 

времени 

 

В верхней части формы размещены списки изделий и относящихся к ним 

деталей. Здесь же имеются поля для ввода значений объема выпуска изделий, 

эффективного фонда работы оборудования и рабочего. 
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Для выбора технологической операции используется набор 

переключателей, размещенных в нижней части формы.  

 
 

Рисунок 2 - Вид экранной формы программы для выполнения расчетов 

 

После выбора необходимых параметров пользователю необходимо 

нажать кнопку «Расчет». Если для выполнения расчета требуются 

дополнительные данные (количество дефектов, количество отделываемых 

поверхностей детали др.), то на форму выдается дополнительный запрос, как 

показано на рисунке 2. 

Результаты расчета по каждой детали выводятся в таблицу и на форму в 

виде текста, а также конвертируются на лист MS Excel. 

Использование предлагаемой программы в производственных условиях 

позволит сократить потребление электроэнергии.  

 

Список использованной литературы 

1. Технология защитно-декоративных покрытий древесины и древесных 

материалов [Текст]: метод. указания к выполнению курсового проекта / Брян. 

гос. инженер.-технол. акад.; сост. Н.А.Ермачкова. - Брянск, 2014. – 48 с. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ С КРИВОЛИНЕЙНОЙ 

ФОРМОЙ НОЖЕЙ В НОЖЕВЫХ РАЗМАЛЫВАЮЩИХ МАШИНАХ 

В.И. Шуркина, аспирант 2 курса; О.Н. Федорова, магистрант 2 курса 

г. Красноярск, Сибирский государственный технологический 

университет 

Научный руководитель – Ю.Д. Алашкевич, д.т.н., профессор 

 

Существует множество способов интенсификации процесса размола 

волокнистой суспензии в дисковых мельницах. Одним из таких направлений 
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является модификация рабочих органов размалывающих машин – ножевой 

гарнитуры.  

Использование гарнитуры дисковых мельниц с прямолинейной формой 

ножей широкомасштабно в производстве, но не всегда дает ожидаемый 

результат. Задачу повышения качества обработки волокнистого полуфабриката, 

повышения производительности и снижения энергозатрат решает 

использование размалывающей гарнитуры с криволинейной формой ножей [3]. 

В лаборатории кафедры Машины и аппараты промышленных технологий 

Сибирского государственного технологического университета были проведены 

исследования влияния рисунка ножевой размалывающей гарнитуры на 

качество обрабатываемого волокнистого материала. В качестве 

размалываемого материала использовали сульфатную беленую целлюлозу 

концентрацией массы 1%, 2% и 3%, полуфабрикат ОАО «Братский БЛПК». 

Был проведен сравнительный анализ бумагообразующих показателей при 

использовании ножевой гарнитуры с криволинейной формой ножей, 

спроектированной на кафедре МАПТ СибГТУ, и ножевой гарнитуры с 

прямолинейными ножами [1].  

Для разработки волокнистого полуфабриката использовалась 

полупромышленная дисковая мельница при частоте вращения ротора 2000 

об/мин и межножевым зазором 0,1 мм. 

На рисунке 1 представлен график зависимости прироста степени помола 

по ºШР от времени обработки волокнистого полуфабриката. 

 

 
Гарнитура с криволинейной формой ножей: 1-концентрация массы 1%; 2- концентрация массы 2 

%, 3 – концентрация массы 3%; 

Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4– концентрация массы 1%, 5– концентрация массы 

2%, 6– концентрация массы 3%. 

Рисунок 1 - Зависимость прироста степени помола ºШР от времени 

размола волокнистого полуфабриката 

 

Как видно из рисунка 1, качественные зависимости прироста степени 

помола носят идентичный характер. Количественные же зависимости 

отличаются друг от друга. Мы видим, что для гарнитуры с криволинейными 

ножами наблюдается более интенсивный прирост степени помола. Отсюда 

можно сделать вывод, что гарнитура с криволинейными ножами имеет более 

высокую производительность, чем гарнитура с прямолинейной формой ножей. 
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Зависимости средней длины волокна от градуса помола ºШР 

представлены на рисунке 2. 

Из графика видно, что с увеличением градуса помола длина волокна 

уменьшается, что не противоречит данным, представленным в специальной 

литературе [2]. Вид кривых не зависимо от концентрации волокнистой 

суспензии и вида ножевой гарнитуры носит одинаковый качественный характер 

и представляет собой параболические кривые. Разница количественных 

значений изменяется в пределах ошибки эксперимента. 

Использование гарнитуры с криволинейной формой ножей позволяет 

получить хорошо разработанную длинноволокнистую массу и при этом 

сократить время размола, по сравнению с гарнитурой с прямолинейными 

ножами, примерно на 40%.  

Также использование данной гарнитуры позволяет получить массу, в 

которой содержится значительно меньше мелкой фракции, следовательно, 

меньше мелкого волокна попадает в бассейн реки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарнитура с 

криволинейной формой ножей: 1-концентрация массы 1%; 2- 

концентрация массы 2 %, 3 – концентрация массы 3%; 

Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4– концентрация массы 1%, 5– концентрация массы 

2%, 6– концентрация массы 3%. 

Рисунок 2 – Зависимость средней длины волокна от степени помола ºШР 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ НАЛОГОВ И СБОРОВ В 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ РЕГИОНА 

Р.А. Юркенене, магистрант 2 курса кафедры МТСС 

М.Н. Шелестова, магистрант 2 курса кафедры ФиК 

Санкт-Петербург, Санкт- Петербургский государственный  

экономический университет 

Научный руководитель - д.э.н., профессор Л.А. Подолянец 

Научный руководитель - д.э.н., профессор А.М. Малинин 

 

Все время увеличивающиеся потребности современного общества и 

ограниченные возможности биосферы и природных ресурсов неуклонно 

рождают противоречия между ними. При этом темпы экономического роста 

любого государства и состояние окружающей среды находятся в прямой 

зависимости друг от друга. Высокие темпы экономического развития без 

реализации соответствующей экологической политики могут привести к 

проблемам экологического характера, связанным с загрязнением окружающей 

среды и истощением природных невозобновляемых ресурсов.  

Любая организация, независимо от формы собственности, осуществляя 

хозяйственную, управленческую и другой вид деятельности, которая может 

отрицательно воздействовать на состояние окружающей среды, обязана 

руководствоваться основными приоритетами и принципами, которые отражены 

законодательством, нормативно-правовыми актами в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Федеральный закон N 7-ФЗ 

от10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» определяет правовые 

основы государственной политики в области охраны окружающей среды, 

которые обеспечивают сбалансированное решение социально-экономических 

задач, а также сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов… и обеспечения экологической 

безопасности [1]. 

Богатство нашей страны природными ресурсами приводит к 

нерациональному и неэффективному их потреблению. Территория Российской 

Федерации составляет примерно 1/8 части мировой суши, при этом занимаем 3 

место обеспеченности землей и площади пашни на одного жителя. Россия 
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обладает 1/5 мировых запасов пресной воды, одно из ведущих мест в мире 

занимаем по запасам минерального и топливно-энергетического сырья. Леса 

России составляют около 1/5 лесных ресурсов планеты, а, как известно, леса - 

это «легкие» планеты. Лесные массивы занимают 69% территории страны.  

Грамотная государственная политика в области природопользования и 

грамотная система налогов и сборов в этой области, а также возможность 

государства предвидеть возникающие изменения макроэкономических 

показателей может способствовать сохранению природных ресурсов и 

улучшению экологической обстановки. Конечным результатом или целью 

государственного регулирования в области природопользования должно 

явиться построение эффективной системы налогов и сборов во всех сферах 

использования природных ресурсов (земельные ресурсы и недра, водные 

ресурсы, воздух и т.д.) налогообложения недропользования, водопользования и 

землепользования на всех уровнях управления налогообложением. 

Эффективное управление системой налогов и сборов должно служить 

основой формирования механизма устойчивого экономического роста, 

ведущего к увеличению валового внутреннего продукта (ВВП), национального 

дохода как базы для формирования централизованных фондов денежных 

средств у государства. На современном этапе развития экономики государства 

большое значение и актуальность приобретает грамотный государственный 

налоговый менеджмент, в основе которого лежит грамотная государственная 

налоговая стратегия [2]. 

Платежи за пользование природными ресурсами представляют большую 

группу налогов, сборов и других обязательных отчислений. Особенности 

расчета платежей зависят от содержания и назначения природного ресурса, а 

также механизма предоставления его в пользование. Функции 

природоресурсных платежей по своему характеру многообразны, можно 

выделить основные: - фискальная; - регулятивная; - экологическая.  

Таким образом, грамотные и обоснованные платежи за пользование 

природными ресурсами являются важным компонентом экономического 

механизма природопользования. Любое государство должно использовать не 

только фискальную функцию при взимании налогов, но и учитывать 

регулятивную функцию платежей. Не надо забывать, что многие ресурсы 

невозобновляемы и исчерпаемы, поэтому платежи за пользование природных 

ресурсов могут выполнять регулирующую функцию для рационального 

использования ресурсов, сокращения вредного воздействия на окружающую 

среду и проведения природоохранных мероприятий. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕВРОКОНТЕЙНЕРОВ ЕВРОСТАНДАРТ EN-840 

А. С. Юсифова, А. В. Ведерникова 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал 

Научный руководитель - С. А. Евсеева, к.э.н., доцент 

 

Деятельность человека неотъемлемо связана с образованием и 

накоплением твердых бытовых отходов (ТБО), проблема утилизации которых 

носит комплексный характер. Ежегодный прирост объемов образования 

городских отходов, подлежащих сбору, вывозу и утилизации, в среднем на 

городского жителя составляет 1-3% [1].  

В настоящее время для вывоза ТБО в г. Лесосибирске используются 

контейнеры-накопители старого образца средней грузоподъемности, 

назначением которых является сбор, хранение и предотвращение негативного 

воздействия отходов на природную среду. Известно, что работа автомашин, 

вывозящих твердые отходы, сопровождается выбросом в окружающую среду 

выхлопных газов, содержащих токсичные соединения, таких, как: монооксид 

углерода (СО), твердые частицы (С или сажа), бензопирен, оксид серы (SO2), 

оксиды азота (NO, NO2, NOx), углеводороды (CnHm), озон и др.  

Для сбора ТБО предлагается использовать оцинкованные евроконтейнеры 

емкостью 1,1 м
3 
(евростандарт EN-840); из стали, с полимерным напылением, с 

обрезиненными колесами, со специальным отводом для отделения жидкой 

фракции (с повышением доли сухих отходов). Срок службы таких контейнеров 

по сравнению с применяемыми в настоящее время металлическими 

контейнерами емкостью 0,8 м
3
без колес, которые служат до 4 лет, составляет 

10-15 лет, что непосредственно является конкурентным преимуществом. 

Стоимость предлагаемых контейнеров составляет 4,9–8,4 тыс. руб. (контейнеры 

вместимостью 0,8 м
3
стоят в 2,3-2,4 раза меньше).  

Под существующие и предлагаемые евроконтейнеры используются 

имеющиеся в наличии автомашины-мусоровозы марки МКМ-35 с фронтальной 

загрузкой, имеющие грузоподъемность (7,2 т), с подпрессовочными 

устройствами (коэффициент уплотнения 4).  

Для эколого-экономической оценки эффективности организации вывоза 

ТБО в системе управления санитарной очисткой г. Лесосибирска 

использовались следующие исходные данные:  

-евроконтейнеры емкостью 1,1 м
3
, которыми предлагается заменить 

используемые контейнеры вместимостью 0,8 м
3
;  
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- мусоровозы МКМ-35 грузоподъемностью 7,2 т для выгрузки ТБО из 

существующих и евроконтейнеров;  

- время на загрузку мусоровоза из 1 контейнера независимо от типа 

составляет, в среднем, 6 мин.;  

- расход дизельного топлива для автомашин МКМ-35:  

груженной - 25 л/100 км (при средней скорости движения мусоровоза - 40 

км/ч расход топлива составляет 10 л/ч), на холостом ходу - на 10% меньше - 9 

л/ч;  

- норма накопления ТБО на одного жителя г. Лесосибирска составляет 

1,45 м
3 
- 272 кг (плотность 187,6 кг/м

3
);  

- количество существующих в южной части города контейнеров 

емкостью 0,8 м
3
, ежесуточно вывозимых машинами МКМ-35, составляет (Nc) - 

263 шт.;  

- вместимость контейнера емкостью 0,8 м
3
 составляет 150,1 кг (bc); 

- вместимость евроконтейнера емкостью 1,1 м
3
составляет 206,4 кг(bn);  

- количество существующих контейнеров (0,8 м
3
), опорожняемых в 

машину МКМ-35 (Кc) - 48 шт. 

Сравнительный анализ эколого-экономической эффективности 

использования евроконтейнеров и контейнеров-накопителей старого образца 

для вывоза ТБО представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Итоговые данные, характеризующие эколого-экономическую 

эффективность использования евроконтейнеров повышенной вместимости для 

вывоза ТБО 

Показатель 

Эколого-экономическая 

эффективность от использования 

контейнеров 

емкостью 

0,8 м
3 

емкостью 1,1 

м
3
 

эконо-

мия 

Общее количество вывозимых 

ежедневно ТБО, кг 
39 476,3 39 476,3 - 

Количество контейнеров, шт. 263 191 72 

Количество транспортных ходок 6 6 - 

Затраты времени на загрузку ТБО в 

сутки, час 
28,8 21 7,8 

Суточный расход топлива, л 259,2 189 70,2 

Среднесуточный валовый выброс 

отработанных газов при сборе ТБО, 

кг 

5 785,3 4 218,5 1 566,8 

Среднесуточная стоимость  

дизтоплива на сбор ТБО в городе, 

руб. 

8 812,8 6 426 2 386,8 
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Таким образом, при использовании для вывоза ТБО контейнеров нового 

образца автомашинами марки «МКМ-35» возможно: 

- экономия времени на вывоз одного и того же количества ТБО (7,8 

ч/сутки);  

- снижение расхода дизельного топлива и его постоянно растущей 

стоимости на 27%; 

- снижение на 27% выброса отработанных газов, содержащих опасные 

для живых организмов вещества, способные накапливаться в объектах 

окружающей среды. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Н.В. Аксёнов, А.К. Кожевников, 2 курс магистратуры, 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал 

Научный руководитель – А.В. Рубинская, к.т.н., доцент 

 

Красноярский край – промышленный центр Сибири. Здесь сосредоточено 

более 95 % российских запасов никеля и платиноидов, более 20 % золота, 

значительные запасы кобальта, нефелиновых руд, магнезитов, исландского 

шпата, тонких кварцевых песков, тугоплавких глин, графита, 63 вида 

промышленных металлов, значительные площади леса и т.д. 

В Красноярском крае сосредоточено большое количество российских 

запасов угля. Масштабная угледобыча ведётся в Канско-Ачинском бассейне, 

значительный Тунгусский каменноугольный бассейн, нефтегазовые 

месторождения Юрубченского блока, крупное Ванкорское нефтегазовое 

месторождение. В крае открыто 25 месторождений нефти и газа. 

На территории Красноярского края образуется до 350 млн. тонн отходов в 

год. Основной объем отходов образуется при добыче полезных ископаемых, 

что составило в 2013 г. 87,7 % от общего количества образовавшихся отходов. 

При добыче полезных ископаемых основная доля отходов приходится на 5-й 

класс опасности (преимущественно, вскрышные породы) – 99,99 %.Второе 

место по образованию отходов занимают отрасли обрабатывающих 

производств (металлургическое, целлюлозно-бумажное, химическое 

производства, производства по обработке древесины и др.) – 10,8 %. Третье 

место по образованию отходов занимают предприятия производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды, объем отходов которых составляет 

0,3 % от общего количества образовавшихся отходов.  

В связи с этим возникает необходимость обеспечения экологической 

безопасности в условиях современного высокого уровня антропогенного 

воздействия на природную среду и значительных экологических последствий 

прошлой экономической деятельности, а также модернизации экономики и 

инновационного развития края. 

Устойчивое развитие края, высокое качество жизни и здоровья населения 

края могут быть обеспечены при поддержании соответствующего состояния 

окружающей среды. Природная среда должна быть включена в систему 

социально-экономических отношений как один из ценнейших компонентов 

национального достояния. Формирование и реализация стратегии социально-
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экономического развития края и краевая экологическая политика должны быть 

взаимоувязаны, поскольку здоровье, социальное благополучие и экологическая 

безопасность населения находятся в неразрывном единстве. 

При решении задачи совершенствования системы управления в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

используются следующие механизмы: 

снижение темпов роста неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду; 

совершенствование разграничения полномочий и координации действий 

органов государственной власти края  и органов местного самоуправления в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; 

совершенствование оценки эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

повышение эффективности регионального государственного 

экологического надзора; 

восстановление государственной  и общественной экологической 

экспертизы для проектов экологически опасных объектов и усиление ее роли на 

региональном (краевом) уровне; 

обеспечение осуществления территориального планирования на основе 

региональных и/или местных нормативов градостроительного проектирования 

с обязательным учетом существующего состояния всех компонентов 

природной среды и прогнозов их изменения;  

обеспечение своевременного информирования населения, органов 

государственной власти  и органов местного самоуправления о состоянии 

окружающей среды и прогнозах ее изменения; 

учет вопросов охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности в программных документах регионального уровня; 

нормативно-законодательное обеспечение и совершенствование краевого 

и муниципального управления. 

Индикатором является повышение эффективности системы управления в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

на территории Красноярского края. 

Разрешение экологических проблем в Красноярском крае возможно с 

помощью таких мер как: 

разработка, принятие и реализация программ природоохранного 

назначения; 

внесение дополнений (изменений) в нормативные документы 

регионального уровня, регламентирующие вопросы полномочий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

создание краевого органа исполнительной власти (должностного лица), 

обеспечивающего координацию в системе государственного и муниципального 
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управления охраной окружающей среды (территориальная) и деятельности 

министерств по вопросам охраны окружающей среды (межведомственная) с 

целью обеспечения взаимосвязи, взаимодействия государственных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления; 

совершенствование работы координационных советов, комиссий, 

общественных советов и других совещательных органов при органах 

государственной власти  и органах местного самоуправления в крае; 

внесение дополнений в  краевой перечень показателей оценки 

эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления в сфере экологической безопасности и 

охраны окружающей среды; 

создание и развитие автоматизированной системы регионального 

государственного экологического надзора;  

организация необходимого технического оснащения и непрерывного 

аналитического сопровождения мероприятий службы по контролю в сфере 

природопользования Красноярского края, осуществляющей региональный 

государственный экологический надзор, повышение его мобильности, 

оперативности реагирования; 

повышение эффективности земельного контроля, в том числе за счет 

усиления штатов муниципальных образований подготовленными 

землеустроителями-контролерами; 

повышение эффективности государственного надзора в области охраны и 

использования  особо охраняемых природных территорий краевого уровня; 

законодательная инициатива по восстановлению государственной  и 

общественной экологической экспертизы для проектов экологически опасных 

объектов и усиление ее роли на региональном (краевом) уровне; 

организация разработки региональных нормативов качества окружающей 

среды, нормативов допустимой антропогенной нагрузки, в том числе норм  

допустимого воздействия на водные объекты;  

использование данных краевых государственных информационно-

аналитических систем в области охраны окружающей среды, 

природопользования и экологической безопасности; 

внесение дополнений в нормативные документы, регламентирующие 

вопросы разработки программных документов регионального уровня; 

поддержка принятия проекта Федерального Закона «Об ответственном 

обращении с животными» (прошёл первое чтение), разработка нормативно-

правовых документов по вопросам одомашненных животных. 

Результатом проведенных мероприятий будет: 

увеличение доли полномочий края в общем объеме полномочий в области 

охраны окружающей среды и природопользования Российской Федерации; 

наличие краевого уполномоченного органа (должностного лица), 

координирующего деятельность органов государственной власти края и 

органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды; 
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наличие региональных нормативов качества окружающей среды и 

допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

экологические рейтинги оценки эффективности системы управления в 

области охраны окружающей среды и оценок устойчивого эколого-социально-

экономического развития. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Н.В. Аксёнов, А.К. Кожевников, 2 курс магистратуры 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал 

Научный руководитель – А.В. Рубинская, к.т.н., доцент 

 

По уровню воздействия на компоненты природной среды Красноярский 

край занимает одно из лидирующих мест, как в Сибирском федеральном 

округе, так и в Российской Федерации.  

По общей массе выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников (2516,8 тыс. т в 2011 году) Красноярский край занимает первое 

место среди остальных субъектов Российской Федерации, а по удельной массе 

(средней массе выбросов в расчете на один источник) значительно опережает 

все регионы. Пять крупнейших промышленных предприятий края выбрасывают 

в атмосферный воздух почти 90 % (2210 тыс. т) от выбросов всех стационарных 

источников края. Города – промышленные центры края (Красноярск, Норильск, 

Ачинск, Лесосибирск, Минусинск) входят в приоритетный список городов 

Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха.  

Воздействие химического  загрязнения атмосферного воздуха сказалось 

на росте заболеваемости населения Красноярского края по классу болезней 

нервной системы, органов кровообращения, органов дыхания, злокачественных 

новообразований. На территории промышленных городов за счет наложения 

выбросов в атмосферу от групп предприятий создаются зоны с совокупным 

химическим загрязнением, наносящим ущерб здоровью населения. В настоящее 

время отсутствует практика установления санитарно-защитных зон 

предприятий и объектов, в том числе для промузлов органами местного 

самоуправления, внесение соответствующих линий градостроительного 

регулирования и введение ограничений на использование земель 

законодательно. Установление для предприятия временно согласованных 

нормативов выбросов, а не нормативов предельно допустимых выбросов 

изначально означает, что при этом на соответствующей территории не 

обеспечивается соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха. 

Качество воды поверхностных водотоков в результате ежегодного сброса 

450-500 млн. м
3
 без очистки и недостаточно очищенных загрязненных сточных 

вод оценивается как «загрязненная-грязная», местами «очень грязная». 
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Значительный объем загрязняющих веществ поступает с трансграничными 

водами из Иркутской области, Республики Хакасия.  

Несмотря на достаточно высокий уровень обеспечения населения 

централизованным водоснабжением (84,5 %), качество воды в местах 

водозабора и распределительной сети не отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям (более 20 % проб воды по санитарно-химическим показателям); 

665 водоисточников (43,8 %) не имеют организованных зон санитарной охраны, 

что представляет угрозу жизнеобеспечения 134 тыс. человек. 

Красноярский край по количеству образования отходов в год входит в 

десятку субъектов Российской Федерации – крупнейших производителей 

отходов. В 2011 году количество образованных отходов увеличилось на 14,3 %. 

Современная система нормирования не способствует и не обеспечивает 

снижение воздействия на окружающую среду в части уменьшения образования 

отходов. Деятельность по сбору, сортировке, переработке и использованию 

отходов в качестве вторичного сырья и энергоносителей на территории края 

развита слабо, хотя в последние годы наметилась положительная тенденция 

роста количества обезвреженных отходов, снижения количества захороненных 

отходов на собственных объектах. В крае практически полностью отсутствуют 

предприятия по сортировке и переработке твердых бытовых отходов (далее – 

ТБО).  

Количество объектов размещения отходов на территории Красноярского 

края явно недостаточно, особенно полигонов ТБО. По состоянию на 01.01.2012 

в крае зарегистрировано всего 23 действующих полигона ТБО. Из имеющихся 

полигонов почти треть не отвечает действующим требованиям. Отмечается 

высокая степень заполнения отходами ряда ключевых полигонов. Ежегодно в 

крае выявляется более 300 новых мест несанкционированного размещения 

отходов. 

В настоящее время радиационная обстановка в Красноярском крае по 

сравнению с предыдущими годами не изменилась и на большей части края 

остается благополучной. Исключение представляет зона наблюдения ФГУП 

«Горно-химический комбинат» (далее – ГХК), которая загрязнена 

техногенными радионуклидами, включая 1000-км пойму р. Енисей от точки 

сброса комбината. На промплощадке ГХК собрано большое количество жидких 

радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива в результате 

прошлой деятельности  предприятий атомной промышленности.  

Из 252 гидротехнических сооружений (далее – ГТС) в крае по состоянию 

на 01.01.2012 г. находятся 123 бесхозяйных ГТС Большинство (81 %) ГТС не 

имеют нормального уровня безопасности, 13 ГТС имеют опасный (аварийный 

уровень безопасности), на 193 ГТС водохозяйственного комплекса не выполнен 

расчет вероятного вреда в результате аварий на них, декларирование ГТС 

подтверждено не более чем на 30 объектах, на 98 % объектов отсутствуют 

паспорта ГТС.  

Заметный ущерб наносится лесным ресурсам лесохозяйственными 

работами и лесными пожарами, в результате которых происходит разрушение 
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почв, их переуплотнение, минерализуются лесная подстилка и гумусовые 

горизонты, усиливаются эрозионные процессы и т.д. В 2011 году на территории  

Красноярского края зарегистрирован 1461 лесной пожар  на общей площади 

104 тыс. га, что значительно выше, чем в предыдущие годы. Объем древесины, 

сгоревшей на корню, составил более 2 млн. м
3
. Выделяемые из федерального 

бюджета субвенции на проведение лесовосстановительных работ не покрывают 

потребность в финансировании в соответствии с расчетно-технологическими 

картами. Дефицит средств на лесовосстановление на 2013 год составляет 81,6 

% от существующей потребности. Лесоустройство со сроком давности 10 и 

более лет характерно для 40 из 61 лесничеств края, что не позволяет в полной 

мере обеспечить неистощительное пользование ресурсами леса и сохранение их 

средообразующей функции. 

Жители городов обеспечены зелеными насаждениями ниже нормативных 

требований. В связи с развитием г. Красноярска происходит уменьшение его 

пригородной зеленой зоны, выполняющей средообразующие, экологические, 

санитарно-гигиенические и рекреационные функции.  

В результате ведомственного подхода на территории края отсутствует 

порядок взаимодействия между участниками экологического мониторинга. 

Территориальная сеть наблюдений за состоянием окружающей среды в крае 

только развивается. Недостаточен перечень контролируемых показателей и 

постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и водных объектов, 

плотность стационарной сети наблюдений атмосферного воздуха в городах 

Красноярского края не соответствует ГОСТ 17.2.3.01-86 и требует расширения. 

Пространственная структура сети оперативного контроля должна обеспечивать 

возможность выявления источников выбросов, создающих повышенные 

концентрации примесей в атмосферном воздухе. Существующая 

государственная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 

городах Красноярского края такими возможностями не обладает.  

Отсутствует единая информационная система экологического 

мониторинга, объединяющая данные наблюдений, полученных федеральными, 

краевыми уполномоченными органами, хозяйствующими субъектами для 

обеспечения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц и населения по вопросам состояния 

окружающей среды, в том числе при чрезвычайных ситуациях.  

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения и обеспечения 

экологической безопасности стимулируется слабо. Научные исследования 

являются фрагментарными и касаются, в основном, сохранения 

биоразнообразия. Комплексные фундаментальные и прикладные исследования 

в области прогнозирования угроз экологического характера, а также 

негативных последствий, связанных с изменением климата для условий 

Красноярского края не имеют поддержки и стимулов.  

Формирование экологической культуры, развитие экологического 

образования, просвещения и воспитания в крае проводится в недостаточной 
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степени, в основном,  благодаря деятельности особо охраняемых природных 

территорий и общественных экологических организаций. 

 

 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ РЕЦИКЛИНГА ТПО 

Н.В. Аксёнов, А.К. Кожевников, 2 курс магистратуры 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал 

Научный руководитель – А.В. Рубинская, к.т.н., доцент 

 

Современный рециклинг – быстро развивающаяся, динамичная область 

ресурсосбережения. Как элемент системы экологичного развития, рециклинг 

становится одной из доминант прогресса XXI века. Движущей силой является 

нарастающий дефицит природных ресурсов при обострении экологических 

аспектов проблемы отходов. Традиционный подход к утилизации требует 

замены самой концепции для устранения нерециклабельных отходов на ранних 

стадиях разработки материальных объектов. Специфика текущего периода 

заключается в необходимости реализации принципа «ноль отходов», 

получившего всемирное признание. Развитие рециклинга перераспределяет 

потоки материальных ресурсов, вовлекает в переработку накопленное 

техногенное сырье из разнородных объектов размещения отходов, изменяет 

технологические формы интеграции. Вместе с тем, общая теоретическая база 

рециклинга практически отсутствует, а существующие региональные 

структуры движения отходов и вторичных ресурсов представляют собой 

фрагментарные части, ограниченно взаимодействующие между собой или 

полностью изолированные друг от друга. Для совершенствования систем 

рециклинга необходима разработка теоретических положений и практических 

методов, выходящих за традиционные рамки «обращения с отходами». 

Развитие производств на основе рециклинга твердых промышленных 

отходов наиболее актуально в строительной отрасли в виду высокой 

рентабельности и экономической эффективности. В связи с этим разработана 

план и методика эксперимента по добавлению ТПО в строительные блоки – 

арболит. В ходе проведения экспериментов нами были получены следующие 

данные. 

На первом этапе исследований была спланирована и проведена серия 

однофакторных экспериментов по определению зависимости плотности Plот 

массовой доли стекла Cc, вспученного вермикулита Св, коры Ск и 

полиэтилентерефталата Сп, с размером фракций 2,2;10;30 мм. 

После обработки результатов эксперимента, по фракции 2,2 мм, в пакете 

программ Microsoft Excel 2007 были получены следующие регрессионные 

зависимости: 

 

           
                , 
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                , 

            
                 , 

            
                 ; 

 

Анализ зависимостей позволяет говорить о большем влиянии линейной 

составляющей, чем квадратичной. Более наглядное представление о 

представленных зависимостях дают графики, построенные по полученным 

уравнениям.  

 

 
Рисунок - Зависимость плотности от содержания вторичного вещества, 

фракции 2,2 мм, в общем объеме сухой массы 

 

Как видно из представленных графиков, с увеличением объемной доли 

стекла, коры и вермикулита параметры плотности увеличиваются, а с 

использованием полиэтилентерефталата - уменьшается. Например, при 

значении Сс= 12,5% плотность арболитовых блоков составляет 880,6 кг/м
3
, а 

при Сс = 37,5% плотность составит 1108 кг/м
3
, при этом марка арболитового 

блока увеличивается. При увеличении концентрации п/э свыше 20% марка 

готового арболитового блока снижается, что негативно сказывается на физико-

механических характеристиках. При использовании стекла, коры и вспученного 

вермикулита арболит входит в группу конструкционных блоков, что позволит 

использовать данный тип блоков для строительства самонесущих стен и в 

строительстве зданий более высокой этажности. 

Полученные в исследованиях уравнения, описывающие исследуемые 

процессы подготовки модифицированных арболитовых блоков, адекватны, по 

ним построены функции откликов в виде графических зависимостей, для 

которых выполняется основное требование: экспериментальные точки в 
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совокупности лежат достаточно близко к кривой, являющейся графиком 

искомой зависимости. Поэтому данные уравнения, на наш взгляд, позволяют 

прогнозировать получение качественных арболитовых блоков в зависимости от 

процентного содержания вторичного сырья и фракционного состава твердых 

промышленный и бытовых отходов; при известных значениях конструктивных 

и технологических параметров лабораторных установок и, варьируя значения 

массовой доли вторичного сырья в арболитовой массе, не только определять 

физико-механические и геометрические показатели арболитовых блоков. 

Установлено, что перерабатывая совместно в определенных процентах 

луб и кору способом сухого размола до определенного гранулометрического 

состава, прогревая полученную массу до определенной температуры возможно 

получить некую клеевую субстанцию. Используя полученный состав в 

производстве ДВП можно изготавливать плиты с установленными ГОСТом 

прочностными свойствами, а также снизить расход древесного сырья, 

уменьшить себестоимость и токсичность плит при сохранении физико-

механических характеристик готовой продукции. При этом не изменяется 

внешний вид плит и решается задача утилизация значительных запасов коры. 

Таким образом, не нарушая технологический процесс, на предприятиях 

возможен выпуск плитной продукции, строительно-конструкционных и 

строительно-отделочных материалов специального назначения, обладающих 

некоторыми дополнительными свойствами, что позволит повысить 

производственные мощности предприятий, снизить расход сырья, уменьшить 

себестоимость при сохранении физико-механических характеристик готовой 

продукции, расширить рынки сбыта готовой продукции, в том числе за счет 

западноевропейских потребителей, повысить качество продукции, снизить 

материальные и энергетические затраты на производство. Данные мероприятия 

позволят существенно улучшить экологию за счет утилизации отходов. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛОКНИСТЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ГЛУБОКОЙ 

ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ БИОМАССЫ ДЕРЕВА 

Алашкевич Ю. Д. – д. т. н., профессор; 

Антонов А. В. – к. т. н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет»,  

Сибирская пожарно-спасательная академия филиала Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС РОССИИ, 

 

Как известно, в технологии целлюлозно-бумажного производства 

определяющая роль отводится процессам размола волокнистых 

полуфабрикатов. Это объясняется тем, что от параметров процесса размола 

зависит: качество готовой продукции, производительность оборудования и, в 

значительной мере, энергетические затраты.  
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Из существующих способов процесса размола волокнистых 

полуфабрикатов в целлюлозно-бумажном производстве подавляющую роль 

продолжает играть ножевой размол. В меньшей мере, для этих целей можно 

встретить оборудование безножевого размола и машины с использованием 

инерционных тел. Последние способы размола, как правило, применяются в 

производстве специфических видов готовой продукции. Использование 

способов размола, отличных от ножевого, направлено на совершенствование 

данного процесса. Вместе с тем, ножевой размол  волокнистых материалов в 

целлюлозно-бумажном производстве также требует постоянного 

совершенствования, что в значительной мере сказывается на производственных 

показателях. 

Для целенаправленного совершенствования процессов ножевого размола 

необходим аргументированный подход к построению рисунка ножевой 

гарнитуры дисковой мельницы, в основе которого лежит математическое 

решение при построении единичного ножа [1]. При построении рисунка 

гарнитуры получена аналитическая зависимость радиуса окружности статора и 

ротора, проходящих через точку скрещивания ножей.  

Для активного влияния на процессы совершенствования конструкции 

ножевых размольных машин, в научных исследованиях были выявлены и 

определены: 

1. Скоростные характеристики движения точек контакта ножей 

гарнитуры при размоле волокнистых полуфабрикатов. 

2. Силовые параметры процесса размола при скрещивании ножей и их 
перекрытии. 

3. Коэффициент использования длины режущих кромок ножей [2]. 
Уточнены технологические параметры процесса размола в ножевых 

размалывающих машинах, такие как секундная режущая длина, 

размалывающая поверхность. Истинное значение технологических параметров 

оказалось возможным получить с использованием вновь разработанного 

технологического параметра «Циклическая элементарная длина» [3]. 

Вышеуказанные исследования по разработкам принципов построения 

рисунка ножевых гарнитур позволили получить патенты [4, 5, 6, 7, 8]. 

Комплексные исследования по проектированию и эксплуатации  гарнитур 

дисковых мельниц позволяют прогнозировать применение определенной их 

конструкции при подготовке волокнистых полуфабрикатов для заданного вида 

готовой продукции [9]. 

Безножевой размол волокнистых материалов, в отличие от ножевого, 

имеет определенные достоинства, связанные с качественными показателями 

процесса размола, и не менее существенные недостатки по энергетическим 

затратам на данный процесс. 

Исследования процесса безножевого размола проводились на установке 

«струя – преграда» [10]. Задача исследований заключалась в снижении 

энергетических затрат на процесс размола до уровня ножевых машин, с 

сохранением качественных характеристик размола. Эту задачу нам удалось 
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решить с помощью регулирования конструктивных, технологических и 

энергосиловых параметров процесса размола. К таким параметрам относятся: 

скорость истечения волокнистой суспензии; вид преграды; концентрация 

волокнистой суспензии; конструкция приемного устройства (подвижная и 

неподвижная преграда); разработка и использование комбинированного 

способа размола; конструктивные особенности приемного устройства при 

комбинированном размоле (угол установки приемных элементов подвижной 

преграды относительно набегающей струи; частота контактов струи с 

приемными элементами подвижной преграды и другие). 

По результатам разработок получен патент на установку 

комбинированного способа размола волокнистых материалов, 

обеспечивающего в одном корпусе  совмещение ножевого и безножевого 

воздействия на волокно. Это дает возможность регулирования доли того или 

иного воздействия при обеспечении максимальных показателей  по качеству 

помола и производительности установки, с минимально возможными 

энергетическими затратами, сопоставимыми с ножевым способом размола [11, 

12, 13]. 

Интересные исследования коллектива сотрудников кафедры «Машины и 

аппараты промышленных технологий» Сибирского государственного 

технологического университета проводятся в области процесса размола 

волокнистых полуфабрикатов за счет воздействия инерционных тел. На 

конструкцию установки получен патент [14]. В работе изучен и определен 

механизм воздействия на волокно при его размоле. Для решения поставленной 

задачи:  разработана математическая модель процесса размола с 

использованием инерционных тел; выявлен характер силового воздействия на 

волокно при воздействии инерционных тел; определены  основные 

технологические параметры процесса размола с учетом конструктивных 

особенностей  инерционных тел. 

Особенностью предложенного способа размола явилось значительное 

повышение качественных показателей процесса размола [15]. Для 

эффективного вмешательства в регулирование процесса размола волокнистых 

полуфабрикатов низкой концентрации необходимо выяснить, оценить 

гидродинамические явления при течении волокнистых суспензий в рабочих 

зонах размольных машин. Базовой реологической особенностью течения 

волокнистых суспензий является их вязкость, которая позволяет судить о 

внутренних гидродинамических силах, действующих в потоке.  

Исследуя влияние коэффициента динамической вязкости на процесс 

размола волокнистых полуфабрикатов, коллективом сотрудников кафедры 

получены следующие основные результаты: 

– Впервые предложен новый способ определения коэффициента 

динамической вязкости волокнистых суспензий с использованием  

разработанного вискозиметра, принцип работы которого основан на истечении 

волокнистых суспензий из цилиндра  под постоянным давлением, контроле 

времени истечения и применении закона вязкости Ньютона. 
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– Впервые для определения влияния основных факторов процесса 

размола (скорость суспензии, температура, концентрация, степень помола по 

шкале Шоппер-Риглера) на коэффициент динамической вязкости волокнистых 

суспензий предложены уравнения регрессии. 

– Получен комплексный параметр процесса размола волокнистых 

полуфабрикатов, представляющий взаимосвязь коэффициента динамической 

вязкости волокнистых суспензий с их физическим состоянием, качественными 

показателями процесса размола, прочностными характеристиками готовых 

изделий (отливок). 

– На основании теоретических и экспериментальных исследований 

впервые установлено влияние коэффициента динамической вязкости суспензии 

на бумагообразующие, физико-механические и энергосиловые  показатели 

размола, что позволяет влиять на механизм процесса размола волокнистых 

полуфабрикатов [16, 17, 18, 19]. 
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МОДЕРНИЗАЦИИ ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩИЙ МАШИНЫ ЛП-19 

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ПОДРОСТА 

Н.В. Баранов, ММ-501 

г. Брянск, БГИТА 

Научный руководитель – П.Г. Пыриков, д.т.н., профессор 

 

При заготовке древесины неизбежно происходит повреждение подроста, 

а также повреждение почвы. Для того, чтобы установить методы решения, 

рассмотрим несколько машин разных производителей. 

Для валки деревьев применяют машины ЛП-19 (Россия), САТ-521 

(США), John Deere 903K (Финляндия, штаб квартира США).  

Проанализируем конструкцию машин. На машине ЛП-19[1] установлена 

стрела с максимальным вылетом 11.6м, что способствует повышению 

производительности и  уменьшению повреждаемости почвы, так как с большем 

вылетом стрелы машина меньше двигается и соответственно  меньше 

повреждает почву, но имеет малый клиренс, что повреждает подрост. (САТ-

521[2] и John Deere 903K[3]). Кроме того  у ЛП-19  ширина гусениц  и вес 

машины является меньшим по сравнению с САТ-521, John Deere 903К (данные 

о весе машин и ширине гусениц приведены в таблице 1), что уменьшает 

давление на грунт. 

Для повышения эффективности работы ЛП-19 необходимо  провести ее 

модернизацию, заключающуюся в создании изменяемого клиренса машины [4], 

что позволит   повысить  проходимость и уменьшить повреждаемость подроста. 

Согласно техническому решению подвеска трактора представляет собой 

раму 1, на торсионах 2 установлены балансиры 3 с опорными катками 4. 

Торсионы 2 замыкаются на серьги 5, шарнирно связанные с гидроцилиндрами 

6. Рычаги 7 и 8 осуществляют связь гидроцилиндра 6 с поддерживающим 

катком 9. На раме 1 жестко закреплены упоры 10, в которые упираются 

балансиры 3 в рабочем режиме (рисунок 1). 

 

Таблица 1 - Параметры валочно-пакетирующих машин 

 

Параметры ЛП-19 САТ-521 
JOHN DEERE-

903К 

Двигатель ЯМЗ-238ГМ2 Cat® C9 ACERT PLUS 6090H 

Мощность кВт(л.с.) 126(170) 211,8  / 284 224(300) 

Масса машины (кг) 24100 27 084 34190 

Ходовая система  10-ти катковая 

балансирная 

9 –ти роликая 

система 

9-ти роликовая 

система 

Дорожный просвет  

минимальный (мм) 
500 700 700 

Ширина гусениц        

(мм) 
500(600) 500 610 
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Длина вылета 

манипулятора (м) 
11,6 8,1 8,2 

Нагрузка на 

манипулятор  (кг)  
3200 6100 6200 

 
Рисунок 1- Схема подвески трактора 

 

Ходовая система трактора работает следующим образом. При рабочем 

ходе гидроцилиндры 6 через серьги 5 уменьшают угол закручивания торсионов 

2. Опорные катки 4 поднимаются вверх до упора балансиров 3 в упоры 10. 

Одновременно поднимается вверх и поддерживающий каток 9, поднимая 

верхнюю ветвь гусеничного обвода и компенсируя провисание гусеницы, 

возникающее при уменьшении клиренса. В этом положении ходовая система 

работает как жесткая. Направляющие и ведущие колеса перекатываются по 

грунту, что обеспечивает хорошие планирующие свойства ходовой системы, 

низкое удельное давление на грунт и высокие тягово-сцепные свойства за счет 

увеличения опорной поверхности. 

При откатке гидроцилиндры 6 через серьги 5 увеличивают угол 

закручивания торсионов 2. Опорные катки 4 на балансирах 3 опускаются вниз, 

увеличивая клиренс трактора. Одновременно опускается вниз и каток 9, 

поддерживая постоянной длину гусеничного обвода. В этом положении 

ходовая система работает как эластичная и обеспечивает высокую скорость 

отката и повышение производительности за счет сокращения 

непроизводительного времени цикла. 

Предложенное техническое решение позволяет повысить тягово-сцепные 

свойства в рабочем режиме; уменьшить удельное давление на почву в рабочем 

режиме; повысить производительность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФТЕШЛАМОВ 

Т.Н. Бондаренко, студентка 1-го курса 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

 

 

Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности в 

настоящее время играют огромную роль в экономике нашего государства. К 

сожалению, процессы добычи и переработки нефти всегда сопровождаются 

выбросом в окружающую среду углеводородов, отравляющих ее. 

Важность проблемы определяется не только значительным количеством, 

но и негативным воздействием нефтеотходов практически на все компоненты 

природной среды. В результате их воздействия происходит существенное 

изменение природного состояния геоэкологической обстановки, снижение 

естественной защищенности подземных вод, активация геохимических и 

геомеханических процессов, смена естественного микробиоценоза. 

Угрожающий рост накапливаемых ежегодно опасных нефтеотходов при 

отсутствии необходимых масштабов их утилизации и переработки приводит к 

изъятию земельных ресурсов на длительные сроки 

В процессе производственной деятельности при добыче, переработки 

нефти – сырца, транспортировке образуются нефтешламы. В результате 

взаимодействия с условиями окружающей среды образуется любой шлам и в 

течение какого-либо промежутка времени одинаковых по физико-химическим 

характеристикам и составам в природе шламов не бывает.  

При многообразии нефтяных отходов (в обобщенном виде) нефтешламы 

могут быть подразделены на три группы согласно условиям их образования: 

1. Грунтовые (образуются в случаях пролива нефтепродуктов и сырой 
нефти на почву в процессе производства или аварийных ситуациях).  

2. Природные (образуются при оседании разливов нефти на дне 

водоема).  

3. Резервуарного типа (образуются при перевозке нефтепродуктов и 

хранения в емкостях различной конструкции). 

4. Нефтешламы, которые образуются в процессе добычи нефти, являются 
отдельной группой.  

Итак, нефтешламы (нефтяные шламы) — это сложные физико-

химические смеси, которые состоят из нефтепродуктов, механических 

примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды. 
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А можно ли использовать такие энергетические капсулы некоторых 

фракций нефтешламов в котельных и в прочих энергозатратных огневых 

технологиях, например, при получении асфальтов, цементов в качестве 

высококалорийного «чистого» топлива, причем чисто горящего. 

Да, оказывается, можно, если на помощь привлечь электрическое поле. В 

этом случае их можно с пользой чисто сжигать в специальных 

электрифицированных топках котельных установок. Т.е. появляется огромный 

резерв топлива из нефтешламов, например: «Способ интенсификации горения 

факела пламени в топке котельной установки». Этот способ интенсификации 

позволяет использовать в качестве топлива котельных вообще любые горючие 

отходы, и одновременно резко упрощает конструкцию, повышает тепловую 

эффективность котлов за счет формирования теплового потока от факела по 

вектору электрического поля прямо на водопаровой котел. Эту установку 

преобразования химической энергии нефтешламов в тепло целесообразно 

устанавливать непосредственно возле нефтешламо-хранилища. 

Одной из наиболее широких областей применения нефтешламов является 

дорожное строительство. Известно, что нефтешламы можно использовать для 

пропитки и поверхностной обработки минеральных пород с целью их 

стабилизации или гидроизоляции в асфальтобетонах 

Входящие в состав нефтешламов смолы, асфальтены, тяжелые 

ароматические и парафиновые углеводороды, окисляются на воздухе и 

твердеют, образуя хороший гидроизоляционный слой, и обеспечивают 

прочность связи частиц минерального материала.  Процесс создания дорожной 

одежды включает в себя подготовку основания путем нанесения на земельное 

полотно гидроизоляционного слоя, в качестве которого используют 

нефтешламы, его уплотнение, укладку минерального материала (щебня гравия 

или их смеси), нанесение второго слоя нефтешлама, повторное его уплотнение 

и выдержку в течение времени, зависящего от температуры окружающей 

среды. 

 

Список использованной литературы 
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2.{ http://chem21.info/article/679561/} 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАВ МЕЛИССЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМОЙ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

Ю.А. Вахрушева 

г. Красноярск, Сибирский федеральный университет 

Научный руководитель – Л.В. Наймушина, к.х.н., доцент 

 

Вопросы рационального использования лекарственного растительного 

сырья, совершенствования и разработки новых ресурсосберегающих 

комплексных технологий переработки, обеспечивающих максимальное 

извлечение БАВ, остаются актуальными и в настоящее время. 

Известно, что в лекарственных растениях присутствуют разнообразные 

биологически активные вещества (БАВ) различной полярности, 

обеспечивающие поливалентность (т.е. множественность) фармакологических 

эффектов. Для рационального и комплексного их извлечения из сухого сырья 

можно применить метод двухфазной экстракции в системе полярный – 

неполярный растворители с выделением как гидрофильных, так и липофильных 

веществ [1]. Например, применение системы несмешивающихся растворителей: 

водный раствор этанола – растительное масло позволит за один 

технологический цикл получить одновременно водно-спиртовое и масляное 

извлечения. Для оптимизации процесса  можно использовать поверхностно-

активные вещества (ПАВ) с целью получения эмульсионно-диспергированной 

системы несмешивающихся растворителей, обеспечивающей более высокую 

скорость массопереноса при экстрагировании. 

Для изучения закономерностей процессов двухфазной экстракции 

растительного сырья  нами в качестве объекта исследования была выбрана 

мелисса лекарственная (Melissa officinalis). Это растение входит в фармакопеи 

большинства стран и применяется как успокаивающее, болеутоляющее, 

спазмолитическое и общеукрепляющее средство. Известно, что мелисса 

содержит как липофильные (производные хлорофилла, каратиноиды), так и 

гидрофильные (флавоноиды, дубильные вещества, углеводные комплексы) 

БАВ.  

Целью данной работы явилось спектрофотометрическое изучение 

накопления хлорофилла и его производных, извлекаемых из мелиссы с 

использованием системы несмешивающихся растворителей: водно-этанольный 

раствор (60%) – рапсовое масло. Известно, что хлорофилл и его производные 

проявляют  бактерицидное и антиоксидантное действие и используются в 

медицине и ветеринарии для фотодинамической терапии онкологических 

заболеваний.  

В качестве исходного сырья использовали измельченную высушенную 

надземную часть мелиссы, собранную в августе 2013 г. в экологически чистом 

Приангарье. Для составления двухфазной системы экстрагентов выбрали 

рапсовое растительное масло и водный раствор этанола (60%) в соотношении 

2:1. Экстрагирование вели в колбе с обратным холодильником при нагревании 

на водяной бане до 80-85°С при периодическом перемешивании. Накопление 
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БАВ в экстрактах изучали в динамике: через 6, 12, 18, 24, 30 часов 

экстрагирования. Также проведена экстракция сырья той же системой 

несмешивающихся растворителей, но с добавлением поверхностно-активного 

вещества (ПАВ) – лецитина в количестве 0,025 г.  

Электронные спектры поглощения масляных фракций экстрактов 

записывали на спектрометре «Specord 40 M». В этих же образцах оценивали 

степень извлечения липофильной фракции БАВ мелиссы по содержанию 

хлорофилла и его производных, измеряя оптическую плотность на 

спектрофотометре «СФ-46» при  = 680 нм.  

Сравнение поглощения УФ- и видимого излучения масляными 

экстрактами после одно- и двухфазной экстракции показало существенные 

различия в спектрах. Выявлено, что при применении двухфазной системы 

полярный – неполярный растворители происходит возрастание степени 

извлечения как гидрофильных, так и липофильных БАВ мелиссы. 

В спектрах экстракта с использованием несмешивающихся растворителей 

можно выделить два основных максимума поглощения. Первый - при  ~ 400-

430 нм - можно отнести к поглощению гидрофильного комплекса БАВ 

мелиссы, второй - при  ~ 670-685 нм – поглощение, характерное для 

хлорофилла и его производных (ПХ), относящихся к липофильной фракции. 

Количественный анализ содержания хлорофилла и его производных (ПХ) в 

экстрактах мелиссы лекарственной показал, что применение системы 

«полярный – неполярный растворители» повышает выход ПХ в 1,5-2 раза 

(рис.1, кривые 1-2). При создании устойчивой эмульсии в системе 

несмешивающихся растворителей с помощью лецитина эффективность 

извлечения ПХ возрастает в 2,5 - 3,7 раза при увеличении времени экстракции с 

6 до 30 часов соответственно (рис.1, кривая 3). 

 
Рисунок 1 - Содержание хлорофилла и его производных (ПХ) в 

экстрактах мелиссы: 1 – экстракция рапсовым маслом; 2 – экстракция в 

двухфазной системе: рапсовое масло – 60% водный раствор этанола; 3 – 

экстракция в двухфазной системе с добавлением лецитина. 
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Таким образом, проведенное спектрофотометрическое исследование 

показало, что экстракция мелиссы лекарственной двухфазной системой 

растворителей: водный раствор этанола (60 %) – рапсовое масло по сравнению 

с однофазным экстрагированием сырья рапсовым маслом увеличивает в 

несколько раз содержание как гидрофильной, так и липофильной фракций БАВ 

в масляных фазах экстрактов.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСМИССИИ ТРАКТОРА ТЛТ -100 
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При эксплуатации трактора возникает необходимость изменять не только 

скорость движения и величину подводимого к колесам момента, но и 

маневрировать, останавливаться, двигаться задним ходом. Для всего этого 

предназначена трансмиссия. 

Трансмиссия (силовая передача) — совокупность сборочных единиц и 

механизмов, соединяющих двигатель с ведущими колёсами транспортного 

средства, а также системы, обеспечивающие работу трансмиссии [1]. 

Трансмиссии могут быть механические, гидромеханические и 

электромеханические. 

В тракторе ТЛТ -100 применяется механическая трансмиссия состоящая: 

 главный фрикцион (сцепление); 

 входной редуктор; 

 коробка передач; 

 механизм поворота; 

 бортовой редуктор. 
К преимуществам механических трансмиссий относятся простота 

конструкции и надежностью в эксплуатации.  

К трансмиссиям этого вида предъявляются следующие требования: 

 высокие тягово-динамические качества ТС; 

 высокая прочность, жесткость, надежность и долговечность; 

 высокий КПД, особенно на наиболее употребляемых передачах; 

 легкость управления и бесшумность работы; 

 надежное фиксирование включенной и выключенной передач, 

недопущение одновременного включения двух передач; 

 малые размеры и масса. 
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Для увеличения производительности и уменьшения потерь на 

трансмиссии трелевочного трактора ТЛТ-100 предлагается  модернизация, 

заключающаяся в изменении конструкции [2]. 

 
Рисунок 1- Кинематическая схема трансмиссии. 

 

Механическая бесступенчатая передача содержит ведущий 1, ведомый 2 

и полый эксцентриковый 3 валы, установленный на эксцентриковом валу 

эксцентрик 4 (рабочий и уравновешивающий) с пазовым диском 5, паз которого 

взаимодействует с ведущими элементами 6 механизмов свободного хода 

(МСХ) 7, размещенных равномерно по окружности. Их ведомые элементы 8 с 

помощью торсионных валов 9 соединены с зубчатыми колесами 10, 

находящимися в зацеплении с центральным зубчатым колесом 11, 

установленном на ведомом валу 2, передний конец которого через полый 

эксцентриковый вал 3 выведен на вход передачи. Между ведущим валом 1 и 

валами 2 и 3 установлена зубчатая муфта 12с синхронизирующим устройством. 

Механическая бесступенчатая передача работает следующим образом. 

При подключении муфтой 12 ведущего вала 1 к эксцентриковому валу 3 

(бесступенчатая передача) при вращении ведущего вала 1 и остановленном 

ведомом вале 2, когда передаточное отношение равно нулю, развороту 

внешнего эксцентрика 4 и увеличению общего эксцентриситета пазового диска 

5 препятствуют силы, действующие на пазовый диск со стороны ведущих 

элементов 6 МСХ 7. Величины этих сил зависят от углов закрутки торсионных 

валов 9. За один оборот ведущего вала угол закрутки каждого торсионного вала 

со сдвигом по фазе изменяется от нуля до максимального значения и снова до 

нуля. Динамическое равновесие момента центробежной силы относительно оси 

внутреннего эксцентрика 3 и моментов сил, действующих на пазовый диск 5 со 

стороны ведущих элементов 6 МСХ, устанавливается при величине 

эксцентриситета пазового диска 5, составляющего определенную долю от 

максимального. Величина этой доли зависит от выбора конструктивных 

параметров при динамическом расчете передачи. 

Таким образом, модернизированная трансмиссия трактора ТЛТ -100 

позволит снизить до 50% холостых потерь на трение в механизмах свободного 

хода на режиме “прямой передачи”, что уменьшит энергозатраты при движении 

трактора. 

 

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2200000/2250000/2252000/2252351.tif
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

РЕГРЕССИОННЫХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ СВЯЗИ d1,3=f(dп) 
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технологический университет» 
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Важное значение для лесного и городского зеленого хозяйства имеет 

восстановление диаметра на высоте груди (d1,3) по диаметру на пне (dп). Для 

изучения этой зависимости можно использовать регрессионные уравнения. 

Работа посвящена исследованию связи d1,3=f(dп) в работах различных авторов. 

Данной проблемой занимался большой круг ученых-исследователей, 

начиная с 30-х годов. В последние годы в связи с ростом незаконных рубок 

возрастает интерес к вопросам изучения соотношения диаметров на высоте 

груди и диаметром на пне. 

С целью составления нормативов определения запасов вырубленной 

древесины были составлены регрессионные модели применительно к основным 

лесообразующим древесным породам Средней Сибири вида: d1,3=a+b*dп; 

dп=a+b*d1,3 [1].  

В дальнейшем исследователь предложил ряд регрессионных уравнений с 

учетом возраста деревьев [2]. Для получения этого уравнения был проведен 

статистический анализ по группам возраста, применительно к признакам, 

характеризующим форму нижней части ствола: dп, d1,3, q0, Δdп-d1,3. В результате 

построены зависимости коэффициентов a и b от возраста деревьев и вычислена 

итоговая модель вида d1,3=(-0,0011*А
2
+0,1505*А-1,86)+(0,00002*А

2
-

0,0021*А+0,69)*dп.  

А.А. Вайс [3] разработал и предложил упрощённый метод определения 

диаметров нижней части деревьев. Вид линейного уравнения соответствовал 

прямой проходящей через точку 0, т.е. коэффициент a=0=>y=b*x. Рассчитан 

лимит коэффициента b для различных административных районов. Параметр 

уравнения b предполагается определять исходя из нулевого коэффициента 

формы: b=0,963-0,115*q0, b=-2,239  
0

3
+11,343  

0

2
-19,006  

0
+11,284. 

Изучением зависимости d1,3=f(dп) также занимались Ю.В. Марухленко и 

В.Н. Михальчук [5]. Они получили регрессионные уравнения для пород березы 

и осины с учетом полноты и типа леса. В результате исследований было 

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?ty=29&docid=2252351&cl=9&path=http://195.208.85.248/Archive/PAT/2005FULL/2005.05.20/DOC/RUNWC1/000/000/002/252/351/document.pdf
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установлено, что различия в соотношении диаметров в зеленомошниковом и 

разнотравном типах леса незначительны и не влияют на взаимосвязь диаметра 

на 1,3 и диаметра на пне. Для березовых насаждений не выявлено влияние 

полноты на формирование зависимости d1,3=f(dп) и  итоговое уравнение имело 

вид d1,3=0,770*dп. Осиновые насаждения была разбиты на две группы полнот 

0,6-1,0 и 0,3-0,5. Уравнения имели соответственно вид d1,3=0,820*dп. и 

d1,3=0,911*dп. 

В работе Усса Е.А. [7] было предложено использовать уравнение 

полинома третье степени d1,3=a1+a2dп+a3dп
2
+a4dп

3
 для отождествления 

зависимости d1,3=f(dп). Автором были проанализированы модельные деревья, 

дифференцированные по породному составу и разрядам высот. На определение 

диаметра на высоте груди разряд высот не влияет, только крайние разряды для 

сосны – V-V
а
, для осины – I

а
-I показывали значимые изменения.  

Высота пня, безусловно, будет влиять на точность выходной переменной 

(d1,3). Кишенков Ф.В. и Соломников А.А. [4] составили регрессионные модели 

d1,3=f(dп) для разной высоты пня 10 см, 20 см и 30 см. Погрешность уравнений 

наблюдалась только при малых диаметрах. У пород с сильно развитой 

наземной поверхностной корневой системой, и отличающихся сильной 

закомелистостью высота пня играет большую роль в соотношении d1,3=f(dп). 

Также оказывает влияние на зависимость d1,3=a+b*dп условия произрастания. 

На основании полученных моделей авторы пришли к выводу о значении 

высоты пней в соотношении диаметров нижней части стволов.  

В работе Е.В. Сомова, Н.В. Выводцева [4] зависимость d1,3=f(dп) 

представлена моделью d1,3=b0+b1dst+( 1 1
+ 

1
 
1
dst)+( 2 2

+ 
2
 
2
dst)+e, 

где dst – диаметр на пне, см; 

Q1 и Q2 – фиктивные переменные, определяющие высоту пня; Q1 = 1 – для 

высоты пня 0 см, Q1 = 0 – для высоты пня 5 и 10 см; Q2 = 1 – для высоты пня 

10 см, Q2 = 0 для высоты пня 0 и 5 см; 

µ1 и µ2 – коэффициенты, отражающие изменения параметра регрессии b0 в 

результате влияния фиктивных переменных; 

 1 и  2 – коэффициенты, отражающие изменения параметра регрессии b1 

в результате влияния фиктивных переменных. 

В своей статье они доказывают достоверность влияния высоты пня на 

соотношение диаметров нижней части стволов.  

Таким образом, в результате изучения данной проблемы, отраженных в 

работах различных авторов, можно сделать вывод о разнообразии подходов 

ученых к описанию зависимости d1,3=f(dп). Актуальность данного вопроса 

связана с ростом незаконных рубок в лесных и городских насаждениях, что 

обуславливает продолжить изучение истинного соотношения диаметров 

нижней части деревьев с поиском модели оптимального вида. 
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ВЛИЯНИЕ СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОЛОКНО ПРИ РАЗМОЛЕ 

МАКУЛАТУРЫ В УСТАНОВКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНЕРЦИОННЫХ ТЕЛ 

И.А. Воронин, к.т.н., доцент 

г. Красноярск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» 
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Процесс переработки макулатуры осложняется рядом следующих 

факторов. У вторичных полуфабрикатов волокна подвергались как минимум 

одному циклу переработки: размолу, сортированию; отливу, прессованию и 

сушке на бумагоделательной машине. В результате этих процессов изменяются 

такие параметры волокна как: средневзвешенная длина, геометрия пор и 

микротрещин в стенке, уменьшается удельная поверхность, что приводит при 

повторном использовании к снижению степени гидратации. Волокна 

http://science-bsea.bgita.ru/
http://science-bsea.bgita.ru/
http://science-bsea.bgita.ru/
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становятся более жесткими и хрупкими, снижается способность к внешнему и 

внутреннему фибриллированию, а, следовательно, и способность образовывать 

межволоконные связи [1,2]. 

Для обработки макулатурной массы применяется размольный аппарат с 

инерционным движением размольных тел [3]. 

По разработанной нами методике [4] был произведен расчет силового 

воздействия на волокнистую суспензию со стороны рабочих органов в 

зависимости от частоты вращения ротора, результаты расчета представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Зависимость усилия, приходящегося на площадь одного зуба 

инерционного тела от различной частоты вращения ротора 

n, 

об/мин. 
100 125 150 175 

P2, Н 8,49 14,15 21,28 29,42 

 

В лаборатории кафедры «Машины и аппараты промышленных 

технологий» ФГБОУ ВПО «Сибирский технологический университет» была 

проведена серия опытов для определения влияния окружной скорости 

движения инерционных тел на процесс размола макулатурной массы. 

Установка позволяет регулировать частоту вращения ротора (об/мин) в 

пределах 100; 125; 150; 175. В качестве исследуемой массы использовалась 

макулатурная масса концентрацией 3 % ООО «Сибирская бумага». 

На основании экспериментальных данных были построены зависимости 

основных бумагообразующих показателей макулатурной массы, отражающие 

характер разработки макулатурной массы в зависимости от частоты вращения 

рабочих органов и как следствие усилий, приходящихся на площадь одного 

зуба инерционного тела. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что размол 

массы осуществляется при частоте вращения ротора 100 об/мин что 

соответствует величине усилий со стороны рабочих органов Р2 = 8,49 Н. 

На основании экспериментальных данных построен график зависимости 

длины волокна от градуса помола (рисунок 1). 

Анализ графической зависимости изменения средней длины волокна от 

градуса помола показал, что с увеличением градуса помола длина волокна 

уменьшается, что не противоречит классическим зависимостям свойств бумаги 

от ножевого размола волокнистой массы [2]. Из рисунка 2 видно, что средняя 

длина волокна незначительно снижается при уменьшении скорости вращения 

инерционных тел в сравнении с ножевым размолом [2]. В отличие от ножевых 

машин, в которых с увеличением скорости укорочение волокна происходит 

интенсивнее, т.е. показатель средней длины волокна падает. В нашем случае с 

увеличением скорости, и как вследствие увеличение усилия, не наблюдается 

интенсивное укорочение волокна,  а идет укорочение со значительно меньшим 

темпами, показатель средней длины волокна возрастает. Наилучший показатель 
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средней длины волокна наблюдается при максимальной скорости вращения 

инерционных тел 175 об/мин. 

 

 
Частота вращения инерционного тела: 

1 – 100 об/мин; 2 – 125 об/мин; 3 – 150 об/мин; 4 – 175 об/мин 

 

Рисунок 1 – Зависимость средней длины волокна от градуса помола 

 

Вывод 

Производительность установки и качество помола волокнистой массы 

зависят от скорости вращения инерционных тел, с увеличением которой 

наблюдается рост производительности, а так же повышается показатель 

средней длины волокна, в чем и преимущество данной установки. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЕТСКИХ САДОВ  

Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

В.А. Ефимов, студент 6 курса ОЗО ф-та биологических наук 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Научный руководитель – О.Ю. Ермолаева, к.б.н, доцент 

 

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства 

городов. Окружающая среда, особенно в городе, оказывает значительное 

влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по 

сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится 

озеленению городских территорий. Озеленение детских садов и яслей 

относится к насаждениям ограниченного пользования. Детские сады — важные 

объекты обслуживания населения жилых комплексов и их территории занимают 

значительную часть в общем балансе озелененных территорий жилого района и 

микрорайона. Уровень озелененности по современным нормативам должен 

составлять до 60%.  

Объектом нашего исследования послужили территории 15 детских садов 

г. Ростова-на-Дону, расположенные в разных районах города. Материалами 

исследования являлись данные, полученные после посещения детских садов 

(фотографии объекта, набросок плана объекта с указанием особенностей 

благоустройства, ассортимент используемых растений на объекте), научная 

литература о структуре и способах анализа озеленения территорий городских 

учреждений (в т.ч. дошкольных).  

По нашим данным, ассортимент растений, используемый для озеленения 

территорий детских садов г. Ростова-на-Дону представлен 82 видами  из 37 

семейств. В меньшей степени представлены голосеменные (Phinophyta) - 9 

видов из двух семейств, что составляет 11% от общего числа видов. Основу 

ассортимента составляют покрытосеменные растения 73 видов из 35 семейств 

(89,0%). Более половины видов (43 вида; 47,6% от общ. числа видов) входят в 

10 семейств. Наиболее крупным семейством по количеству видов является 

семейство Rosaceae - 7 видов (8,5%). Голосеменные представлены такими 

родами, как Juniperus, Thuja, Pinus, Picea. Среди обычных видов, используемых 

в озеленении ДОУ г. Ростова-на-Дону можно назвать Pinus sylvestris, Picea 

pungens, Thuja occidentallis, Juniperus sabina. Именно им отводится главная 

роль зимой. Среди покрытосеменных растений, наибольшее по числу видов – 

это семейство Rosaceae, которое представлено такими родами, как Padus, Rosa, 

Spiraea, Sorbus. На территориях ДОУ наиболее обычны такие виды, как Padus 

racemоsa, Spiraea japonica, Sorbus aucuparia, Sorbus sambucifolia. 

Одной из наиболее важных экологических характеристик видов растений, 

используемых на территории г. Ростова-на-Дону, является морозоустойчивость 

- способность растений переносить температуру ниже 0 °С, низкие 

отрицательные температуры [1]. Большинство исследуемых видов (48 видов; 

58,5 % от общ. числа видов) относится к высокозимостойким (у них не 

наблюдается повреждений при воздействии низких температур). Например, 
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Betula pendula, Fraxinus exelsior, Juniperus sabina и др. К группе зимостойких 

растений относится 28 видов (34,1% от общ. числа видов). Это растения, у 

которых повреждаются только верхушки отдельных побегов или в суровые 

зимы часть цветочных почек, например, Buxus sempervirens, Clematis alpina, 

Hedera colchica, Hedera helix и др. К группе среднезимостойких видов 

относится 6 видов (7,3% от общ. числа видов). Это растения, у которых 

периодически обмерзает часть однолетнего прироста и цветочных почек или 

повреждаются скелетные ветви, но при этом хорошо восстанавливаются, цветут 

и плодоносят. Например, Antirrhinum majus, Campsis grandiflora, Catalpa 

syringaefulia, Mahonia aquifollum и др.  

По анализу приемов озеленения территорий детских садов г. Ростова-на-

Дону нами выявлены следующие особенности. Наиболее часто, в детских садах 

используют различные цветочные композиции (клумбы, цветники, альпийские 

горки, бордюры, рабатки, миксбордеры,  боскеты и т.д.). Анализ ассортимента 

видов растений, показал, что, в большинстве детских садов используют крайне 

скудный набор растений (всего 25 видов). Это можно объяснить, прежде всего, 

экономическими причинами. Наиболее популярные растения, это Aster alpinus, 

Buxus sempervirens, Canna indica, Hosta fortunei, Senecio cineraria, Sedum acre, 

Vinca minor и некот. другие. Древесные насаждения также представлены 

разными типами озеленения. Для защиты территории детского сада от пыли, 

ветра, шума, по периметру создают живую изгородь из рядовых посадок 

деревьев и кустарников. Как правило, это различные виды тополей (Populus 

alba, P. balsamira, P. nigra), бирючина (Ligustrum vulgare) и др.  Площадки для 

занятий детей разных возрастных групп изолируют друг от друга с помощью 

естественных зеленых стен (как правило, из Ligustrum vulgare, 

Berberis thunbergii и др.). На групповых площадках детей для создания 

затенения на протяжении всего дня размещают деревья разных видов: Acer 

tataricum, Aesculus hippocastanum , Betula pendula, Fraxinus exelsior, Morus alba 

и др. Зачастую в озеленении территорий детских садов используют композиции 

из хвойных деревьев и кустарников (Picea orientalis, P. pungens, Pinus muga, P.  

sylvestris, Juniperus virginia и др.). Это позволяет территории быть нарядной и 

ухоженной в течение всего года. Ассортимент растений, которые используются 

для вертикального озеленения в детских садах достаточно ограничен и 

представлен следующими видами: Hedera helix, Hedera colhica, Ipomea 

purpurea, Ipomea tricolor, Clematis ackmanii, Clematis alpina, Campsis grandiflora, 

Petunia hybrid, Partenocissus inserto (всего 9 видов, 11, 0%).  Из газонов, в 

детских садах г. Ростова-на-Дону, используют партерный, обыкновенный и 

спортивный типы. Наиболее популярными малыми  архитектурными формами 

оказались следующие: беседки, скульптуры с изображением гномов, различных 

зверей; декоративные мельницы, избушки, горки. 
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В настоящее время очень остро стоит вопрос о рациональном 

использовании природных ресурсов, и, в частности, дикорастущих  съедобных 

растительных ресурсов. Анализ предлагаемого в настоящее время на рынке 

дикорастущего съедобного сырья, которое могло бы стать основой при 

разработке новых видов продукции полифункционального назначения, дал 

отрицательные результаты. Одним из основных тревожных моментов можно 

отметить нерациональное использование большинства видов дикорастущего 

сырья при производстве традиционных и новых видов пищевых продуктов для 

использования в питании широких масс населения. 

Нами была проанализирована технологическая схема производства 

предприятий пищевой, перерабатывающей и фармакопейной промышленности. 

Был сделан вывод о целесообразности использования в качестве объектов 

исследования  вторичных сырьевых ресурсов – пищевых отходов данных 

производств как потенциальных ингредиентов для создания новых видов 

продуктов полифункционального назначения: выжимок брусники и клюквы, 

получаемых в процессе изготовления сока, которые представляют собой 

отходы сокового производства большинства современных перерабатывающих 

предприятий.  

В ягодах брусники и клюквы имеется ряд важных в биологическом 

отношении веществ - сахара, органические кислоты, витамины, дубильные 

вещества. Представляют интерес данные химического состава семян брусники 

и клюквы, показавшие, что содержание в них некоторых химических элементов 

значительно выше, чем в ягодах и листьях. Исследованиями доказано, что 

кожица, мякоть и семена содержат одни и те же элементы, но в разных 

количествах. Мякоть наиболее бедна минеральными элементами, все они 

сконцентрированы главным образом в семенах, за исключением серебра, 

которое преобладает в кожице. Так, например, содержание фосфора в кожице 

составляет 126,0, в мякоти-10,0, а в семенах-1030,0 мг/кг сырой массы. 

Цель работы: предложить варианты комплексного рационального 

использования вторичных сырьевых ресурсов – выжимок ягод брусники и 

клюквы. 

Наиболее перспективными источниками сырья нам представляются 

выжимки ягод брусники и клюквы, которые можно использовать для 

производства обогащенных кулинарных рыбных изделий 1,2. 

В рационах питания современных школьников наблюдается дефицит 

полноценных белков, пищевых волокон и витамина С, что особенно серьезно 
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сказывается на состоянии здоровья школьников, проживающих в условиях 

экологического прессинга. Восполнить этот дефицит можно, включив в меню 

школ разнообразные продукты на основе комбинирования растительного сырья 

– источника пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ – и мясного, 

богатого полноценным белком 1,2. Перспективным источником полноценных 

белков могут стать различные виды рыб. Но в рыбе практически отсутствуют 

витамины и для улучшения качества рационов питания школьников могут 

использоваться кулинарные рыбные изделия, обогащенные природными 

растительными компонентами. Поэтому разработка рецептур и технологии 

рыборастительных изделий, обогащенных продуктами переработки ягодного 

сырья для школьного питания, представляется нам актуальной. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

разработать новые рыборастительные композиции, обогащенные выжимками 

ягод, что позволит удовлетворить потребности школьников в незаменимых 

пищевых веществах. Научная новизна данных исследований заключается в 

следующем: разработанные нами рыборастительные изделия отличаются от 

традиционных котлет тем, что они являются не только источником 

полноценных белков, но и источником витаминов, минеральных веществ, 

пищевых волокон. Это достигается за счет введения растительного компонента 

в рецептуру котлеты. 

Использование в фарше растительного компонента позволяет добиться 

повышенной сочности, полностью исключить рыбный вкус и запах, который 

является препятствием к использованию рыбных изделий в питании детей. 

Разработаны следующие композиции рыбных рубленых изделий: 

1)композиция 1 (рыба рубленная, овощная смесь, выжимки брусники). 

2)композиция 2 (рыба рубленная, овощная смесь, выжимки клюквы). 

Традиционные рыбные котлеты дети не любят из-за ярко выраженного 

рыбного вкуса и запаха. У разработанных нами рыборастительных котлет 

полностью отсутствует рыбный вкус и аромат. Дети самостоятельно с 

помощью пиктографиков оценили органолептические характеристики 

разработанных нами изделий. Средний балл -4,8. 

Таким образом, предлагаемый нами вариант использования вторичных 

сырьевых ресурсов – выжимок ягод можно считать целесообразным. Были 

разработаны технологические рекомендации по консервированию ягодных 

выжимок и параметры их хранения. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРЕМШИ (ALLIUM URSINUM) 

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

А.Н. Иванова, студент 

г. Красноярск, ФГАОУ ВПО «СФУ» ТЭИ 

Научный руководитель - Г.В. Иванова, д-р с.-х. наук, профессор 

 

В Сибири обильно произрастают ценные пищевые растения и ягоды, 

такие как крапива двудомная, цикорий, эстрагон, сарана, черемша, борщевик 

сибирский, клюква, брусника и многие другие. Многие из пищевых 

дикорастущих растений не только не уступают культурным, но часто и 

превосходят их по питательным и вкусовым качествам, и, даже, не имеют 

аналогов по содержанию некоторых компонентов.  Поэтому, пищевые растения 

и ягоды Сибири можно рассматривать как дополнительные ресурсы при 

организации рационального питания человека. 

Нами было изучено использование черемши (лука Победного, лука 

медвежьего, колбы) для приготовления некоторых видов блюд и изделий. 

Черемша обильно прорастает в Сибири, в частности, в окрестностях города 

Красноярска и представляет большой интерес, т.к. является дешевым, 

легкодоступным местным сырьем, богатым витамином C; обладает широким 

спектром лечебных свойств; проявляет статические свойства по отношению к 

микроорганизмам (в т.ч. и болезнетворным). 

Черемша (Allium ursinum или лук победный, лук медвежий, колба) – 

многолетнее травянистое растение семейства лилейных с чесночным запахом. 

Луковицы черемши содержат: витамин С (500 мг.%), β-каротин (4 мг.%), 

фитонциды, лизоцим, эфирные масла, белки (2,4%), углеводы (6,5%), клетчатку 

(1%), органические кислоты (9,1%), йод. Особая ценность черемши 

обусловлена высокой концентрацией эфирных масел, дающих специфический 

чесночный запах. Летучая часть масел обладает сильными антисептическими 

качествами. Черемшу традиционно используется как раннее поливитаминное 

растение . 

Проанализировав возможности использования черемши в питании, в 

частности, рецептуры блюд из черемши, найденные нами в доступной 

литературе, мы сделали вывод, что способы использования черемши крайне 

однообразны, а блюда из черемши готовятся только из стеблей растения, листья 

не используются в пищу. Нас заинтересовал тот факт, что огромное количество 

листьев такого ценного, в пищевом отношении, растения идет в отходы. 

В научной литературе нами были найдены материалы об исследованиях 

химического состава черемши: изучался химический состав черемши (в 
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зависимости от зоны произрастания). Нами было проведено исследование 

содержания витамина С в черемше, собранной в окрестностях г.Красноярска, а 

также в Пировском районе. При этом особое внимание уделялось содержанию 

и распределению в растении витамина С. Проведенные нами опыты показали, 

что в листьях черемши содержится (в среднем) в два раза больше витамина С, 

чем в побегах.  

Таким образом, наиболее целесообразным можно считать использование 

именно листьев черемши или листьев и стеблей при приготовлении 

витаминизированных продуктов питания и блюд, что позволило бы решить 

вопрос о безотходной технологии переработки черемши с последующим 

получением витаминизированного продукта.  

Заключительным этапом работы явилась разработка технологии 

производства пасты с добавлением гомогенизированной пасты из черемши 

(листья и стебли).  

 

Таблица 1- Сравнительная характеристика содержания витамина С в 

побегах и листьях черемши в зависимости от зон произрастания. 

 

черемша Район произрастания 

окрестности г.Красноярска Пировский район 

побеги 78 мг% 124 мг% 

лист 198 мг% 256 мг% 

 

За основу было предложено взять соевый продукт - сыр тофу. Сыр тофу 

отличается высоким содержанием растительных белков и удачным 

соотношением незаменимых аминокислот, которые легко усваиваются 

организмом человека. В результате при смешивании сыра тофу с размягченной 

гомогенизированной пастой из черемши мы получили пасту светло-зеленого 

цвета, обогащенную витаминами, растительными белками, незаменимыми 

аминокислотами, клетчаткой, гемицеллюлозой и пектином. 

Витаминизированная паста имела хорошие органолептические показатели и 

была высоко оценена на дегустации. 

Таким образом, полученные результаты проведенной работы дают 

основания утверждать о целесообразности использования черемши (листьев и 

стеблей) в производстве пищевых продуктов повышенной пищевой и 

биологической ценности для лечебно-профилактического питания широких 

масс населения. Мы считаем, что предлагаемые нами варианты использования 

целого растения черемши в питании позволят решить вопрос о комплексном 

использовании природных растительных ресурсов нашего края. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

А.Н. Иванова, студент, А.Н. Коровкин, магистрант 

г. Красноярск, ФГАОУ ВПО «СФУ» ТЭИ 

Научный руководитель - Г.В. Иванова, д-р с.-х. наук, профессор 

 

Одной из серьёзнейших проблем настоящего времени является широкое 

распространение йоддефицитных состояний среди детского и взрослого 

населения России, связанное с недостаточным поступлением йода с пищей и 

водой 1. В последнее время широкое распространение получили продукты 

питания, обогащенные различными йодсодержащими ингредиентами: 

ламинарией, йодированной солью, Но, несмотря на большую практическую 

работу, проблема йоддефицита все еще не решена. Необходимо найти новые 

пути решения этой проблемы, одним из которых может стать создание 

продуктов обогащенных йодом за счет новых нетрадиционных добавок 

природного происхождения. Для производства продуктов с низким природным 

содержанием йода должны быть предложены новые растительные ингредиенты 

в качестве йодсодержащих добавок. 

Целью работы является изучение возможности расширения ассортимента 

новых видов продуктов за счёт использования нетрадиционных видов 

йодсодержащего растительного сырья с целью решения проблемы йоддефицита 

среди различных групп населения. 

В соответствии с поставленной целью и на основании литературных 

данных экспериментальные исследования были направлены на решение 

следующих задач: 

1.Произвести анализ общеизвестного доступного растительного 

йодсодержащего сырья с целью определения объектов, удовлетворяющих 

поставленной цели и технологическим условиям.  

2.Изучить возможность использования йодсодержащих растительных 

добавок для производства новых видов пищевых продуктов функционального 

назначения; 

3.Экспериментальным путём определить оптимальную концентрацию 

йодсодержащих растительных добавок для производства новых видов пищевых 

продуктов функционального назначения; 
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В качестве малоизвестной йодсодержащей растительной добавки  нами 

была выбрана Жеруха лекарственная (Nasturtium officinale, Семейство: 

Крестоцветные). У данного растения используются, прежде всего, свежие 

листья и свежая трава, очень редко - высушенное растение целиком. Жеруха 

лекарственная водяной кресс— многолетнее травянистое растение . Стебель 

полый, бороздчатый, высотой 50—70 см. Листья перисто-рассеченные, имеют 

от 2 до 7 долей. Верхняя доля более крупная и округлая. Цветки белые, из 

четырех лепестков, собраны в короткую кисть на верхушке стебля. Плоды — в 

виде линейных, раскрывающихся стручков. Растет по берегам рек, ручьев, 

около канав и болот. Во многих странах культивируется как салатное растение 

— горькое, острое, по вкусу напоминающее редьку. При выращивании на 

удобренных почвах листья бывают более сочными и нежными. В зеленых 

частях растения содержатся значительное количество йода, а также фосфор, 

железо, калий, эфирное масло и витамины — С (до 210 мг %), В, В2, Е, а также 

провитамины А и D. Из свежих молодых листьев готовят витаминные салаты, 

приправы к мясным и рыбным блюдам, добавляют их и в супы. Масло, 

полученное из семян жерухи, может заменить горчичное масло. Зелень жерухи 

также сушат, маринуют, засаливают, однако многие полезные свойства ее при 

этом теряются. Если учесть, что наши рационы бедны йодом, то станет ясно, 

какую роль может сыграть культивирование жерухи в качестве йодсодержащей 

добавки. Действующие вещества: глюконастуртин, сенфолгликозид, 

фенилэтилсенфол, йод, калий, железо, мышьяк, горечи, витамины А, С, D. 

В качестве опытных образцов нами были использованы хлебобулочные 

изделия. 

Для обогащения хлебобулочных изделий использовали высушенные 

листья и стебли жерухи. Булочки из пшеничной муки высшего сорта с 

добавлением жерухи (8,5 кг на 100 кг муки) имели очень привлекательный 

внешний вид, но вкусовые характеристики получили низкий балл во время 

дегустации. 

Поэтому, учитывая специфические вкус и запах жерухи, напоминающие 

хрен и горчицу, мы посчитали целесообразным подобрать рецептурное сырье, 

гармонирующее с добавкой: более подходящим по вкусовым характеристикам 

стали ржаная мука и растительное масло. 

Были выработаны опытные образцы булочек ржано-пшеничных с 0,5 и 2,5% 

жерухи. Органолептическая оценка показала, что все опытные образцы не 

отличались между собой по внешнему виду и характеру пористости. Запах 

наиболее интенсивным был у образца с 2,5% жерухи, но он хорошо 

гармонировал со вкусом ржаной муки, а готовое изделие имело специфический 

, но очень гармоничный и приятный вкус. Все опытные образцы с добавлением 

жерухи получили высокую оценку – 90,0-92,3 баллов, что соответствовало 

оценке отлично. 

Таким образом, нами было предложено потенциальное йодсодержащее 

растительное сырье для производства продуктов питания; была обоснована и 

экспериментально подтверждена возможность использования выбранного 
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растительного объекта в качестве источника йода в хлебобулочные изделия;  

предложен оптимальные дозировки растительных добавок для производства 

пищевых продуктов, улучшающие их функциональные и органолептические 

свойства. 
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Основной частью технологической подготовки сырья к обработке 

является планирование раскроя. Как известно, план раскроя это система 

поставов, обеспечивающая выполнение плана при рациональном 

использовании сырья. Расчет поставов может производиться различными 

способами 

-  с помощью графика- квадранта; 

-  аналитическим;   

-  по специальным программам на ЭВМ.  

Но при любом способе расчета первоначально определяются параметры 

распиливаемых бревен, к которым относятся: 

- критический расход ширины постава; 

- предельный охват диаметра бревна поставом. 

Критический расход ширины постава это граница между пифагорической 

и параболической зонами бревна. Как известно, в пифагорической зоне 

оптимальная длина обрезных досок равна длине бревна. А в параболической 

зоне оптимальная длина обрезных  досок меньше длины бревна и составляет 

2/3 высоты параболы. 

Размер пифагорической зоны зависит от соотношения вершинного и 

комлевого диаметров бревен, т.е. от сбега и формы бревен. 

Существуют различные методики по расчету величины среднего сбега, 

значение которого определяет величину комлевого диаметра.  В различных 

литературных источниках [1,2,3] представлены рекомендации по определению 

пифагорической зоны. Существует табличный материал с помощью которого 

можно определить значение данного показателя. Однако, отсутствует 
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табличный материал в котором были бы представлены значения критического 

расхода ширины постава при различных длинах бревен.  

Задачей исследований является:  

- разработка таблиц по определению критического расхода ширины 

постава и предельного охвата бревна поставом при минимальных длинах 

боковых досок в 1 и 1, 5 м; 

- сравнение различных методик расчета среднего сбега бревна и влияния 

этих данных на точность расчета критического расхода ширины постава. 

Все расчеты выполнены с использованием электронных таблиц системы 

Microsoft Excel. 

1  Анализ различных методик расчета  среднего сбега бревна  

По исследованиям  Н. П. Анучина, среднеарифметическая величина 

среднего сбега находятся в прямолинейной зависимости от толщины бревна [1]. 

Эта зависимость характеризуется уравнением 

DScp 021,039,0  . 

Значения среднего сбега для насаждений 2 и 3 бонитетов по данным Г.Г. 

Титкова представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Средняя величина сбега (по данным Г.Г Титкова) 
Диаметр 

бревна 

В 

вершине, 

см 

Средний 

сбег, 

См/м 

Диаметр 

бревна 

В 

вершине, 

см 

Средний 

сбег, 

См/м 

Диаметр 

бревна 

В 

вершине, 

см 

Средний 

сбег, 

См/м 

Диаметр 

бревна 

В 

вершине, 

см 

Средний 

сбег, 

См/м 

14…18 0,8 27…30 1,10 39…42 1,35 51…55 1,65 

19…22 0,90 31…34 1,15 43…46 1,45 56…58 1,70 

23…26 1,00 35…38 1,25 47…50 1,55 60 и 

более 

1,80 

Нормальная средняя величина сбега, в зависимости от вершинного 

диаметра бревна может быть определена по формуле М.Н. Гутермана [1]. 

L

d
Scp






50

19
. 

По данным проф. Р. Е. Калитеевского, средний сбег можно рассчитать по 

формуле [3]. 

L

d
dL

q

Scp







2

8

 , 

где q – объем бревна, м
3
.
 

Объем бревна определяется по формуле 
3222 00002,0)0001,0()01,087,0( LLdLLq  . 

 

2  Построение таблиц величины  критического расхода ширины постава и 

предельного охвата 

 

Критический расход ширины постава     , мм определяется по формуле 
22 5,05,1 DdEкр   
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Критический расход ширины постава определялся с учетом сбега по 

данным Г.Г. Титкова, по формуле М.Н. Гутермана и с учетом сбега и объема 

бревен. 

Анализ полученных данных показал, что значения среднего сбега 

оказывает существенное влияние на величину критического расхода ширины 

постава.  Так, например, для диаметра 50 см и длины 6,5 м разница составляет  

441-484-442 до 40 мм. Анализ влияния длины бревен на критический расход 

показал, что с увеличением длины бревна уменьшается зона  получения досок 

длиной равных длине бревна, что влияет на объемный выход, это еще раз 

доказывает, что с увеличением длины бревен объемный выход пиломатериалов 

падает. 

Заключение 

1. Разработанный материал позволяет значительно повысить точность  и 

ускорить процесс расчета поставов при помощи графика квадранта. 

2. Проведенные исследования показали, что значения критического 

расхода ширины постава и предельного охвата бревна поставов в зависимости 

не только от вершинного диаметра, но и с учетом длины раскраиваемых бревен. 

 

Список использованной литературы 
1. Технология пиломатериалов: учебник для вузов / П. П. Аксенов, Н. С. 

Макаров, И. К. Прохоров [и др.]. – 3-е изд. - М.: Лесн. пром-сть, 1976. - 479 с. 

2. Рыкунин, С. Н. Технология лесопильно-деревообрабатывающих 

производств: учеб. пособие для вузов по специальности 260200 "Технология 

деревообраб." / С. Н. Рыкунин, Ю. П. Тюкина, В. С. Шалаев; МГУЛ. - 2-е изд. - 

М., 2005. - 224 с. - Библиогр.: 14 назв.  

3. Калитеевский, Р. Е. Лесопиление в ХХI веке. Технология, 

оборудование, менеджмент / Р. Е. Калитеевский. – С-Пб.: ПРОФИ-ИНФОРМ, 

2005. - 480 с. 
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На протяжении многих столетий главным технологическим материалом 

для человечества была древесина. Лес является одним из наиболее часто 

используемых строительных материалов даже на сегодняшний день, несмотря 

на развитие новых технологий. Лес - материал востребованный, используется 

он повсеместно и для самых различных строительных и отделочных задач. К 

доставке леса выдвигают серьезные требования, это не самый простой процесс 

- ведь если этот ценный груз будет поврежден, то пострадают одновременно и 

его качество, и цена. 



232 

При разработке лесосек применяется гусеничный и колесный 

автомобильный транспорт. Гусеничный, в основном, применяется на лесосеке, 

а  колесный  обеспечивает транспортировку практически от места распиловки 

до конечного потребителя (целлюлозного комбината, лесоперерабатывающего 

завода).  

До 1970-х гг. самым распространенным способом заготовки леса была 

хлыстовая технология, требующая применения хлыстовозов, представляющих  

собой, как правило, короткий тягач с одной парой коников и роспуск, 

соединенный с тягачом тросом. Такой вид транспортировки до сих пор 

распространен в США и Канаде, например, а также экваториальных лесах 

стран, экспортирующих особо ценные породы дерева. В нашей стране данная 

технология продолжает использоваться в восточных областях. Однако данный 

вид транспортировки требует гигантских затрат на стационарное оборудование. 

А с появлением в этой отрасли малого бизнеса, не способного на подобные 

долговременные расходы, появился альтернативный вид транспорта — 

сортиментовоз. Он представляет собой одиночное шасси, оборудованное, как 

правило, манипулятором, а также прицеп. В этом случае он несет 

дополнительное определение «скандинавский», по месту своего первого 

появления. Но более «тесные» страны Западной Европы (Австрия, Германия, 

Франция) предпочитают более классическую схему тягач + лесовозный 

полуприцеп. Она дешевле, поскольку включает стандартный тягач, но уступает 

прицепному по маневренности. Преимущество второй схемы в том, что стволы 

уже напилены на пачки требуемой длины, а зачастую и окоренные.  

Применение данной схемы позволяет снизить издержки (нетоварную 

верхушку не надо вывозить с делянки), а наличие манипулятора позволяет 

самостоятельно производить загрузку-разгрузку машины водителем-

оператором. По конструкции и тягач-хлыстовоз, и сортиментовоз примерно 

одинаковы. В обоих случаях используется усиленное шасси (как правило, с 

лонжеронами увеличенной толщины, как и на строительных самосвалах). 

Двигатель увеличенной мощности (в Европе — до 600 л.с.; в Канаде, Новой 

Зеландии — до 750 л.с.), силовая трансмиссия (иногда — с бортовыми 

редукторами на мостах), колесная формула, в основном, 6х4 и 8х4, однако 

некоторые ареалы требуют полноприводной схемы. Подвеска обычно 

рессорная, в том числе и на передней оси, с увеличенным клиренсом. На шасси 

сверху уложена рама-надстройка, к которой закреплены вертикальные стойки-

коники — распашные или нераспашные. На одном конце рамы установлена 

вертикальная защита кабины, препятствующая наезду пачки леса при 

торможении. Ранее для этих элементов обычно использовалась сталь, в 

последнее время все чаще применяются легированные алюминиевые сплавы. 

Для установки манипулятора на шасси размещаются дополнительные баки для 

гидравлической жидкости. 

Лесовозные машины нынче выпускают практически все известные 

фирмы. Большинство сортиментовозов - шасси традиционно строятся на базе 
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скандинавских Scania и шведских  Volvo, в то время как тягачи —  выпускают 

под маркой Mercedes-Benz и MAN. 

У нас, к сожалению, большинство производителей не спешит внедрять 

передовые технологии при постройке лесовозной техники. В основном 

используются проверенные временем простые, но надежные стальные 

конструкции, как в производстве надстроек, так и прицепного состава. Их 

преимущество — в простоте ремонта и нетребовательности в эксплуатации. 

Так, в качестве лесовозов часто используются полноприводные КАМАЗы, 

КрАЗы и капотные «Уралы».  

Двухосные прицепы со стальными кониками имеют полезный объем 14-

18 куб. м. В то же время современные скандинавские раздвижные полуприцепы 

при той же собственной массе за счет применения алюминия способны 

перевозить до 50 куб. м. Да и в целом объем перевозимого сортимента 

отечественным автопоездом уступает зарубежному примерно вдвое, при 

сходных затратах. 

Анализ отечественной и зарубежной техники показывает, что 

отечественная техника уступает зарубежной по ряду критериям:  

 слабый, ненадежный двигатель, недостаточно тяговитый на малых 

оборотах 

 большой расход топлива 

 недостаточная комфортность и эргономичность рабочего места 

водителя, оператора. 

Исходя из вышеперечисленного следует сделать вывод, о том, что 

отечественная техника нуждается в глубокой доработке и модернизации с 

применением зарубежных технологий.  

 

Список использованной литературы 

1. Лесная индустрия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.lesindustry.ru/issues/li_n43/Obzor_rinka_lesovozov_425/ (28.10.2014). 

2. Грузавтоинфо [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.mirtransporta.ru/specialtruck/1010-rogatye-krasavcy-konstrukcii 

lesovozov.html (28.10.2014) 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РЕЦИКЛИНГА ТВЕРДЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

А.К. Кожевников, Н.В. Аксёнов, гр. М12-1 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал 

Научный руководитель – Н.Г. Чистова, д.т.н., профессор 

 

Рециклинг твердых промышленных отходов (ТПО) Красноярского края и 

России в целом на сегодняшний день находится на низком уровне. В лесной 

отрасли края переработка и использование ТПО составляет незначительную 

http://www.lesindustry.ru/issues/li_n43/Obzor_rinka_lesovozov_425/
http://www.mirtransporta.ru/specialtruck/1010-rogatye-krasavcy-konstrukcii%20lesovozov.html
http://www.mirtransporta.ru/specialtruck/1010-rogatye-krasavcy-konstrukcii%20lesovozov.html
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часть. Одним из производств решающих вопросы рециклинга древесных 

отходов на предприятиях лесного комплекса является получение 

древесноволокнистых плит. Производство ДВП призвано перерабатывать 

древесные отходы от основных лесопильных и деревоперерабатывающих 

производств. В процессе изготовления ДВП также образуются 

древесноволокнистые отходы. 

В настоящей работе проведены исследования, научно и технологически 

обосновывающие возможность наиболее полно подготавливать, 

перерабатывать и использовать древесноволокнистые отходы, образующиеся в 

производстве ДВП, как мокрым, так и сухим способом, в частности отходы 

форматно-обрезных станков. Для решения поставленной задачи были 

использованы методы статистическо-математического планирования с целью 

получения математического описания процесса изготовления 

древесноволокнистой массы и изготовления древесноволокнистых плит 

мокрым и сухим способом с учетом использования отходов ФОР. 

Для изучения процесса обработки твердых промышленных отходов была 

построена математическая модель процесса, составлена программа 

исследований, определены уровни и интервалы варьирования исследуемых 

параметров, представленные в таблице 1. 

В работе выполнены исследования качественных характеристик волокна - 

фракционного показателя качества (Fr), удельной поверхности волокон (Уд), и 

физико-механических показателей древесноволокнистых плит - прочности (Pr), 

плотности (P), водопоглощения (S). 

Pr, P, Fr, S, Уд = f (z, ε), (1) 

Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования исследуемых факторов 

для мокрого и сухого способа производства ДВП 

Фактор 

Обозначение 
Интервал 

варьирования 

фактора 

Уровень 

варьирования 

фактора 

на

туральн

ое 

нормал

изованное 

-

1 
0 

+

1 

1 2 3 4 5 6 7 

Зазор 

между 

размалыва

ющими дисками, 

мм 

z Х 1 3 3 6 9 

Угол 

встречи ножа, 

град 

ε Х 2 2 3 5 7 

 



235 

В качестве примера в работе представлены результаты исследований, 

представленных выше, в виде уравнений и функций откликов построенных по 

ним, с целью описания исследуемых параметров. 

Уравнения, описывающие зависимости, по которым построены 

поверхности отклика физико-механических свойств плит представлены ниже: 

Для ДВП мокрым способом производства: 

Pr = 67,84–1,81 z–10,41 ε–0,022 z2
+0,85 ε2

+0,325 z ε,                        (2) 

P = 770,92–32,58 z+68,86 ε+3,67 z2
–5,86 ε2

+0,075 z ε,                     (3) 

S = 18,49–1,95 z+3,73 ε+0,2 z2
–0,36 ε2

+0,083 z ε.                               (4) 

Для ДВП сухим способом производства: 

Pr = 52,53+0,81 z–3,55 ε–0,106 z2
+0,325 ε2

+0,0083 z ε,                     (5) 

P = 926,06+6,063 z–36,923 ε–1,058 z2
+3,08 ε2

+0,55 z ε,                   (6) 

S = 24,194–0,55 z+2,079 ε+0,075 z2
–0,181 ε2

–0,004 z ε.                     (7) 

Уравнения, описывающие зависимости, по которым построены 

поверхности отклика качественных характеристик волокна, представлены 

ниже: 

Для ДВП мокрым способом производства: 

Fr = 41,45+0,61·x-1,75·y-0,067·x
2
-0,025·x·y+0,1625·y

2
,             (8) 

Уд = 4,8725E5+56008,14·x-1,4164E5·y-5938,02 x
2
+447,4·x·y+13701,5·y

2
,  

(9) 

Для ДВП сухим способом производства: 

Fr = 40,43+0,5653·x-2,39·y-0,075 x
2
-0,0042·x·y+0,2187·y

2
,         (10) 

Уд = 4,234E5+16486,1·x-80181,4·y-2714,8 ·x
2
+1253,5·x·y+6653,6·y

2
,     (11) 

Отходы ФОР при мокром способе производства составляют 5 % от 

общего объема а.с.в. в плите, из них 3 % поперечные и 2 % продольные отходы 

ФОР, соответственно 0,384 кг и 0,256 кг в одной плите формата           

мм.  

Отходы ФОР при сухом способе производства составляют 3 % от общего 

объема а.с.в. в плите, из них 1 % поперечные и 2 % продольные отходы ФОР, 

соответственно 0,116 кг и 0,231 кг в одной плите формата          мм. 

Таким образом, исследования показали, что отходы форматно-обрезных 

станков в полном объеме можно возвращать в производство, не нарушая 

технологического процесса и не ухудшая качественных характеристик 

древесноволокнистых плит. Применение отходов ФОР позволит значительно 

сократить расхода исходного первичного сырья  и электроэнергии в основном 

производстве без снижения качества готовой продукции. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

С ПОЛУЧЕНИЕМ ПРОДУКТОВ, ОБОГАЩЕННЫХ БАВ 

А.В. Комиссарова, магистр I курса 

г. Красноярск, ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

Научный руководитель – Г.Г. Первышина, д-р. биол. н., доцент 

 

В последние годы значительно возрос интерес потребителей к продуктам, 

содержащим экстракты растительного происхождения. Растения являются 

источником биологически активных веществ (БАВ), при этом качественный и 

количественный состав веществ, содержащихся в растительном сырье в 

значительной мере определяется условиями их произрастания, фазой развития, 

временем сбора, способами консервации и другими факторами [1]. Сырьевые 

ресурсы Красноярского края России богаты многообразием видов 

дикорастущих растений, многие из которых обладают ярко выраженным 

физиологическим действием на организм человека. По данным Бендерского 

Ю.Г. с соавторами [2], ежегодно в регионе  можно заготавливать более 1,5 тыс. 

т (в сыром виде) растительного сырья. В работе Гриневича М.А. [3] 

представлен ресурсный потенциал по нескольким видам лекарственных 

растений. Автор делает вывод, что  даже один район края – Дзержинский 

(табл.1) - может обеспечить бесперебойную работу малотоннажного 

производства по переработке растительного сырья в течение года (потребность 

– 9,2 т. сухого сырья). 

Таблица 1 - Суммарные данные о запасах лекарственного сырья 

в Дзержинском районе Красноярского края [3] 

 

Вид Лекарственное 

сырье 

Запас воздушно-сухого сырья, кг 

биологически

й 

эксплуатацио

нный 

Возможная 

ежегодная 

заготовка 

1 2 3 4 5 

Achillea 

millefolium L. 

Трава 10236±619,0 8179±512,0 4094±192,0 

Ledum  

palustre L. 

Трава 1681±71,0 1344±64,0 336±19,0 

Matricaria 

discoidea DC. 

Цветки 1135±68,0 908±52,0 453±24,5 

Tanacetum 

vulgare L. 

Цветки 1286±60,0 1064±46,0 517±24,0 
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В то же время, на территории Красноярского края сосредоточены 

значительные запасы Ledum palustre L. не только в Дзержинском районе, 

массовые заготовки возможны также в Бейском, Саянском, Ермаковском, 

Манском, Шушенском и других районах края как показано в атласе, изданном 

под редакцией Чикова П.С. и др. [4]. В таблице 2 представлен химический 

состав травы багульника болотного. На основании вышесказанного является 

перспективным разработка комплексной технологической схемы переработки 

травы Ledum palustre L. с получением крепких алкогольных напитков (настоек) 

и кондитерских изделий (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Принципиальная технологическая схема комплексной 

переработки травы багульника болотного 
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Таблица 2 – Состав минеральных и биологически активных веществ  

травы багульника болотного 

 

Показатель Состав/область применения Литературный 

источник 

Минеральный 

состав: 

макроэлементы 

микроэлементы 

 

К – 4,2, Са – 6,1, Mg – 2,0, Fe – 0,45 

Mn – 0,54, Cu – 0,05, Zn – 0,06, Co – 

0,02, V – 0,25, Cr – 0,08, Al – 0,37, Ba – 

0,98, Se – 3,6, Ni – 0,27, Sr – 0,04, Pb – 

0,04, I – 0,15, B – 4,6 

 

 

[5] 

Эфирное масло 34 компоненты, из которых основные: 

терпенилацетат (41,05%), Р-цимол 

(17,11%), -терпинен (9,77%), ледол 

(7,40%). 

[6] 

Биологически 

активные вещества 

дубильные вещества, кумарины, 

флавоноиды, фенолы, фенолокислоты, 

катехины, микроэлементы, 

аскорбиновая кислота, тритерпеноиды, 

арбутин 

[5,7] 

Выводы: 

1. Показано, что производство настоек горьких является 

перспективным направлением. В качестве биологически активных 

ингредиентов в производстве новых крепких алкогольных напитков обоснован 

выбор растительного сырья - экстрактов из травы багульника болотного. 

2. С учетом особенностей экстрагирования биологически активных 

веществ обоснована и разработана технологическая схема получения крепких 

настоек на основе водно-спиртовых экстрактов из травы Ledum palustre L. с 

утилизацией образующегося шрота при производстве кондитерских изделий.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПИЛОК В КАЧЕСТВЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ МОКРЫМ СПОСОБОМ 

В.Е. Красиворон, гр. М 12-1 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал 

Научный руководитель – М.А. Зырянов, к.т.н., доцент 

 

Процесс утилизации опилок является наиболее слабым звеном в системе 

комплексного использования сырья предприятиями. Опилки относятся к 

отходам производства не нашедшим полного промышленного использования. 

Причиной такого положения является особое анатомическое строение опилок и 

их высокая влажность.   

При этом огромное количество опилок, образуется в процессе 

переработки древесины и не находит дальнейшего использования в 

технологическом процессе. Ежегодно на крупных деревообрабатывающих 

предприятиях накапливается около 342 тыс. м³ опилок, а в стране  -  до 10 млн. 

т. опилки практически не используются, небольшая часть опилок используется 

для производства топливных брикетов или идет на  сжигание, а оставшиеся 

вывозится на полигоны с целью захоронения. Несмотря на то, что  проводятся 

многочисленные исследований и существуют разработки отечественных и 

зарубежных авторов по использованию опилок, в том числе и в производстве 

плитных материалов, практического применения эти разработки не нашли.[1] 

В результате целью настоящего исследования являлось выявление 

возможности использования опилок  как дополнительного источника сырья при 

производстве ДВП. 

Активный многофакторный эксперимент был принят нами в качестве 

основного метода получения статистически-математического описания 

исследуемого процесса с использованием В-плана второго порядка, который, 

по нашему мнению, наиболее подходит для описания исследуемого процесса, 

ввиду его сложности и мало изученности [2]. 

Контролируемыми факторами эксперимента были выбраны: Pr - предел 

прочности плиты, МПа; S – водопоглощение за 24 часа, %. 

Для реализации эксперимента была составлена программа исследований, 

определены уровни и интервалы варьирования исследуемых параметров, 

представленные в таблице 1. Составлены функциональные зависимости 
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физико-механических показателей древесноволокнистой плиты с добавлением 

опилок от технологических параметров процесса производства ДВП мокрым 

способом:  

                                        

    Pr, S = f(β,С,Z)               (1) 

 

Таблица 1 – Уровни и интервалы варьированных исследуемых 

 

Фактор 

Обозначение 
Шаг 

варьиро

вания 

фактор

а 

Уровень 

варьирования 

фактора 

натурал

ьное 

нормали-

зованное 
- 1 0 + 1 

Величина рабочего 

зазора, мм 

Z 
Х1 2 1 3 5 

Угол встречи ножа и 

контрножа, град. 

β 
X2 4 3 5 7 

Содержание волокна из 

опилок в общем объеме 

массы, % 

C X3 2 4 8 12 

 

Результаты эксперимента обрабатывались методами, разработанными для 

получения математических моделей с целью описания исследуемого процесса в 

пакете программы STATISTIKA. 

В результате обработки экспериментальных исследований получено 

математическо-статистическое описание исследуемого процесса в виде уравнений 

представленных ниже: 

 

Pr = 20,04 – 1,02·z + 3,84·β + 2,74·C - 0,21·z
2
 - 0,29·β

2
 – 0,15·C

2
 + 

0,04·z·β+ 0,13·z·C- 0,09·C·β 

     

(2) 

S = 46,5 + 2,96·z + 3,35·β- 3,02·C + 0,65·z
2
 + 0,3·β

2
 + 0,16·C

2
 + 

+ 0,03·z·β  – 0,02·z·C + 0,04·C·β 

     

(3) 

Расчетные коэффициенты, стоящие перед факторами показывают их 

значимость, и степень влияния на исследуемый процесс. Для наглядности 

влияния исследуемых факторов и проведения анализа модели построены 

графические  зависимости, представленные на рисунках 1,2 . 

Анализ графика (рисунок 1) показал, что значение показателя прочности 

плиты достигает своего максимального значения 41,5-41,8 МПа при z≈1,25 мм, 

ε≈3,2 град, С≈4,5 % С дальнейшим уменьшением величины рабочего зазора 

прочность плиты ухудшается 
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Рисунок 1 - Зависимость прочности ДВП от технологических параметров 

размалывающей машины 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость водопоглощения ДВП за 24 часа от 

технологических параметров размалывающей машины 
 

Из графика, представленного на рисунке 2 видно, что при увеличении 

значения концентрации, угла встречи ножа и контрножа, рабочего зазора 

показатели водопоглощения плиты улучшаются. Значение показателя 

водопоглощения плиты достигает 21,3-21,3 % при z≈3 мм; ε≈5 град, С≈8 .С 

дальнейшим увеличением значений технологических параметров происходит 

ухудшение водостойкости плиты. 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований показали, 

что при добавлении древесного волокна, полученного из опилок, при угле 

встречи ножа и контрножа 5-6 град. и величине рабочего зазора 1-3 мм до 9-

10% от общего объема массы значения физико-механических показателей 

плиты будут соответствовать ГОСТ 4598-86. 
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Одним из экологически перспективных и экономически привлекательных 

путей наращивания производства бумаги является использование в ее 

композициях вторичных волокон (оборотный брак, макулатура). Использование 

вторичного волокнистого сырья для производства бумаги и картона приводит к 

расширению сырьевой базы и уменьшению зависимости промышленных 

предприятий от обеспечения первичным волокнистым сырьем.  

Свойства волокон оборотного брака при вторичном применении 

отличаются от присущих им первоначальных свойств, так как они в свое время 

уже подвергались  ножевому размолу и в некоторых случаях претерпевали 

процесс более или менее значительного старения. Все это существенным 

образом сказалось на их свойствах, т.е. произошли некоторые необратимые 

изменения: потеря их эластичности, ороговение поверхности и увеличение 

вследствие этого хрупкости волокон. 

Главное следствие повторной переработки оборотного брака - это 

снижение физико-механических характеристик за счет нарастания жесткости 

волокон и пониженной способности волокна к набуханию. Учитывая 

необратимость этих явлений, развитие или восстановление бумагообразующих 

свойств и физико-механических характеристик требует дополнительных затрат. 

Поэтому необходимо применять наиболее рациональные технологии по 

переработке вторичного сырья [1]. 

Большое влияние на физико-механические характеристики готовой 

продукции оказывают такие бумагообразующие показатели, как длина волокна, 

степень помола, а также межволоконные силы связи, которые обуславливают 

не только механическую прочность, но и почти все остальные физические 

свойства бумаги: объемный вес, непрозрачность, воздухопроницаемость, 

впитывающую способность, деформацию и др.  

http://www.research-techart.ru/
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Механическая прочность бумаги из оборотного брака является функцией 

от свойств волокнистой суспензии. Исходная волокнистая суспензия, 

изменяющая свои свойства в процессе размола, может характеризоваться 

следующими показателями: средняя длина волокна, внешняя удельная 

поверхность и межволоконные силы связи, оказывающие наиболее 

существенное влияние на прочность бумаги [2].  

Размалывающее оборудование предназначено для разделения различных 

полуфабрикатов на волокна, измельчение волокон и сообщения им 

определенных свойств. В зависимости от способов производства волокнистых 

полуфабрикатов, исходного состояния сырья и с учетом переработки 

вторичного сырья применяются различные виды ножевого и безножевого 

размалывающего оборудования.  

Наибольшее распространение в настоящее время получили ножевые 

размалывающие машины, такие как конические и дисковые мельницы [3]. Однако в 

таких машинах волокна подвергаются сильным рубящим воздействиям и 

раздавливанию, что в конечном итоге приводит к снижению прочностных 

показателей готовой продукции и значительно затрудняет использование в 

производстве коротковолокнистых лиственных пород древесины и оборотного 

брака. 

Безножевой же размол, по сравнению с ножевым, обеспечивает более 

мягкий, щадящий режим обработки, что особенно важно для волокнистой 

суспензии из оборотного брака, которая уже однажды претерпевала стадию 

размола. При ножевом размоле оборотного брака в виду повышенной 

жесткости волокон и пониженной способности их к набуханию снижаются 

бумагообразующие и физико-механические свойства, и применять ножевой 

размол не целесообразно [4]. Поэтому эффективного ведения процесса размола, 

а именно повышения качественных показателей волокнистой суспензии можно 

добиться с использованием безножевого гидродинамического воздействия на 

волокно, в частности на гидродинамической установке безножевого размола 

типа «струя-преграда». По данным исследователей [2, 4] размол в данной 

установке будет происходить только при наличии преграды.  

Постоянное совершенствование процесса размола и оборудования 

обусловлено, прежде всего, необходимостью обеспечения требуемого качества 

готовой продукции; при снижении качества волокнистого сырья и 

полуфабрикатов, а также постоянным стремлением к снижению чрезмерно 

большого расхода энергии на размол.  

При разработке волокнистой суспензии в установках данного типа 

волокнистая суспензия получается более длинноволокнистой (по сравнению с 

ножевой обработкой), обладает более высокими бумагообразующими 

свойствами и физико-механическими характеристиками готовой бумаги [5].  
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В конструкции машин лесного комплекса важное положение занимает 

гидропривод. Вопросами обеспечения работоспособности гидропривода, 

герметологией занимается доктор технических наук – Пинчук Леонид 

Семенович, доктор технических наук - Мышкин Н.К. и другие. 

Работоспособность гидравлических систем учитывает много различных 

факторов. Например, исправная работа: 

- гидроцилиндров (уплотнителей, штока, гильзы, поршня, буксы и т.д.). 

Принимая на себя большую нагрузку, чаще всего выходят из строя при 

абразивном или механическом изнашивании. Вновь сделать пригодными 

детали можно при помощи электродуговой или газовой сварки, наплавки 

износостойких сплавов наклепом или при применении гальванических 

элементов.  

- гидронасосов (качающего узла, валов, подшипников, сальников и т.д.). 

Выходит из строя по причине нарушения герметичности, что приводит к 

утечке рабочей жидкости. В данном случае происходит замена сальников и 

уплотнительных элементов.    

-гидродвигателей. В них отказ наступает в результате износа сферической 

поверхности, поршневых отверстий, шеек валов и т.д. 

- гидроманипуляторов и других механизмов.  

Существует множество способов обеспечения работоспособности 

элементов гидравлических систем, их можно классифицировать на 

конструктивные, технологические и эксплуатационные. 

К конструктивным относят:  

 Применение силовых гидроцилиндров на базе материалов с 
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эффектом памяти формы в качестве силового привода гидроцилиндров 

управления элементами технологического оборудования [1]. 

 Исполнительные гидроцилиндры одностороннего действия, с 

механизмом создания давления гидрожидкости от усилия пружин [1]. Их 

применение позволяет сократить количество элементов гидропривода, 

применять синтетические гидрожидкости и тем самым устранить аварийные 

ситуации выброса гидрожидкости при внезапной разгерметизации гидролиний. 

 В качестве уплотнений для вращающихся валов применяют 

импеллерные уплотнения, насосы простейшей конструкции, которые 

размещают на выходных участках вала. Насосы обеспечивают герметичность 

объекта при определенном числе оборотов, а при остановке машины 

герметичность обеспечивается за счет стояночных разъемных герметичных 

соединений [2].  

К технологическим относят: 

 Создание промежуточных слоев между контактирующими 

поверхностями [3]. Создаваемые слои, помимо низкого локального 

коэффициента трения, обладают способностью устранять возможные места 

протекания рабочей жидкости. 

 Принудительное уплотнение, или самоуплотнение. Для 

герметизации подвижных соединений применяют магнитножидкостные 

уплотнения, в них зазор между подвижной и неподвижной деталями заполнен 

магнитной жидкостью, содержащей наночастицы железа или кобальта. 

Жидкость находится в постоянном магнитном поле и обеспечивает 

непроницаемость зазора [2]. 

 Для уменьшения предварительной нагрузки на крепежные детали 

уплотняющие поверхности делают коническими. В этом случае требуемая для 

герметизации нагрузка на сопрягаемые поверхности обеспечивается при 

меньшей осевой силе. 

К эксплуатационным относят: 

 очистка и охлаждение гидравлической жидкости[4]. 

 применение легко деформируемых прокладок в неподвижных 

соединениях. При сборке соединения прокладка доводится до пластического 

состояния и, заполняет все макро- и микронеровности на замыкающих ее 

поверхностях. 

 увеличение контактной жесткости стыков в неподвижных 

соединениях. 

Перспектива разработки новых технологий повышающих 

работоспособность гидравлических систем, а так же долговечность работы 

отдельных механизмов в гидроприводе является актуальной, так как в 

конструкциях машин и промышленного оборудования лесного комплекса 

гидропривод занимает одно из ведущих мест наряду с остальными 

функциональными системами. 
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ФИТОНЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

П.С. Кучина, 5 курс 

г. Новосибирск, Новосибирский государственный медицинский 

университет 

Научный руководитель - Качкин К.В, к.б.н., доцент 

 

Изменения, происходящие в биосфере в результате возросшего 

техногенного воздействия человека, привели к ухудшению состояния 

окружающей среды. [1]. В качестве оздоровительного ресурса в условиях 

современных городов и других населенных пунктов могут стать 

фитонциды - биологически активные вещества, выделяемые растениями в 

процессе жизнедеятельности, обладающие бактерицидными, 

фунгицидными и протистоцидными свойствами. Научные исследования 

последних лет доказали, что хвойные деревья выделяют фитонцидов в 2-

2,5 раза больше, чем лиственные, к тому же хвойные деревья выделяют 

фитонциды круглый год. [2].   

Целью представленной работы стало выявление наиболее ценных 

пород хвойных растений, распространенных в условиях климата 

Западной Сибири, с точки зрения их антимикробного влияния на 

окружающую среду.  

Практическая значимость представленной работы заключается в 

разработке практических рекомендаций по подбору хвойных пород для 

озеленения населенных пунктов в условиях климата Западной Сибири.  

Материалом исследования послужили эфирные масла хвойных 

растений, произрастающих на территории Мошковского района 

Новосибирской области – сосны обыкновенной (Pinus silvestris), сосны 

сибирской (Pinus sibirica), пихты сибирской (Abies sibirica) – полученные 

методом перегонки с водяным паром. Сущность метода заключается в 
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том, что при обработке эфирномасличного сырья паром компоненты 

эфирных масел переходят в паровую фазу и в смеси с парами воды 

направляются на конденсацию, а затем на отделение от воды. Сырьем для 

получения эфирных масел послужила высушенная хвоя каждого из 

вышеуказанных хвойных растений.  

С целью изучения фитонцидной активности отдельных древесных 

пород за основу был взят метод Б.П. Токина [3]. В качестве тест-культуры 

использовались микроорганизмы: кишечная палочка (Escherichia coli) и 

золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), выращенные в 

лабораторных условиях на питательных средах.  Целесообразность 

выбора данных микроорганизмов в качестве тест-культуры обусловлена 

их патогенностью, широким распространением, устойчивостью к 

факторам окружающей среды и антибиотикам. Фитонцидную активность 

(ФА) по отношению к тест-культуре определяли по формуле Федоровой 

А.И., Никольской А.Н. (2000):  

ФА   
   

 
,  

где Т - время гибели микроорганизмов. [4]. 

Результаты исследования показали, что хвойные растения обладают 

различной фитонцидной активностью, поскольку различно время 

действия фитонцидной массы на тест-культуры. Чем меньше время 

воздействия фитонцидной массы на микроорганизмы, тем выше 

фитонцидная активность данного растения. Из пород хвойных растений, 

произрастающих в Мошковском районе Новосибирской области, самую 

высокую фитонцидную активность по отношению к Staphylococcus aureus 

проявила пихта сибирская, время воздействия эфирного масла которой 

составило 1 минуту 40 секунд (100 секунд). Угнетение колоний 

Staphylococcus aureus проявлялось значительно слабее у сосны сибирской 

и сосны обыкновенной (150 и 165 секунд соответственно). Согласно 

формуле Федоровой А.И., Никольской А.Н., [4]  была рассчитана 

фитонцидная активность вышеуказанных пород хвойных растений и 

составила: 100% - у пихты сибирской, 66% - у сосны сибирской, 60% - у 

сосны обыкновенной.  

Практически полное подавление роста колоний Escherichia coli 

наблюдается у пихты сибирской за 3 минуты 50 секунд (220 секунд), у 

сосны сибирской – 6 минут 50 секунд (410 секунд), у сосны 

обыкновенной – 8 минут 30 секунд (480 секунд). По формуле Федоровой 

А.И., Никольской А.Н., [4] фитонцидная активность вышеуказанных пород 

хвойных растений составила: 45% - у пихты сибирской, 24% - у сосны 

сибирской, 20% - у сосны обыкновенной.  

Как видно из вышеуказанных данных, по фитонцидному действию 

пихта сибирская в основном превосходит сосну сибирскую и сосну 

обыкновенную. Угнетение тест-культур проявляется соответственно: 

Staphylococcus aureus – 100, 66 и 60 %, Escherichia coli – 45, 24 и 20%. 
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Роль леса в оптимизации окружающей среды общеизвестна. Санитарно-

гигиеническая ценность леса определяется, прежде всего, фитонцидными 

свойствами образующих его пород [5]. С нашей точки зрения, требуется 

разработка рекомендаций по выращиванию насаждений различных видов 

хвойных растений  с учетом использования их эфиромасличных (фитонцидных) 

свойств. Учитывая результаты проведенного исследования, целесообразно 

отдать преимущество посадкам пихты сибирской, что является биологически 

обоснованным, технически реализуемым и экологически перспективным.  
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При получении древесноволокнистых плит неизбежно образуются 

древесные отходы собственного производства, составляют от 16 до 19 % [1].  

Источником вторичного волокна в производстве древесноволокнистых 

плит, прежде всего, является: 

-отжимки импресфайнера – пробковая вода, содержащая в себе древесные 

частицы, (до 11%); 

-отходы продольного и поперечного форматного реза – измельченные 

куски готовых древесноволокнистых плит (3,5-5%); 

-волокно, попадающее в сточные воды от отливной машины (1,5-3%). 

В отличие от иноктевированных волокон, получаемых из отходов 

форматно-обрезных станков, волокно, получаемое из отжимков 

импресфайнера, способно участвовать в образовании межволоконных и 

структурных связей. 
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На сегодняшний день, древесные отходы импресфайнера собираются в 

промежуточные емкости и выводятся на локальные сооружения (механические). 

Древесные отходы от форматно-обрезных станков используются частично либо не 

используются вовсе. Часть идет на сжигание, что в совокупности крайне ухудшает 

экологическую обстановку. 

B задачу исследований входило выявление возможности использования 

древесных отходов основного производства ДВП как дополнительного источника 

волокносодержащего сырья. 

Все исследования настоящей работы осуществлялись с использованием 

конической мельницы МКЛ-01М, на которой разрабатывались древесные 

отходы производства. Древесные отходы импресфайнера и форматно-обрезных 

станков собирались в отдельную промежуточную емкость с вертикальной 

мешалкой, куда подавалась техническая вода. Затем масса концентрацией 3% 

подается на размол в коническую мельницу. 

Входные факторы эксперимента, уровни и интервалы их варьирования 

представлены в таблице 1. Контролируемым фактором эксперимента был выбран 

показатель качества готовой товарной продукции – прочность плиты (Pr). 

 

Таблица 1 - Основные факторы и уровни их варьирования 
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В результате обработки экспериментальных данных получено уравнение 

описывающее изменение предела прочности на изгиб древесноволокнистых 

плит от технологических и конструктивных параметров конической мельницы. 

Pr = 44,2–0,8·(L/h)–0,39·z–1,4·k–0,74·(L/h)
2
–2,5·z

2
–1,9·k

2
– 

–0,55·(L/h)·z–0,38·(L/h)·k–1,51·z·k,                                   (1) 

Наглядное представление о влиянии факторов и их взаимодействии на 

отклик дает изучение графиков, построенных по полученным моделям (рисунок 1). 

Из графиков, изображенных на рисунке 1 построенных по уравнению (1) 

видно, что при износе сегментов более 50%, что соответствует соотношению 

геометрических характеристик ножа L/h=1,8, значение прочности 
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увеличивается. При увеличении значения зазора (z), до 0,6 мм и с увеличением 

содержания вторичного волокна в общей массе (k), до 9%, значение показателя 

прочности принимает наибольшее значение. С дальнейшим увеличением всех 

факторов показатель прочности плиты снижается. 

  
а) от содержания вторичного 

волокна в общей массе и зазора между 

ротором и статором размалывающей 

машины 

б) от износа поверхности 

размольной гарнитуры и содержания 

вторичного волокна в общей массе 

Рисунок 1 – Прочность ДВП 

 

В результате анализа проведенных исследований можно предположить, 

что в конической мельнице на ряду с механическим воздействием на волокно 

присутствуют силы, обеспечивающие гидродинамическое воздействие, что 

обеспечивает фибриллирование вторичного древесного волокна способного 

участвовать в плитообразующих процессах наравне с основной массой. 

Таким образом, полученные уравнения, описывающие процесс обработки 

древесных отходов в конической мельнице позволяют прогнозировать физико-

механические показатели ДВП в зависимости от установленных режимов 

процесса размола. Проведенные в работе исследования показывают, что 

древесные отходы импресфайнера и форматно-обрезных станков можно и 

должно использовать в полном объеме в основном производстве при 

определенных режимах их обработки не ухудшая качественных показателей 

древесноволокнистых плит. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

С.К. Лунева, аспирант кафедры МОБиЖКН 

Санкт-Петербург, Санкт- Петербургский государственный 

экономический университет 

Научный руководитель - Г.В. Лепеш, д.т.н., профессор 

 

Темпы и уровень развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 

определяет также темп и уровень развития экономики государства. Рост 

экономики России непосредственно связан с увеличением объема 

производимых товаров и услуг, что предполагает опережающее развитие всех 

сфер ТЭК. Объективная  ограниченность запасов невозобновляемых 

ископаемых топливных ресурсов, как основного сырья для ТЭК, и резкое 

увеличение затрат на освоение новых месторождений, вызвало необходимость 

использования мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности. 

Поэтому в условиях нарастающих ресурсных ограничений особенно 

актуальными становятся задачи оптимизации производства и использования 

всех видов энергетических ресурсов. Тем более, что масштабы количественного 

наращивания добычи углеводородных топлив приближаются к своему пределу. 

По оценкам[1,с.17], максимально возможные объемы добычи газа в России в 

долгосрочной перспективе (после 2025 г.) не превышают 850-875 млрд. м
3
, а по 

добыче нефти составляет порядка 550-580 млн.т при успешной реализации 

программы геологоразведочных работ. Одновременно для осуществления этих 

объемов добычи потребуется огромное количество дополнительных 

инвестиций. 

Очевидно, что проблемы энергосбережения и энергоэффективности 

являются не просто составной частью, а является ключевым элементом 

реформы экономики современной России.  

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

27.07.2010 N 930 «О региональной программе Санкт-Петербурга в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности», одной из 

основных целей Программы является снижение энергоемкости валового 

регионального продукта Санкт-Петербурга (далее - ВРП) к 2020 году не менее 

чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом и обеспечение рационального 

и экологически ответственного использования энергии и энергетических 

ресурсов в Санкт-Петербурге[2]. Поэтому развитие новых безуглеродных 

источников энергии - прежде всего, возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) (ветровая, солнечная, геотермальная и др. виды энергии) являются 

приоритетными направлениями в энергетике. Предполагается, к 2020 году 

увеличение выработки электроэнергии на 15-20%, при этом вклад ВИЭ в 

суммарную выработку должен будет возрасти с 2,5%  до 12,5%[2]. За весь 

период реализации Программы прирост объема производства энергетических 

ресурсов с использованием ВИЭ и (или) вторичных энергетических ресурсов 
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(ВЭР) в производстве тепла должен составить 4-6%. Географическое 

положение Санкт-Петербурга ограничивает возможности использования всех 

видов ВИЭ. Удельный валовой потенциал энергии ветра составляет 33 

кВт.час/(кв. м год), удельный валовой приход солнечной энергии 944,4 

кВт.час/(кв. м год), что является достаточно низкими показателями для 

развития возобновляемой энергетики[2]. 

Но Санкт-Петербург имеет один из самых высоких потенциалов по 

замещению органического топлива за счет использования тепла сточных вод и 

тепла грунта в Российской Федерации: объем сточных вод составляет 

около1287,8 млн т в год. [2]. Использование грунта поверхностных слоев Земли 

(на глубине 1,6м), как источника низкопотенциальной тепловой энергии для 

геотермальных теплонасосных систем теплоснабжения является возможным, в 

Санкт-Петербурге средняя температура грунта составляет 5,9°С [3,с.3]. В 

настоящее время в мире это одно из наиболее динамично развивающихся 

направлений использования нетрадиционных ВИЭ. Грунт поверхностных слоев 

Земли является тепловым аккумулятором неограниченной мощности. Тепловой 

режим грунта формируется под действием трех основных факторов: падающей 

на поверхность солнечной радиации, температуры воздухаи потока тепла из 

земных недр, который как правило, составляет не более 0,05 – 0,12 Вт/м
2
[3,с.4].  

Использование для теплоснабжения тепловыми насосами (ТН) потоков 

низкопотенциальных вторичных энергоресурсов (НПВЭР), а также 

неисчерпаемые запасы природной теплоты, практически делает их 

независимыми от традиционных топливных ресурсов. Общее количество 

используемых в Западной Европе и США теплонасосных систем по состоянию 

на 2012 г., превысило 35 млн., а их ежегодный выпуск составляет более 1,5 

млн., что еще раз доказывает их эффективность. Предполагается, что в 

передовых странах к 2020 году доля отопления и ГВС с помощью ТН составит 

75 %. Таким образом, разработки в области теории и практики создания и 

применения ТН, обладающих высоким ЭКПД и экологичностью являются 

актуальными. Поэтому целесообразно проведение дополнительных работ по 

обоснованию уровня использования ВИЭ, в частности и ТН, в энергетическом 

комплексе Санкт-Петербурга. Вокруг Санкт-Петербурга активно развивается 

малоэтажное и коттеджное строительство, поэтому задачи по разработке, 

проектированию, созданию эффективных импортозамещающих 

парокомпрессионных ТН небольшой производительности, для нужд 

теплоснабжения, становятся актуальными.  
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СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 
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г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал 

Научный руководитель - Н. А. Петрушева, канд. техн. наук, доцент  

 

Изобретение относится к строительным материалам и касается способа 

получения трудновоспламеняемых древесноволокнистых плит (ДВП), а также 

касается технологии композиционных древесных материалов. Может быть 

использовано при строительстве зданий, морских и речных судов, в авиации, 

автомобилестроении. При получении трудновоспламеняемых ДВП 

древесноволокнистую массу смешивают со  вспученным вермикулитом, 

связующим – карбамидоформальдегидной смолой и гидрофобной добавкой в 

соотношении: 70-90 % древесноволокнистой массы, 10-30% вспученного 

вермикулита, 10-15 % смолы, 5-8 % гидрофобной добавки. Смесь 

перемешивают, формуют и прессуют в горячем прессе. Технический результат: 

улучшение эксплуатационных характеристик материала.  

Изобретение относится к строительным материалам и касается способа 

получения трудновоспламеняемых древесноволокнистых плит (ДВП), а также 

касается технологии композиционных древесных материалов. Может быть 

использовано при строительстве зданий, морских и речных судов, в авиации, 

автомобилестроении. 

Известен способ получения теплоизоляционного материала «Вермил», 

при котором вспученный вермикулит смешивают со связующим - жидким 

калиевым стеклом, водой и, при необходимости, отвердителем (фтористо-

кремниевым натрием) в соотношении: 60-80% вспученного вермикулита, 20-

31% жидкого стекла, 0-8% фтористо-кремниевого натрия. Смесь перемешивают 

и подают в пресс-форму, которую при прессовании подогревают до 100-150
o
С, 

само плато пресса не подогревают. Прессование осуществляют при 20-30
o
С. 

Сушку осуществляют в сушильной камере при температуре от 20 до 380
o
С с 

постепенным подъемом температуры в течение 3 суток и постепенным 

снижением в течение 4 суток [Жариков С.В., Жариков Д.С. патент 2188181 

C04B40/00, C04B14/20, 2002 г.]. Технический результат, на который направлено 

http://www.gosuch.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2012/08/05/Postanovlenie_SPb_N930.pdf
http://www.gosuch.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2012/08/05/Postanovlenie_SPb_N930.pdf
http://www.gosthelp.ru/text/PosobiekSNiP230199Stroite.html
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данное изобретение, заключается в улучшении эксплуатационных 

характеристик материала и повышении производительности. Недостатком 

известного способа является длительное время термообработки материала.  

Известен состав сырьевой смеси,  включающий вспученный вермикулит 

(25 – 84 %), жидкое стекло (14 – 55 %) и добавку отхода производства 

слюдопласта (2 - 20 мас. %), содержащий кремнийорганические и другие лаки 

(например, KO-901, KO-914) [Авторское свидетельство 1451127, C 04 B 28/34, 

28/26, 1989]. К главному недостатку данной смеси относится отсутствие 

реальной сырьевой базы для получения отходов слюдопласта, содержащих 

упомянутые выше лаки, т. е. объем производства таких слюдопластов 

составляет всего несколько десятков тонн в год и соответственно годовое 

количество отходов не превысит 5 - 10 т, что для огнезащитных строительных 

материалов недостаточно; к тому же кремнийорганические и другие лаки в 

большинстве выделяют при горении вредные вещества. 

Известен способ безобжигового изготовления плит, содержащих 48-68 % 

вермикулита, 27-37% жидкого стекла, 7-9 % воды, 1-3 % силикатные отходы 

нефтехимического синтеза, 1-3 % алкилсиликонат натрия [Авторское 

свидетельство 867911, С 04 В 43/00, 1981 г.]. Недостатком его является 

необходимость разбавления смеси исходных компонентов водой, что 

увеличивает энергозатраты на сушку и определяет необходимость проведения 

отверждения плит в пресс-форме, что создает громоздкость и увеличивает 

трудоемкость процесса производства. 

Известен сырьевой состав для изготовления (с обогреванием смеси до 

600
o
C) высокопористой керамики на основе жидкого стекла и вермикулита 

[Патент РФ 2092467, C 04 B 38/08, 1997]. Недостатком данного состава 

является невозможность его применения в качестве огнезащитного и 

конструкционного материала из-за высокой пористости. 

Таким образом, существующие способы использования вермикулита в 

производстве плит и композиций не касаются снижения пожарной опасности 

именно древесных плит. Технологий, позволяющих вводить вермикулит в 

состав композиции древесноволокнистой плиты, не существует. 

Изобретение аналогов не имеет. 

Изобретение решает задачу снижения пожарной опасности 

древесноволокнистых плит. 

Техническим результатом изобретения является улучшение 

эксплуатационных характеристик древесноволокнистых плит. 

Уникальный технический результат достигается за счет измельчения 

вермикулита до определенного фракционного состава. Вермикулит 

измельчается в мельнице, работающей по способу сухого размола. Рабочим 

органом размольной установки является ротор с закрепленными на нем ножами 

и установленный в закрытом корпусе. В боковой стенке корпуса установлена 

специальная сетка, которая контролирует время измельчения, фракционный 

состав и предназначена для сепарирования вермикулита. Оптимальное 

количество коры, вводимое в древесноволокнистую массу должно находится 
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интервале от 10 до 30 % от массы исходного неокоренного сырья в абсолютно 

сухом состоянии. Последовательность технологических операций и режимы 

работы оборудования аналогичны как при производстве ДВП мокрым  и сухим 

способами производства. 

Предложенный способ снижения пожарной опасности ДВП является 

эффективной мерой и решает технологические и экономические задачи.  
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ВЕДЕНИЕ ПРИУСАДЕБНОГО ХОЗЯЙСТВА КАК СТИМУЛ 
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Майорова Т. В., аспирант 
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Одной из задач успешного внедрения экологической культуры является 

освоение умений и навыков грамотного природопользования во всевозможных 

сферах деятельности общества и конкретного человека. Производственная 

деятельность в части экологических вопросов регулируется обществом 

посредством законов, нормативов и т.д. В обыденной жизни человеку, 

ответственно подходящему к природоохранным и ресурсосберегающим 

программам, приходится следовать им в рамках имеющихся возможностей. 

Большие возможности для практического участия в улучшении 

природопользования и осознания важности сохранения чистой окружающей 

среды дает времяпрепровождение на природе. Популярность активного отдыха, 

связанного с выращиванием овощей и фруктов, можно объяснить исторически 

сложившейся традицией, когда приусадебное хозяйство было важным 

подспорьем в решении продовольственной проблемы семьи. Сейчас те же 

продукты можно приобрести в магазине, однако на волне приобщения к 

«экологически чистой» пище и ведению здорового образа жизни интерес к 

самостоятельному выращиванию зелени набирает обороты. Урожай стараются 

получить при минимальном использовании удобрений и средств химической 

защиты растений или вовсе отказе от них. Представления о функционировании 

экосистем и перенос этих знаний на систему «сад-огород» позволяют 

продумать и реализовать оптимальный вариант получения хорошего урожая и 

сохранения плодородия почвы. Для защиты культурных растений от 

вредителей и болезней можно использовать доступные биологические средства, 

например, чередовать грядки с растениями, выделяющими фитонциды, либо 

опрыскивать растительными настоями и отварами. Не потеряла актуальность 

установка скворечников, в справочной литературе также даются предложения 
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по привлечению других насекомоядных животных – от ежей и лягушек до 

землероек и летучих мышей [2]. 

В тематических изданиях СМИ публикуются рекомендации лунного 

календаря, в котором отражена зависимость между фазой Луны и ее влиянием 

на развитие растений. У него есть свои сторонники и противники, дискуссии о 

реальной пользе календаря сводятся к советам обязательно учитывать 

конкретные погодные условия и применять соответствующую агротехнику[3]. 

Интерес вызывают приметы подходящих сроков для 

сельскохозяйственных мероприятий и приметы погоды из народного календаря. 

Приметы-указания охватывают весь спектр земледельческих работ – от 

подготовки почвы до подготовки полученного урожая к хранению. Жесткая 

привязка к церковному календарю развенчивается при подробном 

рассмотрении содержания народного календаря. Во-первых, привязка 

происходила из-за удобства запоминания. Во-вторых, в месяцеслове всегда 

можно найти несколько дней, «благоприятных» для обработки овощных 

культур. Например, для огурцов - 29 апреля и 18 мая (Арина-рассадница), 2 и 5 

июня («Фалалей – досевай огурцы скорей», «Леонтий - кончай сажать 

огурцы»), 22 июля («Панкрат и Кирилла, святые отцы, пробуют первые 

огурцы»), 17 и 28 августа («На Евдокию срывай огурцы», «На Успенье огурцы 

солить»), 14 сентября («На Симеона солят огурцы»). Различия в сроках связаны 

с климатом и для разных регионов отличаются на 1-2 недели. В современных 

календарях огородника, не «привязанных» к лунным циклам и народным 

приметам, сроки посадки огурцов (май – начало июня) совпадают и 

конкретизируются в зависимости от способа посадки и сорта самого растения. 

Это совпадение можно обосновать с точки зрения современной науки. Из 

наблюдений за природными явлениями возникла фенология, наука о сезонном 

развитии живой природы, обусловленном сменой времен года. 

Феноиндикаторы – сокодвижение, цветение и другие фазы развития - 

наступают лишь после усвоения растениями определенного количества 

солнечной энергии. Так, цветение яблони свидетельствует, что почва на 

глубине полметра прогрелась до 10 градусов. Эта температура считается 

минимальной для развития корневой системы растения. По календарю примет 

сроком зацветания яблони на юге России считалось 4 мая, что соответствовало 

ранним срокам посадки огурца[1, 4].  

Почти все приметы о погоде имеют разумное физическое объяснение. 

Краткосрочные приметы тесно связаны с закономерностями синоптической 

метеорологии и позволяют предсказывать погоду на несколько часов вперед по 

местным признакам. Однако для их использования также надо уметь 

определять знаки природы, например, различать виды облаков и 

соответствующие им осадки и перемены в погоде[5].  

Таким образом, желание вырастить хороший урожай «экологически 

чистых» овощей и фруктов побуждает к изучению природных закономерностей 

на стыке экологии, фенологии, метеорологии и других наук. Практическое 

использование может способствовать пониманию связей в экосистеме и 
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осмыслению роли человека в ее регуляции. Обращение к проверенным 

временем народным приметам позволяет составить представление об 

отношении к природе предыдущих поколений, а также стимулирует 

наблюдательность и интерес к их биофизическим причинам. Однако не стоит 

забывать и о современных достижениях сельскохозяйственных наук. Разумное 

сочетание традиций и новаций при учете климато-географического положения 

и фенологических особенностей района приусадебного хозяйства способствуют 

получению высокого урожая культурных растений. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ В 

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ 

В.О. Мамматов, гр. 13-1 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал 

Научный руководитель – А.В. Рубинская, к. т. н., доцент 

 

Проблема переработки древесных отходов существует давно и до 

настоящего времени не потеряла своей актуальности. В процессе заготовки и 

обработки древесины образуется огромное количество древесных отходов 

различного вида и качества. В процессе лесозаготовки – это пни, корни, 

вершины и обломки деревьев. При распиловке – главным образом опилки и 

горбыль. На стадии деревообработки образуются обрезки от работы 

деревообрабатывающих станков. По статистике в нашем регионе ежегодно 

вырубается около 15 млн. м
3 
древесины, а используется лишь треть всей 

биомассы дерева [1]. 

Применение современных технологий на всех трех этапах только 

немногим улучшило ситуацию, но не решает главной проблемы. Отходы 

остаются, и с ними нужно что-то делать.  

 В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 55 Лесного кодекса РФ, в целях 

обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются санитарно-

оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных 
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насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного 

воздействия). Все эти обязательства возложены на арендатора лесного участка 

[4]. За захламление  прилегающих территорий производственными отходами 

также накладываются финансовые санкции в отношении предприятий. 

Существует множество разных способов повышения рентабельности 

предприятия и полезного использования всей биомассы дерева. С точки зрения 

экологии наиболее оправданным способом считается использование древесных 

отходов в качестве сельскохозяйственных удобрений. По результатам 

исследований ученых (Лобанов, 1953; Шубин, 1957; Шмаков, 1991; Мочалов, 

2009) установлено, что компост на основе древесных остатков повышает 

плодородие почвы, так как восполняются питательные вещества, выносимые из 

почвы (N, Р, К и др.) [2]. Важной характеристикой такого удобрения является 

накопление азота, обеспечивающего существенное повышение почвенного 

потенциала. Применение таких компостов особенно целесообразно для 

улучшения плодородия сильноминерализованных и тяжелых суглинистых 

грунтов. 

Приведем несколько примеров такого вида утилизации отходов. 

Иркутские ученые начали испытания технологии переработки древесных 

отходов в удобрение. Специалисты соорудили пирамиду из 40 тонн опилок и 

обработали их микробиологическим составом. Основу препарата составляют 

клубеньковые бактерии, которые способны вступать в симбиоз с растением. По 

задумке, через три месяца эта масса должна превратиться в 

первоклассное органоминеральное удобрение. При взаимодействии с растением 

на корнях образуются клубеньки, захватывающие молекулярный азот из 

воздуха и переводящие его в доступную для растения форму[3]. 

При ограниченных финансовых вложениях наиболее реальным является 

приготовление на основе отработанных древесных отходов удобрения путем 

компостирования. Основные затраты здесь связаны с оборудованием траншей и 

их закладкой. Важной характеристикой субстрата, применяемого для 

формирования удобрений, является вклад азота, его соотношение в биомассе с 

углеродом. Данные для некоторых древесных отходов сведены в таблицу 1 [2]. 

 

Таблица 1 - Вклад азота в биомассе некоторых отходов 

 

Древесные отходы Содержание азота, % Соотношение 

углерода и азота 

Кора хвойных пород 0,40 115 

Кора лиственных пород 0,65 65 

Отходы окорки с большим 

вкладом гнили 

0,20 240 

Опилки 0,10 500 

Лигнин гидролизный 0,10 550 

Отработанная древесная зелень 

пихты 

1,65 28 
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Обобщая результаты исследований, опубликованных в научной 

литературе по использованию древесно-растительных компостов, можно 

говорить о целесообразности их использования  в качестве органических 

добавок в грунт. Предполагается, что главным потребителем станут 

сельскохозяйственные предприятия, которые заинтересованы в недорогом и 

качественном удобрении. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ 

ОГРАЖДЕНИЯ 

В.В. Михеенко, студент 5 курса 

г. Брянск, ФГБОУ «Брянская государственная инженерно-

технологическая академия» 

Научные руководители – В.М. Меркелов, к.т.н., профессор;  

В.А. Романов, к.т.н., доцент 

 

В настоящее время природные ресурсы используются в большом 

количестве для выработки тепла. Получаемое тепло не всегда рационально 

используют. В частности, в деревообработке зачастую происходят большие 

потери тепла за счет неправильного подбора конструкции ограждений 

различных сооружений, в том числе лесосушильных камер.   

Тепловые потери через ограждения  рассчитываются по формуле 

 

  ,10ttkFQ 3

0kогрогр

 c                                      (1) 

                               

где огрF   – площадь поверхности ограждений камеры, м
2
; 

       k     –  коэффициент теплопередачи соответствующего ограждения, 

Вт/м
2 0
С; 

      kt       –  температура среды в камере, 
0
С;  

      0t   – расчетная температура наружного воздуха для зимних и 

среднегодовых условий, 
0
С; 

      c      –   коэффициент, учитывающий высокую температуру в камере. 

 

http://www.wood.ru/
http://www.otr-online.ru/
http://www.consultant.ru/
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Для расчета по указанной формуле требуется множество нормативных 

данных [1], как по теплопроводности различных материалов, так и по 

коэффициентам, учитывающим температуру внешней среды и высокую 

температуру в камере.  

Для выполнения быстрых и точных расчетов желательно использовать 

специальные программные средства. На кафедре технологии деревообработки 

БГИТА  была разработана подобная программа [2]. Однако, при её тестовом 

использовании в курсовом и дипломном проектировании пользователям 

необходимо уточнять значение коэффициентов с помощью нормативной 

литературы, что требует дополнительного времени. Для преодоления этой 

проблемы было решено модифицировать информационное и программное 

обеспечение. Для этого были созданы дополнительные таблицы базы данных, в 

которые впоследствии введены значения температуры окружающего воздуха 

для различных территориальных областей по разным временным диапазонам, и 

значения коэффициентов, учитывающих высокую температуру в камере. 

Модификация программного обеспечения потребовала создание новых 

дополнительных форм. 

На рисунке 1 показана форма для ввода значений температуры внешней 

среды и температурных коэффициентов. 

 

 
 

Рисунок 1 - Вид формы для ввода значений температуры внешней среды 

и температурных коэффициентов 

 

На рисунке 2 показана форма для выбора указанных выше параметров в 

процессе выполнения промежуточных расчетов. 
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Рисунок 2 – Вид формы для выбора коэффициентов в процессе расчета 

 

Данная программа позволяет оперативно рассчитать потери тепла через 

ограждения, а также позволяет подбирать толщину слоев ограждений и 

материал соответствующих слоев с учетом теплофизических свойств 

современных теплоизоляционных материалов. Это позволит уменьшить потери 

тепла и снизить затраты на сушку древесины. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 

И.М Морозов, аспирант СибГТУ 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО "Сибирский государственный 

технологический университет", Лесосибирский филиал 

Научный руководитель – Н.Г Чистова, д.т.н., профессор 

 

В процессе производства ДВП неизбежно образуются твердые кусковые 

древесноволокнистые отходы от форматно-обрезных станков при обработке 

готовых плит. 
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Анализ и оценка лесопромышленных предприятий г. Лесосибирска 

показали, что практически все отходы данного вида подвергаются сжиганию, 

так как их повторное использование в технологическом процессе получения 

ДВП в значительной степени снижает качество готовой продукции, по причине 

содержания преимущественно инактивированного волокна с наличием 

ороговения. Такое волокно не способствует образованию связей в готовой 

плите, в результате ухудшаются качественные показатели плит. [1,2,3] 

При сжигании таких отходов образуется большое количество 

компонентов, которые отрицательно воздействуют на окружающую среду и 

здоровье человека.  

Целью настоящего исследования явилась обоснование возможности 

подготовки древесноволокнистых отходов от форматно-обрезных станков с 

целью дальнейшего их использования в готовой плитной продукции.  

Традиционно размол древесноволокнистых полуфабрикатов 

осуществляется в присутствии воды, давления пара и высокой температуры.  

При реализации настоящего исследования размол (роспуск) осуществлялся 

сухим способом с использованием размольной установки МР-4. 

Устройство для размола МР-4 представляет собой корпус, в котором 

установлен вал с закрепленными на нем ножами, расположенными в 

шахматном порядке.  

Согласно технологическому процессу измельченные  отходы ФОР в виде 

пятачков или продольных полос, подаются через загрузочное устройство, в 

рабочую полость машины, первоначально попадая между ножами ротора и 

контрножом. При этом каждый выступающий нож отрезает полоску от отходов 

ФОР, ширина которой равна величине установленного зазора между ножом и 

контрножом. В дальнейшем отрезанный слой попадает в рабочее пространство 

между ротором и сепаратором, где происходит разбивание, истирание, 

фибриллирование вторичного древесного волокна в воздушной среде. 

Планирование эксперимента и его реализация осуществлялась с 

использование В-плана второго порядка.   

Входными (управляемыми) факторами эксперимента были выбраны 

следующие технологические параметры процесса: 

- z – зазор между ножом и контрножом мельницы, мм; 

- ε- угол встречи контрножа с сырьем.  

В качестве контролируемых факторов выбраны качественные 

характеристики волокна - фракционного показателя качества (Fr), удельной 

поверхности волокона (Уд), и физико-механических показателей 

древесноволокнистых плит - прочности (Pr),  водопоглощения (S). 

Исследование реализовано при всех прочих равных условиях. 

На основании исследований с целью установления количественной 

взаимосвязи исследуемых факторов выбраны интервалы и уровни их 

варьирования:3≤ ε ≤ 7; 3 ≤ z ≤ 9. 

Полученные статистическо-математические уравнения, описывающие 

исследуемый процесс, адекватны при доверительной вероятности 95 – 99 %. 
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Величина достоверности аппроксимации составила: 0,9902 ≤ R
2 
≤ 0,9987, при 

уровне значимости q = 0,01 

Эксперимент реализовывался по следующему плану: фиксировались на 

определенных уровнях значения величины зазора, при этом изменялось 

значения угла встречи путем регулирования установки контрножа. Затем 

фиксировались значения угла встречи сырья с контрножом и варьировали 

значения зазора между ножом и контрножом. После чего оценивалось качество 

древесного волокна: удельная поверхность, фракционный показатель качества, 

а также физико-механические свойство готовой плиты полученная с учетом 

использования вторичного волокна размолотым сухим способом размола.  

С целью научно обосновать и дать количественную оценку взаимосвязи 

между исследуемыми входными и выходными факторами процесса, получены 

статистическо-математические модели, описывающие исследуемый процесс. 

В качестве примера в работе приведены уравнения, описывающие 

зависимость фракционного показателя качества и удельную поверхность 

волокна, которые в наибольшей степени определяют в дальнейшем процесс 

связеобразования в плите и способствуют получению качественной готовой 

продукции: 

- фракционный показатель качества 

 

Fr = 41,45+0,61 z–1,75 ε–0,07 z 
2
+0,16 ε

2
–0,03 z ε 

 

- удельная поверхность 

 

Уд = 487250+56008,1 z–141640 ε–5938,02 z 
2
+13701,5 ε

2
+447,36 z ε, 

 

В результате обработки экспериментальных данных установлено, что 

качественные показатели древесноволокнистых плит прямо пропорционально 

зависят от преобладания в размолотой массе фибриллплазмы группы А и 

мельштоффа группы Б Это можно объяснить тем, что волокно относящие к 

мелочи фибриллплазмы группы А и мельштоффа группы Б имеют наибольшую 

длину и наименьший диаметр по сравнению к другим группа мелочи, что 

обеспечивает связеобразование в готовой плите.  

Исследования показали, что в процессе размола отходов ФОР 

преобладают силы резания, мятия, трения, в результате имеют место такие 

повреждения, как поперечный обрыв, расчесывание концов пучков волокон и 

отдельных волокон, местные удаления отдельных участков первичной и 

наружного слоя вторичной стенок древесной клетки. В инактивированных 

волокнах отходов ФОР после роспуска в устройстве МР-4  мокрого способа 

производства ДВП, встречаются волокна, у которых видна слоистость 

внутренних составляющих древесной клетки, внутреннее и внешнее 

фибриллирование, сплющенность волокон в виде плоских лент, хорошо видны 

смоляные ходы, которые способствуют связеобразованию в плите, хотя и 
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присутствуют элементы ороговения. На рисунке 1 приведено изображение 

волокна с наличием ороговения и внешней фибрилляцией. 

 

 
 

Рисунок 1 – вторичное волокно, увеличение 1200 крат 

 

Частицы фибриллплазмы группы Б и мельштофф группы А выступают как 

наполнитель, располагаются между армирующими волокнами, затрудняют их 

сближение в процессе формования ковра и слабо участвуют в образовании 

адгезионных и когезионных связей в плите. Активные неволокнистые 

компоненты и мелкодисперсная фракция волокна (фибриллплазма группы А и 

мельштофф группы Б), напротив, образуют когезионные связи как с крупным, 

средним и мелким волокном, так и между собой, тем самым увеличивая, в целом, 

удельную поверхность контактов в плите. В результате в плите образуются 

дополнительные связи, «волокно – мелкодисперсная фракция волокна».  

Ниже приведены уравнения и построены по ним графики, количественно  

оценивающие прочностные характеристики готовой плиты с учетом 

использования в них вторичного волокна подготовленного сухим способом 

размола. 

- прочность  

Pr = 67,84–1,81 z–10,41 ε–0,022 z 
2
+0,85 ε

2
+0,325 z ε,  

- водопоглощение 

S = 18,49–1,95 z+3,73 ε+0,2 z 
2
–0,36 ε

2
+0,083 z ε 

 

Графическая интерпретация исследуемых зависимостей прочности, 

водопоглощения от зазора между ножом и контрножом и от угла встречи ножа 

с сырьем, для мокрого способов производства ДВП представлены на рисунках 2 

и 3. 

Как видно из представленных выше уравнений и графических 

зависимостей, прочность древесноволокнистой плиты изготовленных с учетом 

использования отходов ФОР предлагаемым способом размола несколько выше 

стандартных значений прочности согласно ГОСТ 4598-86, а водопоглощение 

соответствует показателям ГОСТ для данного вида плит 
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Таким образом, исследования, реализованные в рамках диссертационной 

работы, несомненно, актуальны и решают экономические, технологические и 

эколого-экономические задачи, на современном этапе развития плитной 

промышленности. 

 
Рисунок 2 – Прочность плиты 

на изгиб  

 
Рисунок 3 – Водопоглощение 

древесной плиты 
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Т.Н. Рабцевич, К.А. Кивачук, бакалавр III курс 

г. Красноярск, ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
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В настоящее время решение проблем, связанных с нарушением 

структуры питания населения Красноярского края, его несбалансированностью 

в связи с выраженным дефицитом биологически-активных веществ, макро- и 

микронутриентов является весьма актуальным направлением исследований [1]. 

Причинами возниковения данных вопросов являются: изменение характера 

питания с увеличением доли консервированных, рафинированных продуктов 



266 

питания, тяжелым экологическим положением, неблагоприятной 

экологической ситуацией, а также снижением энергозатрат на фоне увеличения 

калорийности потребляемых продуктов [2,3]. Поэтому, в соответствии с 

приоритетами развития в области переработки растительного сырья, 

обозначенными правительством РФ, необходимо внедрения ряда мероприятий 

по улучшению структуры питания с одновременным обеспечением как 

безопасности пищевых продуктов, так и реализации комплексных 

малоотходных схем их переработки. 

Поэтому, целью настоящей работы является разработка принципиальной 

технологической схемы производства функциональных напитков на основе 

сока арбуза и растительного сырья Красноярского края.  

На рисунке представлена принципиальная схема производства 

функциональных напитков, которая позволяет би- и трехкомпонентные 

системы соков.  

Реализация предложенной технологической схемы предполагает 

возможность получения следующих видов сокосодержащих напитков на основе 

арбузного сока можно разделить на 3 группы: 

1) бикомпонентная система соков (арбузный сок + плодово-ягодный 

сок на основе дикорастущего сырья Красноярского края) 

2) бикомпонентная система сока и экстракта лекарственно-

технического сырья  (арбузный сок + экстракт растительного сырья) 

3) трехкомпонентная система (арбузный сок +  плодово-ягодный сок + 

экстракт растительного сырья). 

Предложенная технологическая схема предназначена получения 

функциональных напитков на основе сока арбуза в заводском масштабе и 

включает в себя несколько стадий: 

- приемку арбузов и растительного сырья осуществляют по количеству и 

качеству; 

- арбузы очищают с разделением на три составляющие: корка (толщина 

0,5-2,0 мм), околоплодник и мякоть. Мякоть арбуза подвергают измельчению 

на дробилках для получения мезги, которая вместе с семенами процеживается 

через ряд сит для освобождения от грубых частей (семена и другие). Мезга 

дополнительно подвергается отжиму на гидравлическом прессе с целью 

повышения выхода соковой части. Полученный арбузный сок (за счет 

процеживания и отжима на гидравлическом прессе) фильтруют через часто 

сменяемый полотняный фильтр; 

- околоплодник подвергают обработке при температуре 90-120°С и 

протирают в пюре; 

- растительное или плодово-ягодное сырье подвергают дроблению на 

валковых дробилках, конструкция которых аналогична дробилкам--

гребнеотделителям. Для отделения сока образовавшуюся мезгу подвергают 

прессованию. Выжимки плодов подвергаются дополнительной экстракции 

водой с целью наиболее полного извлечения комплекса биологически активных 
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веществ. Полученную массу настаивают в течение 20-24 часов при температуре 

20-25
о
С, затем отжимают полученный экстракт; 

 

 
 

Рисунок - Процессуально-технологическая схема производства напитков 

функционального назначения на основе арбузного сока 
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- растительное сырье подвергают экстракции на установке типа ЭВН-500, 

полученный экстракт фильтруют; 

- полученные соки и экстракты направляют на купажирование с арбузным 

соком прямого отжима в соответствии с рецептурой для получения 

функциональных напитков, при необходимости вводят сахарный сироп. 

Полученные напитки пастеризуют  при температуре 82-85°С в течение 2-2,5 

мин; 

- напитки разливают в стеклянные бутылки вместимостью до 0,5 дм
3
 и в 

бутылки вместимостью до 10 дм
3
, соответствующие ГОСТ 10117.2-2001, ГОСТ 

5717.2-2003, или металлические лакированные банки вместимостью до 1 л по 

ГОСТ 5981-2011. Розлив производят по объему. Укупорку бутылок производят 

крышками, соответствующими ГОСТ 25749-2005. После укупорки бутылки или 

банки подвергают бракеражу, после чего направляют на оформление (для 

бутылок) и упаковку. 
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Научный руководитель – Л. А. Ярышкина, канд. хим. наук, доцент 

 

Актуальность темы исследования. В последние десять лет наблюдается 

увеличение интереса к различным отходам и природным материалам, которые 

могут быть применены для очистки загрязненных сточных вод различного 

компонентного состава и происхождения [1, 2]. В условиях дефицита 

финансирования природоохранной деятельности промышленных предприятиях 

поиск дешевых и эффективных материалов, альтернативных промышленным 

сорбентам, является актуальной задачей прикладной экологии и комплексного 

использования природных ресурсов. Один из путей решения этой проблемы - 

использование сорбентов на основе различных отходов, модифицированных 

специальными методами [1].  
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Целью исследования является создание углеродного сорбента путем 

термической утилизации отходов потребления кофейной.  

Объектом исследования является размола кофейных зерен, которые 

остаются после приготовления кофейных напитков.  

Результаты работы и их обоснование. Для достижения поставленной цели 

выполнено ряд задач, среди которых: исследование параметров термической 

утилизации отходов с получением сорбента, оценка качественных параметров 

полученного углеродного сорбента.  

На первом этапе исследования согласно оригинальной методике [3] из 

отходов потребления кофейной продукции получены образцы углеродных 

сорбентов (рис. 1: 1 – цилиндрическая форма, 2 – пространство для размещения 

отходов, зона карбонизации, 3 – крышка формы, 4 – отверстия с обратными 

клапанами для удаления продуктов карбонизации, 5 – болты фиксации крышки 

формы).  

 
Рисунок 1 – Форма для карбонизации (коксования) отходов 

 

Контролируемый параметр эксперимента – температура карбонизации и 

фактических выход продукта карбонизации. На рисунке 2 представлен график 

зависимости выхода продукта от температуры карбонизации.  

Анализ качественных показателей полученного сорбента выполнен за 

адсорбционной активностью по йоду (методика ГОСТ 6217-74) и мелассе 

(методика ГОСТ 4453-74). Результаты анализа полученных образцов сорбентов 

представлены на рисунке 3. 

Совместный анализ зависимостей на рисунках 2 и 3 показывает, что 

оптимальные условия карбонизации достигаются в диапазоне температур от 

200 °С до 300 °С. Этот диапазон обеспечивает выход продукта на уровне 

20...50% от массы отхода при значении показателей AJ2 более 50 и AM около 100. 

2 
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Рисунок 2 – Зависимость выхода продукта карбонизации (Е)  

от температуры в камере коксования (Т). 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость адсорбционной активности по йоду (AJ2) и 

мелассе (AM) полученного сорбента от температуры карбонизации отходов (T) 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗМАЛЫВАЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 

ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 

С. В. Сыромятников, М.А. Зырянов 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал 

 

Данная работа посвящена проекту промышленной размалывающей 

машины для подготовки твердых бытовых отходов к использованию в 

производстве древесноволокнистых плит мокрого способа.  

 

Согласно литературным источникам, объем переработки твердых 

бытовых отходов на сегодняшний день оценивается величиной не более чем в 2 

млн. т. Из указанного объема перерабатывается лишь 10 % - отходов 

потребления (тара, бутылки и т.д.), средний ежегодный прирост объема 

образования твердых бытовых отходов в виде стеклянной и пластиковой тары в 

2011-2015 гг, составят 9,2 %. В результате, одним из приоритетных 

направлений использования твердых бытовых отходов на наш взгляд является 

производство древесноволокнистых плит. 

Древесноволокнистыми плитами называются листовые материалы, 

сформированные из переплетных древесных волокон. Изготавливают их из 

древесных отходов или из низкокачественной древесины. В отдельных случаях 

в зависимости от условий снабжения предприятия сырьем применяют 

одновременно как древесные отходы, так и дровяную древесину в круглом 

виде. 

Предыдущими исследованиями была обоснована и экспериментально 

подтверждена возможность производства древесноволокнистых плит 

мокрым способом с использованием твердых бытовых отходов в виде 

стекла и полиэтилентерефталата. 

Исследования проводилась в лаборатории «Лесоперерабатывающей, 

целлюлозно-бумажной и химической технологии древесины» 

Лесосибирского филиала Сибирского государственного технологического 

университете. Подготовка твердых бытовых отходов к использованию в 

производстве древесноволокнистых плит осуществлялась на 

модернизированной лабораторной размалывающей установке МР-4. Данная 

машина сочетает в себе простоту механизма, быстросъемные ситовые вставки, 

высокую тонкость помола, легкость регулирования степени измельчения, 

однородность материала, компактная конструкция для установки в небольших 

помещениях, но это прототип лабораторной мельницы с низкой 

производительностью.   

В результате, целью настоящей работы являлась спроектировать 

промышленный размалывающий агрегат с достоинствами, присущими 

лабораторному прототипу, но с большей производительностью.  
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С целью расчета основных конструктивных параметров промышленной 

размалывающей установки была разработана схема сил действующих в 

процессе размола. 

 В момент захвата куска материала в точке А возникает сила 

нормального давления Р и сила F=P f, где f - коэффициент трения. 
Возникает также сила противодействия P1 и сила трения P1 f. При 

равновесии куска имеем: 

 

(

1.1) 

(

1.2) 

(

1.3) 

(

1.4) 

Получаем: 

 

(

1.5) 

(

1.6) 

 Подставим значение коэффициента трения  

   
(

1.7) 

где   - угол трения. 

 
Рисунок 1 – Схема угла захвата измельчаемого материала; 

 

(

1.9) 

(

1.8) 

Следовательно, угол захвата должен быть меньше двойного угла трения. 

Коэффициент трения может колебаться в пределах 0,3 – 0,5, что соответствует 

углу захвата 30 – 50˚. 
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 Определение соотношений между диаметром мелющей части ведущего 

вала  и диаметром дробимого материала. 

 

(

1.10) 

 

где D – диаметр катка, 

d – диаметр куска дробимого материала. 

 

(

1.11) 

При угле α = 50˚ получаем:   

 

(

1.12) 

При угле α = 30˚: 

 
(

1.13) 

При переработке ТБО отношение D/d составляет 5, следовательно, 

максимальная крупность исходного материала составляет: 

 
Для обеспечения надёжного захвата материала максимальная крупность 

кусков принимается на 20% меньше. 

 
Сила нормального давления, действующая на материал (усилие 

раздавливание), H: 

 
(

1.14) 

где σсж – предел прочности материала при сжатии, H/м
2
, 

      F – площадь дробления, м
2
; 

      Kρ - коэффициент разрыхления материала (для технологических 

бытовых отходов Kρ = 0,2 … 0,3). 

Полагая, что      

 
(

1.15) 

где l – длина дуги на участке измельчения материала, м; 

      R=D/2 - радиус катка, м; 

      b – ширина катков, м; 

      β - угол дуги, рад, β = α /2. 

Формула  принимает следующий вид: 

- при измельчении твердых материалов (β=16°40’ ): 

 (

1.16) 

- при измельчении мягких материалов (β = 24°20’ ): 

 
(

1.17) 
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Материал находится под действием двух сил: силы трения G f, 

удерживающей материал на чаше, и центробежной сил mω
2 (

   

 
)  

стремящейся отбросить материал. 

где r – наружный радиус мелющей части ведущего вала; ω – угловая 

скорость вращения вала;  

        - линейная скорость. 

Чтобы материал не отбрасывался должно соблюдаться условие: 

 

(

1.18) 

(

1.19) 

где ω – угловая скорость вращения вала; 

m=G/g; v=  r n/30. 

Тогда: 

 

(

1.20) 

(

1.21) 

где n – частота вращения вала. 

 

(

1.22) 

(

1.23) 

Приняв, силу трения f=0,57 получаем: 

Угловая скорость вращения вертикального вала: 

 

(

1.24) 

Частота вращения вала: 

 

(

1.25) 

Мощность двигателя может быть определена как сумма мощностей, 

необходимых в основном для преодоления сил трения качения и трения 

скольжения катков. 

 
(

1.26) 

где N1 – мощность, необходимая для преодоления сил трения качения; 

N2 – мощность, необходимая для преодоления сил трения скольжения 

катков. 

η – КПД установки, η = 0,5 – 0,8. 

Техническая характеристика и общий вид мельниц приведены в таблице 1 

и на рисунке 2.  

 



275 

Таблица 1 – Сравнительная таблица технических характеристик 

лабораторной и промышленной мельницы 

Параметры 

Лабораторная  

мельница 

Промыш

ленная 

мельница 

Величина 

Производительность, кг/ч 5…7 До 90 

Число ножей ротора, шт.
 

4 4 

Площадь размола, м
2
 0,05 0,5 

Диаметр питателя, мм 100 500 

Частота вращения статора, 

об/мин 

900 1500 

Мощность двигателя, кВт 2 10,07 

Размол в данной мельнице осуществляется между гранями ножей ротора 

и контр ножом, функцию которого выполняет грань питателя. 

 

 
   а)       б)  

а - лабораторная мельница; б - промышленная мельница. 

Рисунок 2 - Общий вид мельниц. 

Как показал проведенный технико-экономический анализ использования 

твердых бытовых отходов в виде стекла и полиэтилентерефталата в производстве 

древесноволокнистых плит стоимость 1 м
2
 ДВП уменьшится на 0,5 рублей; 

рентабельность производства увеличится на 4,3%; капиталовложения окупятся в 

течение 3 лет.  
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СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ВЫРУБКАХ 

Н.И. Фотина, гр. 14-1 

г. Лесосибирск, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Лесосибирский филиал 

Научный руководитель – Е.В. Горяева, к.с-х.н., доцент 

 

Лес – это не только источник древесины, но и целостная экологическая 

система. Одной из важных характеристик лесной экосистемы является уровень 

ее биологического разнообразия, то есть совокупности всех видов животных, 

растений, грибов, лишайников, микроорганизмов, а также разнообразие 

ландшафтов, почв.  

Идея сохранения отдельных объектов в ходе лесозаготовок, 

предложенная в Концепции лесных ключевых биотопов, была внедрена в 

практику ведения лесного хозяйства в Скандинавии в начале 1990-х годов в 

качестве основной меры сохранения биоразнообразия лесных экосистем в 

хозяйственно освоенных лесах. Понятие «ключевые биотопы» включает 

помимо местообитаний редких видов участки редких экосистем, отдельные 

небольшие ландшафтные (карстовые воронки, валуны, солонцы) и 

биологические (одиночные старые деревья с раскидистой кроной, валежины, 

сухостойные деревья) элементы, важные для сохранения большого числа 

коренных лесных видов. Из описания понятно, что часть этих объектов 

является участками лесов и имеет площадную характеристику (обычно их 

площадь очень незначительна — от 0,01 до нескольких гектаров), другая часть 

представляет собой точечные объекты, чаще всего отдельные деревья или их 

производные (сухостой, пни), иногда группы деревьев (куртины). В российской 

практике применение концепции ключевых биотопов насчитывает всего 

несколько лет, однако уже накоплен значительный опыт, в том числе 

сложилась своя терминология этих объектов. Площадные объекты чаще всего 

называют ключевыми биотопами (иногда местообитаниями), единичные 

объекты — ключевыми объектами или элементами. 

Основной мерой сохранения этих объектов является исключение их из 

рубок, которое может быть дополнено запретом на прокладку волоков и 

прохождение техники через эти участки и объекты. Границы участков, 

являющихся ландшафтными элементами (болота, луга, овраги и т. п.), должны 

соответствовать естественным ландшафтным границам. Такие участки, как 

правило, исключаются из эксплуатационной части лесосек и оформляются как 

неэксплуатационные площади (НЭП). В отдельных случаях достаточно запрета 

на рубку и (или) на прохождение техники только в безморозный период года 

или в период гнездования птиц. 

Так как же сохраняют биотопы при рубке леса? Для начала проводится 

выделение ключевых биотопов и элементов на данной лесосеке (делянке). 

При планировании отвода лесосек проводится предварительное 

выделение ключевых биотопов на основании анализа материалов 

лесоустройства, планов лесонасаждений, аэрофото- и космических снимков. 



277 

Проводятся осмотр лесосек в натуре. Выделенные ключевые биотопы 

наносятся на абрис (чертеж) лесосеки для вычисления НЭП. Ключевые 

биотопы, имеющие площадную характеристику, маркируются (цветной лентой, 

краской или затесками) на граничных деревьях, ключевые элементы же 

маркируются (цветной лентой, краской) и отмечаются текстом с указанием 

количества штук. Далее необходимо документальное оформление лесосек. 

Готовится технологическая карта разработки лесосеки с внесением в нее 

сведений о выделенных ключевых биотопах и элементах. В технологической 

карте они отмечаются как НЭП. Ключевые элементы в технологической карте 

отмечаются перечнем с указанием вида и количества элементов. С учетом 

выделенных ключевых биотопов и объектов составляется схема разработки 

делянки и производится материально-денежная оценка лесосеки уже с учетом 

выделенных НЭП и ключевых элементов. Технологическая карта утверждается 

техническим руководителем лесозаготовительного предприятия и 

согласовывается с лесничеством. 

Естественно, в ходе проведения лесозаготовительных работ должны быть 

выполнены требования по сохранению биотопов, внесенных в 

технологическую карту разработки лесосеки. Для этого перед началом работ 

производится инструктаж и ознакомление всего состава бригады с количеством 

и местонахождением ключевых биотопов и элементов. В процессе разработки 

лесосек и ухода за лесом проводится их текущий систематический контроль. 

Если же в ходе разработки лесосеки будут обнаружены биотопы, элементы, 

неуказанные в технологической карте, то их следует сохранить (если это не 

противоречит технологии заготовки и требованиям техники безопасности) и 

внести соответствующие изменения в документы. 

После рубки необходим мониторинг за сохраненными объектами 

биоразнообразия. В целях мониторинга этих объектов ведется лист наблюдения 

за каждой лесосекой, в котором отражается наличие ключевых биотопов и 

элементов и их состояние до рубки и после нее. Периодичность проведения 

мониторинга — раз в год. По времени совмещается со сроками проводимых 

мероприятий по лесовосстановлению, до перевода лесосеки в покрытую лесом 

площадь. Наблюдение за ключевыми биотопами заканчивается с переводом 

лесосеки в покрытую лесом площадь, о чем делается соответствующая отметка 

в листе наблюдения. Данные мониторинга используются при проведении 

последующих лесохозяйственных мероприятий на конкретной лесосеке. 

Нужно сказать, что современная российская система планирования и 

ведения лесозаготовок и лесного хозяйства, в общем, неплохо справляется с 

сохранением значительной части биоразнообразия лесов на исключаемых из 

промышленных лесозаготовок территориях, путем разделения лесов на 

различные группы и категории защитности, выделения особо защитных 

участков леса, выявления и создания различных особо охраняемых природных 

территорий.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЛОПРОДУКЦИИ ИЗ 

РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

А.Г. Халютина, 4 курс 

г. Брянск, ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-

технологическая академия» 

Научные руководители - В.М. Меркелов, к.т.н., профессор; 

 А.Н. Заикин, д.т.н., профессор 

 

Проведенные исследования по содержанию радионуклидов в древесине 

сосны [1]показывают, что даже с территорий с плотностью загрязнения выше 

40 Ku/км
2
 возможно использование древесины для производства строительной 

тары, столбов, шпал и др. Однако следует отметить, что с точки зрения 

обеспечения радиационной безопасности персонала, представляется 

невозможным производить широкомасштабные заготовки древесины в таких 

лесах. С нашей точки зрения существуют две альтернативные технологии 

производства пилопродукции: 

- на лесосеке; 

- в производственных условиях. 

Выбор той или иной схемы производства осуществляется в первую 

очередь от плотности загрязнения почвы радионуклидами, во вторую – 

удалением места заготовки сырья от стационарного цеха. Основной общей 

чертой этих двух технологических процессов является отсутствие стадии 

окорки бревен, так как кора и верхние слои древесины, удельное загрязнение 

которых превышает допустимые уровни, будут удаляться на стадии получения 

обрезного пиломатериала. 

Производство пиломатериалов непосредственно на лесосеке из 

неокоренной древесины, загрязненной радионуклидами, обладает рядом 

достоинств: низкие транспортные расходы, не происходит вторичное 

загрязнение радиоактивными веществами новых территорий, близость места 

захоронения отходов и др. Однако, существенным и основным недостатком 

данной технологии является получение персоналом, обслуживающего 

технологическую линию, повышенной эспозиционной дозы излучения за счет 

внешних источников, поэтому данную технологию можно рекомендовать 

только в зонах с плотностью загрязнения почвы не более 15 Ku/км
2
, где 

мощность экспозиционной дозы колеблется от 12 до 25 мкР/ч. 

Другим недостатком предложенной технологии является сложность 

обеспечения передвижной линии электроэнергией. 

При более высокой плотности загрязнения почвы (от 15 Ku/км
2
 до 40 

Ku/км
2
), где мощность экспозиционной дозы колеблется в пределах от 40 до 

120 мкР/ч, рекомендуется вывоз древесины в условия стационарно 

оборудованного цеха по ее переработки, где предложенную выше технологию 

рекомендуется дополнить дробилкой древесных отходов и автоматической 

системой сжигания древесных отходов. 
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Лесопильное производство должно включать в себя комплексную 

переработку переработки сырья загрязненного радионуклидами, в которой 

предусматривается целевое назначение производимой пилопродукции. 

Очевидно, что для реализации данной технологии необходимо производить 

сортировку сырья не только по диаметрам сырья, но и по уровню загрязнения 

древесины радионуклидами. В процессе раскряжёвки различают комлевую, 

среднюю и вершинную часть хлыста. Комлевую часть целесообразно 

использовать для производства пиломатериалов, так как она имеет наибольший 

диаметр, и соответственно возможно получить наибольший объемный выход. 

Полученные пиломатериалы возможно использовать в различных целях в 

зависимости от содержания радионуклидов. 

При производстве пиломатериалов и других видов изделий необходимо 

удалять кору и наружные слои древесины, в которых удельная активность 

радионуклидов превышает предельно допустимые значения. В связи с этим 

необходима более точная сортировка по диаметрам бревен. 

Среднюю часть бревна, в зависимости от диаметра, рекомендуется 

использовать, как для производства шпал, так и для применения в круглом 

виде, с предварительной окоркой бревна: балки, стропила, столбы, бревна  для 

строительства помещений. В настоящее время в лесах Брянской области 

сосредоточено около 400 тыс.м
3
 спелых и перестойных сосновых насаждений 

[2]. Внедрение предложенной технологии частично позволит удовлетворить 

потребности Навлинского шпалопропиточного завода, расположенного в 

Брянской области, потребности которого составляют 165 тыс.м
3
 в год. 

Основным направлением использования древесины, произрастающей на 

радиоактивно загрязненных территориях, является получение шпал, 

переводных брусьев, тарной дощечки и других изделий, используемых вне 

жилых помещениях, для которых предельное содержание радионуклидов  по 

Cs
137

 - 3100 Бк/кг (8,5*10
-8

 Ku/кг), по Sr
90

 - 2300 Бк/кг (6,2*10
-8

 Ku/кг). 
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Сортировка лесоматериалов на лесном складе является одним из 

основных видов работ. Это наиболее важная операция подготовки и учета 

пиловочного сырья, так как от нее в основном зависит выход пилопродукции и 

объективность учетных данных. 

В настоящее время на лесосечных и нижнескладских работах 

распространён ручной труд, который имеет ряд недостатков:  

- увеличенный травматизм; 

- большие трудозатраты; 

- высокая себестоимость; 

- низкая производительность труда. 

Избежание вышеперечисленных недостатков возможно при внедрении 

систем сортировки лесоматериалов. Для этой цели применяются 

сортировочные лесотранспортеры, конструкция и оборудование которых 

должны удовлетворять технологическим требованиям к сортировке (по 

количеству групп, точности сортировки, точности сброски бревен в 

лесонакопители, общему объему пачек рассортированных бревен, числу 

операций, выполняемых на сортировочных линиях, по производительности). 

Лесотранспортеры должны быть: простыми по устройству; дешевыми, 

надежными и долговечными в любых климатических и погодных условиях; 

отличаться простотой настройки и регулировки и способностью длительной 

работы без поднастройки, а также соответствовать общим требованиям 

безопасности, предъявляемым к конвейерам по ГОСТ 12.2.022 (СТ СЭВ 1339), 

входящим в систему стандартов безопасности труда (ССБТ)[1]. 

Согласно классификации, различают лесотранспортеры несущие 

(лесоматериалы перемещаются непосредственно на рабочих органах) и 

скребковые (лесоматериалы перемещаются рабочими органами по 

неподвижным опорам, настилу или лотку). По направлению перемещения 

лесоматериалов по отношению к их оси лесотранспортеры бывают продольные 

(по виду тягового органа делятся на цепные и канатные)  и поперечные. 

Сортировка круглых лесоматериалов может быть полной и неполной. 

При неполной сортировке учитываются размерные признаки бревна, а при 

полной – размеры, порода и качество древесины. 

Для автоматизации процесса сортировки транспортеры оборудуются 

механическими сбрасывателями, при управлении которыми используются 

системы автоматического управления, которые размещаются вдоль 

лесотранспортера с противоположной стороны от лесонакопителя. Наибольшее 
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распространение получили гравитационные бревносбрасыватели, которые в 

качестве движущей силы используют собственный  вес сортимента.[2] 

Однако современные сортировщики брёвен имеют ряд недостатков таких, 

как: большие габаритные размеры, низкая надёжность работы и сложность в 

эксплуатации. Для их устранения необходимо модернизировать механизм 

сбрасывания брёвен. На основании проведённого анализа предлагается  

применение сбрасывателя для двусторонней сортировки, который содержит 

седловину, шарнирно соединенную с двумя наклонными стойками, 

содержащими ролики, которые в соединении с основанием имеют возможность 

прокатывания в его направляющих [3]. 

 

 
Рисунок 1 - Двусторонний бревносбрасыватель 

Бревно укладывается на седловину 6, шарнирно соединенную с 

наклонными боковыми стойками 4 и 5. Стойки 4 и 5 в вертикальном положении 

удерживаются роликами 7 и 8. При работе механизма фиксаторов ролик 7 и 8 

освобождает стойку 4 и 5 и под действием силы тяжести бревна ролик 2 или 3 

прокатывается в направляющих основания 1 до упора, соответствующего края 

седловины 6, о корпус основания 1. При опускании седловины 6 точки опоры 

бревна смещаются вниз и в сторону противоположную сбросу, что может 

придать бревну вращательное движение. Это должно способствовать  

ускорению сброса бревна. 

Применение данного решения позволит повысить эффективность работы 

сортировочных лесотранспортёров, а также безопасность труда рабочих. 
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Роль школьного курса физики в осуществлении решения проблем 

экологического образования велика. Вопросы экологии входят в содержание 

курса физики,  поскольку физика как наука с ее закономерностями лежит в 

основе теоретической базы большинства отраслей современной техники и 

имеет широкое и разнообразное применение в человеческой деятельности. 

В школьной физике традиционно рассматриваются вопросы механики, 

молекулярной физики, электродинамики, оптики, атомной и ядерной физики, в 

которые естественным образом могут войти вопросы экологического 

содержания.  

В настоящее время структуру экологии можно представить в виде 

двенадцати  взаимосвязанных направлений, входящих в состав одной науки, 

которая называется общей экологией. 

1. Биосферная биология изучает глобальные изменения на нашей 

планете в результате деятельности человека. 

2. Лесная экология изучает способы использования ресурсов лесов. 

3. Экология тундр изучает влияние на экосистемы добычи нефти и 

газа. 

4. Экология морей изучает влияние хозяйственной деятельности 

человека на морские экосистемы. 

5. Сельскохозяйственная экология изучает способы получения 

сельскохозяйственных продуктов без истощения почв и лугов. 

6. Промышленная экология изучает влияние выбросов 

промышленных предприятий и возможности уменьшения этого влияния за счет 

современных технологий. 

7. Городская экология  изучает возможности улучшения среды 

обитания человека в городе. 

8. Медицинская экология изучает болезни человека, связанные с 

загрязнением окружающей среды. 

9. Математическая экология модулирует экологические процессы, 

которые могут произойти при изменении тех или иных экологических условий. 

10.  Химическая экология разрабатывает методы определения веществ-

загрязнителей, попадающих в окружающую среду. 

Вопросы химической, юридической и экономической экологии могут 

найти свою реализацию через решение задач по физике, в содержание которых 

включены вышеперечисленные аспекты. 
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Приведем примеры таких задач с кратким решением. 

1. Маршрутный автобус расходует за день 60 кг бензина. Сколько 

кубометров газа выделяет он в городе, загрязняя среду? Плотность этого газа 

при температуре 0 °С равна 0,002 кг/м
3
. Какие способы защиты атмосферного 

воздуха от загрязнения выбросами автотранспорта вы можете назвать? 

Решение. Объем газа определим по формуле   после вычислений 

получим V= 30 000 м
3
.  

Способы защиты. Градостроительные мероприятия – приемы застройки 

и озеленения автомагистралей; оценка автомобилей по токсичности выхлопов; 

разработка новых систем регулирования уличного движения, так как при 

остановке и наборе скорости автомобиль выбрасывает в несколько раз больше 

вредных веществ и др. 

2. Для обогрева почвы в парниках применяется нагревательный элемент, 

изготовленный из стальной проволоки длиной 693 м и сечением 7 мм
2
. 

Определите количество теплоты, выделяемой ежесекундно нагревательным 

элементом, если по нему проходит ток силой 22,7 А. В чем сущность 

«парникового эффекта», играющего важную роль в тепловом балансе нашей 

планеты? 

Решение. Используем формулы  После вычислений 

получим  Q= 4998,3 Дж. Стекло или полиэтиленовая пленка непрозрачны для 

тепловых лучей. Это явление «не выпускания» излучения и есть парниковый 

эффект. Им обусловлено интенсивное прогревание воздуха, происходящее в 

парниках. 

3. Во время пахоты на влажной почве колесный трактор забуксовал. 

Выполняется ли в этом случае трактором работа? Какая экологически 

нежелательная проблема возникает при этом? 

Решение. Работа не выполняется, так как нет перемещения. При буксовке 

нарушается почвенный покров, что приводит к усилению эрозионных 

процессов и уровня загрязнения почвы, а это оказывает влияние на 

растительность, поверхностные и грунтовые воды. 

4. Солнечная электростанция, построенная в Араратской долине, имеет 

мощность 1200 кВт. Площадь ее солнечных батарей 6000 м
2
. Величина 

солнечной постоянной, то есть количество лучистой энергии, посылаемой 

Солнцем ежесекундно через площадку в 1 м
2
, перпендикулярную солнечным 

лучам и находящуюся на таком же расстоянии от него, что и Земля, Wc= 

1,37·10
3
 Вт/м

2
. Определите КПД станции. Как используется в народном 

хозяйстве энергия Солнца и почему она считается самой экологичной? 

Решение. КПД = 15%. Сейчас существуют два основных направления в 

развитии солнечной энергетики: снабжение теплом благодаря переходу 

солнечной энергии во внутреннюю (гелиокухни, водонагреватели, жилые дома 

с солнечным отоплением, теплицы, сушилки для фруктов, опреснители воды, 

«солнечные» холодильники и др.); солнечные электростанции. Развитие 

гелиоэнергетики может уменьшить загрязнение окружающей среды, 

обусловленное сжиганием топлива. 
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Научный руководитель – Е.Л. Дмитриева, кандидат биологических 

наук, доцент Курского Государственного Университета 

 

Природные ресурсы — естественные ресурсы: тела и силы природы, 

которые на данном уровне развития производительных сил и изученности 

могут быть использованы для удовлетворения потребностей человеческого 

общества [1]. 

Использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды – 

это одна из главных проблем 21 века. В настоящий момент во многих странах, в 

том числе и в нашей, данная проблема может быть решена с помощью нового 

подхода к функционированию промышленного производства и ко всей 

экономической системе в целом. 

Из-за неправильного ведения сельского хозяйства, а именно внесение 

избыточного количества удобрений или средств защиты растений ,значительно 

снижается плодородие почв, сильно колеблется урожайность культур. А 

уменьшение производства продовольствия может привести к гибели  

миллионов людей от голода. Под действием хозяйственной деятельности 

портится почва, исчезают многолетние растения. 

Очень важную роль для нас играют леса. Когда- то большая часть нашей 

планеты была занята именно лесами. Но с развитием сельского хозяйства они 

стали резко исчезать. Сокращение лесных площадей стало одной из глобальных 

экологических проблем. Причиной этого в развивающихся странах остается, в 

частности, потребность в топливе. Почти 70% населения этих регионов по-

прежнему для приготовления пищи и обогрева домов и используют дрова и 

древесный уголь. Из-за уничтожения лесов многие сталкиваются с острой 

нехваткой древесного топлива. Цены на него растут, и на покупку дров нередко 

уходит почти 40% семейного бюджета. В свою очередь, высокий спрос на 

древесное топливо подхлестывает дальнейшую вырубку лесов. Необходимо 

рационально использовать природные ресурсы, ведь мы знаем, что мы дышим 

кислородом, который вырабатывают деревья, а если исчезнут леса, то и 

исчезнет кислород. Леса предотвращают эрозию почвы, задерживают 

поверхностные воды, поддерживают уровень грунтовых вод. Также в лесах 

обитают ценные животные, многие из которых, к сожалению, занесены в 

красную книгу [2].  

По виду исчерпаемости ресурсы бывают возобновляемые, сюда можно 

отнести ресурсы растительного и животного мира, и невозобновляемые, сюда 

относят минеральные и земельные ресурсы. К сожалению, во многих регионах 

нашей планеты возник дефицит воды и из-за загрязнения ее невозможно 

использовать. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что как возобновляемые, 

так и невозобновляемые ресурсы нашей планеты не бесконечны. Чем больше 
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мы их используем, тем меньше их остается. Поэтому нужно немедленно 

принимать меры по рациональному использованию природных богатств, так 

как их восстановление невозможно без контроля, без увеличения заповедных 

мест, прекрасных природных комплексов, восстановления лесов.  

Таким образом, мы можем сказать, что природные ресурсы играют 

важную роль в жизни человека, поэтому окружающую среду необходимо 

контролировать, наблюдать за ней. Особенно сейчас эта тема очень актуальна 

для всего человечества в целом, потому что, если люди не поймут всей 

важности происходящего, то это может привести к экологической катастрофе.  
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1. Стадницкий, Г. В. Экология / Г. В. Стадницкий, А. И. Родионов. - 3-

е изд., стер. - М. - СПб., 1997. - 240 с. 

2. Криксунов, Е. А. Экология 10-11 класс / Е. А. Криксунов, В. В. 

Пасечник. – М.: Дрофа, 2007. - 256 с. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ S,S-ДИМЕТИЛ-N-НИТРОИМИДОДИТИО-

КАРБОНАТА С АЗИДОМ НАТРИЯ 

Д.В. Антишин, аспирант 

г. Красноярск, Сибирский Государственный Технологический 

Университет 

Научный руководитель – А.М. Астахов, кандидат химических наук, 

доцент Сибирского Государственного Технологического Университета  
 

В молекуле S,S-диметил-N-нитроимидодитиокарбоната (I) нитриминная 

группа связана с двумя относительно легко уходящими при нуклеофильном 

замещении метилтиогруппами.  

Это позволяет получать из соединения I, при его реакции с 

нуклеофильными агентами, различные нитримины, что используется при 

синтезе биологически активных и энергоёмких веществ [1-3]. 

В настоящем сообщении представлены результаты изучения реакции 

соединения (I) с азидом натрия в водно-этанольном растворе с целью 

возможного получения N,N′-диазидонитримина, потенциально интересного 

мощного энергоёмкого соединения: 
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I  
В ходе работы было выделено два продукта реакции: гидрат натриевой соли 

нитроцианоамида, с  максимальным выходом  22,9% и натриевая соль S-

метилтио-N-нитрокарбомата (II), с  максимальным выходом  5,3%. 

Образование соли нитроцианамида является неожиданным и не 

соответствуют нашим ожиданиям. Тем не менее, полученная натриевая соль 
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нитроцианоамида доказывает протекание реакции первой стадии азидирования 

с последующим разложением азидо группы. Механизм реакции окончательно 

не выяснен, но можно предположить следующее: 
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Получение соединения II можно объяснить водным гидролизом азида натрия с 

образованием гидроксида натрия. Последующая реакция нуклеофильного 

замещения одной из меркаптогрупп гидроксид-анионом приводит к 

соединению II, из которой свободный S-метилтио-N-нитрокарбомат может 

быть выделен обработкой какой-либо минеральной кислотой:  

N C

S

S

O2N

CH3

CH3

N
C
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CH3O2N

+ NaOH

- CH3SH

NaN3  +H2O       NaOH + HN3

 
Образование вышеназванных соединений однозначно доказано 

современными приборными методами (элементный анализ, УФ- и ИК-

спектроскопия). 
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ОCОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВОЛОКНИСТЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ПРИ БЕЗНОЖЕВОМ РАЗМОЛЕ 

О.В. Фурсов магистрант 1 года; А. И. Ларионова аспирант 

г. Красноярск, СибГТУ 

Научные руководители – Ю.Д. Алашкевич, д.т.н., профессор; 

И.А. Воронин, доцент, к.т.н. 

 

Размол – это процесс обработки растительных волокон в присутствии 

воды. Размол выполняется в специальных  размалывающих машинах: ножевых 

и безножевых. Размол волокнистых полуфабрикатов является одним из важных  
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процессов бумажного производства, так как позволяет достаточно сильно 

менять многие свойства бумаги [1]. 

В лаборатории кафедры «Машины и аппараты промышленных 

технологий» спроектирована и изготовлена безножевая установка типа «струя-

преграда» [2]. 

Особенностью установки является размол волокнистого полуфабриката, 

осуществляемый за счет струи суспензии, вытекающей из насадки с 

определенной скоростью и контактирующей с подвижной [3] и неподвижной 

преградами, установленными на оптимальном расстоянии от насадки. 

 Одним из главных достоинств данной установки является отсутствие 

рубящего воздействия на волокно в отличие от ножевых размольных машин.  

Безножевые размольные  установки обладают рядом преимуществ по 

сравнению ножевыми : 

- более высокие показатели бумагообразующих свойств волокна; 

- значительно лучшие физико-механическими показатели готовых 

отливок.  

Один из качественных показателей процесса безножевого размола в 

сравнении с ножевым представлен на рисунке 1.  

 
1 – Ножевая установка; 2 – Безножевая установка типа «струя-

преграда».   

Рисунок 1 – Зависимость длины волокна волокнистого материала при 

различных способах размола. 

Из рисунка видно, что уменьшение средней длины волокна при размоле 

от 28 до 70°ШР при ножевом размоле существенно больше, чем у безножевой 

установки. Это говорит о том, что в безножевой установке отсутствует эффект 

рубки по сравнению с ножевым.  

Наряду с достоинствами, безножевые установки обладают некоторыми  

недостатками. В частности при их использование наблюдаются значительные 
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затраты электроэнергии [3,4]. В лаборатории кафедры ведутся работы 

связанные не только с совершенствованием технологического процесса и 

конструкционных особенностей оборудования, но и решаются вопросы 

значительного снижения энергозатрат на процесс безножевого размола. 

Вывод: 

Судя по представленным результатам наиболее целесообразно 

осуществлять размол целлюлозной  массы с использованием безножевого 

способа по сравнению с ножевым размолом, так как с тем обработка массы 

безножевым способом позволяет значительно сократить унос в стоки мелкого 

волокна в связи с его минимальным количеством и тем самым более 

эффективно решить проблему улавливания волокна. 
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