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Эти методы регенерации производятся непосред-
ственно в адсорберах, вне адсорберов осуществляют 
термическую регенерацию. Продукты десорбции 
и деструкции загрязнений конденсируются и подвер-
гаются утилизации. Возможно использование катали-
заторов (соединений тяжелых металлов, кремнийор-
ганических веществ).

3. Термическая и электротермическая регенера-
ции основаны на последовательной термодеструкции 
сорбата до летучих продуктов и конденсирующихся 
полупродуктов с последующей реактивацией и до-
жигом всех летучих продуктов. Эти методы исполь-
зуются для восстановления сорбционных свойств 
активных углей, содержащих нелетучие компоненты, 
которые сложно десорбировать (температура 650-
920°С, время термообработки 2-20 мин.). Электро-
термическая регенерация осуществляется внешним 
или внутренним нагревом электрическим током 
в специальных печах непрерывного действия. Терми-
ческая регенерация осуществляется нагревом топоч-
ными газами, продуктами сгорания топлива в верти-
кальных шахтных печах, в барабанных вращающихся 
печах и печах с кипящим слоем. 
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Разливы нефти, утечки нефтепродуктов являются 
серьезными экологическими катастрофами, в резуль-
тате которых гибнет огромное число живых организ-
мов, необратимо изменяется ландшафт. В работе про-
анализированы методы сбора нефти при ее разливах 
в результате техногенных и природных катастроф [1]. 

1. фильтрование позволяет задерживать части-
цы нефти в эмульсионном состоянии такого разме-
ра, которое соизмеряется с диаметром ячеек самого 
фильтра, применим для сбора нефти, находящейся 
в воде практически в любом состоянии. Недостатки: 
усложнение работы фильтров при наличии грубоди-
сперсных примесей, неприменимость для очистки 
вод поверхностного стока, невозможность регенера-
ции фильтра;

2. сепарация на центрифугах имеет следующие 
недостатки: обработка небольших объемов воды, вы-
сокие энергетические траты, неприменима для очист-
ки вод поверхностного стока;

3. адсорбционный метод осуществляется с помо-
щью многочисленных и разнообразных адсорбцион-
ных материалов и реагентов, связывающих нефтепро-
дукты в агломераты. Аппараты достаточно сложны, 
не могут осуществлять разделение воды и нефти за 
один технологический цикл;

4. механический метод сбора прост в реализации, 
является экологически чистым, хорошо разделяет 
жидкости, однако малопроизводителен;

5. сжигание нефти используется в исключитель-
ных случаях, когда применение других методов не-
возможно по каким-либо причинам. Чтобы исклю-
чить факторы, затрудняющие воспламенение нефти 
(плохая испаряемость нефтепродуктов, низкая темпе-
ратура нефтяной пленки), в нефтяной слой добавля-
ют вещества, интенсифицирующие процесс горения. 
Используют специальные печи, кислородные шашки, 
ультразвуковую и лазерную технику.

Решение об использовании определенного метода 
сбора нефтепродуктов принимается с учетом их пре-
имуществ и недостатков. Наиболее ценными являют-
ся действия в первые часы после разлива, которые 
определяют успех всей операции. 
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Благодаря высокой жесткости и грузоподъемно-
сти, винтовые механизмы находят применение в стан-
ках, измерительных машинах и промышленных робо-
тах, воздушном и космическом транспорте, военной 
технике, что объясняется малой массой и нечувстви-
тельностью к обледенению и загрязнению винтовых 
поверхностей. Для повышения несущей способности 
винтовых механизмов необходимо изучение напря-
женного состояния деталей винтовых механизмов 
в процессе эксплуатации. Основные конструктивные 
размеры винтовых механизмов назначаются исходя 
из расчетов деталей на нагрузочную способность, 
определяемую для винтовых механизмов прочностью 
по критериям контактной и изгибной выносливости, 
износостойкости. Существующие методики расчета 
заимствованы из теории зубчатых передач, что не 
позволяет учесть важные особенности контактно-
го взаимодействия сопрягаемых деталей винтовых 
механизмов. При расчете напряженного состояния 
в большинстве случаев решается плоская задача, не 
позволяющая учесть пространственную геометрию 
сопрягаемых профилей. Во всех случаях принимает-
ся во внимание только одна точка контакта, хотя за-
ранее известно, что нагрузка в винтовых механизмах 
распределена по многочисленным точкам контакта, 
имеющим взаимное пространственное угловое и ли-
нейное относительное смещение. Вследствие фрик-
ционного характера передачи движения в винтовых 
механизмах недопустимо пренебрежение силами тре-
ния в контакте сопрягаемых звеньев [1].

В работе применялись теоретические и экспери-
ментальные методы исследования механики дефор-
мируемого твердого тела. Обработка результатов 
исследования осуществлялась с использованием ме-
тодов математической статистики и теории планиро-
вания эксперимента.

Разработанная методика расчета напряженного 
состояния винтовых сопрягаемых поверхностей экс-
периментально подтверждена при расчете ступенча-
тых валов и винтов [2].
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В работе рассматривается вопрос токсичности 
соединений кадмия и влияния их на процессы жиз-
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недеятельности в организме человека. Кадмий – один 
из самых токсичных тяжелых металлов, как и многие 
другие тяжелые металлы, имеет отчетливую тенден-
цию к накоплению в организме – период его полу-
выведения составляет 10-35 лет. Попадая в организм 
человека, кадмий негативно воздействует на печень, 
почки, центральную нервную систему, нарушает 
фосфорно-кальциевый обмен, является сильным 
канцерогеном. В очень небольших количествах кад-
мий присутствует в организме любого человека. Он 
попадает туда с табачным дымом (табак хорошо на-
капливает кадмий), продуктами питания раститель-
ного происхождения (грибы, семечки подсолнечника, 
зерновые, пшеница, орехи), загрязненным воздухом 
(продукты сгорания угля, дизельного топлива, гальва-
нические, стекольные, цементные производства) [1]. 
Таким образом, кадмий попадает в наш организм из 
воздуха и почвы, которые активно загрязняются этим 
металлом и его соединениями благодаря деятельно-
сти человека. Не замечая, мы накапливаем эти ядови-
тые соединения. При этом обычно считаем, что ведем 
здоровый образ жизни. Ведь большинство сельско-
хозяйственных культур, которые активнее всего на-
капливают кадмий, считаются очень полезными. 
И мы употребляем их практически каждый день. На-
сколько тщательно контролируется внесение на поля 
суперфосфата или обработка культур фунгицидами? 
А между тем, именно суперфосфат используется для 
повышения урожайности подсолнечника. И именно 
подсолнечник является «чемпионом» среди сельско-
хозяйственных культур по способности накапливать 
кадмий. Как показывают тесты, содержание кадмия 
в семечках обычно находится на грани допустимого. 
Лучшим выходом в этой ситуации будет выращива-
ние максимального количества продуктов сельского 
хозяйства своими силами, без применения минераль-
ных удобрений и прочей «химии». Ну, а как макси-
мум, решением проблемы (хотя бы частичным) будет 
переход сельского хозяйства на более естественные 
методы выращивания продукции. Они, как прави-
ло, исключают использование вредных для человека 
и природы веществ.
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Байкал находится в Восточной Сибири и по праву 
считается одним из чудес природы. В 1996 году Бай-
кал был объявлен территорией всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Воздействие человека на озеро Байкал 
возросло, начиная с 1950 г. Рассмотрим основные ис-
точники загрязнения озера Байкал.

Источник загрязнения – река Селенга и ее при-
токи. Загрязнение поступает от металлургических 
и деревообрабатывающих предприятий, от городских 
очистных сооружений, от сельскохозяйственной дея-
тельности Читинской области и Республики Бурятия. 

Загрязнение воздушного бассейна над акватори-
ей озера Байкал происходит от выбросов Иркутско-
Черемховского промузла, а также от предприятий 
теплоэнергетики, угольной, горнодобывающей, алю-
миниевой, химической и других видов промышлен-
ности крупных городов, расположенных в пределах 
200 км зоны от озера Байкал. Наиболее часто встре-
чаются такие загрязнители, как твердые частицы, 
двуокись серы, одноокись углерода, двуокись азота 
и углеводороды.

Сбросы балластных вод с судов и загрязнение 
озера нефтепродуктами. Ежегодно с судов в Байкал 
попадает около 160 тонн нефтепродуктов.

Загрязнение Байкала туристами. Система сбора 
бытового мусора на Байкале, вывоза его на перера-
ботку или на свалки практически отсутствует.

Таким образом, проблема загрязнения озера Бай-
кал является комплексной и требует систематизации 
подхода к ее решению. Государство приняло ряд зако-
нодательных актов, ограничивающих негативное вли-
яние вредных факторов на природную среду Байкала. 
Однако требуется создание не только юридической, 
но и финансовой базы для решения экологических 
задач по сохранению озера Байкал. И, несомненно, 
воспитание культуры экологической безопасности 
в обществе является важным аспектом, игнорировать 
который нельзя.
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Литейное производство – отрасль машинострое-
ния, характеризующаяся опасными условиями труда 
[1]. Литейному делу присущи вредные факторы, ко-
торые связаны с присутствием раскаленного метал-
ла. Например, применение магния характеризуется 
опасным ярким свечением, которое при отсутствии 
средств защиты глаз приводит к катаракте. Вредным 
фактором, приводящим к заболеваниям верхних ды-
хательных путей у литейщиков, является запылен-
ность. Опасным является воздействие диоксида крем-
ния, присутствующего в отходящих газах. Некоторые 
типы пыли и химреагентов, выделяющихся при за-
ливке расплавленного металла в формы (например, 
изоцианаты, формальдегид и такие третичные ами-
ны, как диметилэтиламин, триэтиламин) раздражают 
глаза и вызывают симптомы расстройства зрения. На-
гревающий микроклимат способствует перегреву ор-
ганизма и, как следствие, развитию сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Разливы расплавленного металла 
и взрывы, нарушение правил технического обслужи-
вания вагранок, а также вредное воздействие моноок-
сида углерода при рафинировании может приводить 
к смертности в литейном производстве. Литейные 
участки характеризуются также высоким шумовым 
уровнем [2]. Литейным цехам присуща большая сте-
пень травматизма от инородных тел, ушибов и тер-
мических ожогов, чем на других производствах. По-
следние технологические достижения не позволяют 
устранить устойчивые вредные факторы, влияющие 
на безопасность и здоровье работников литейных це-
хов. Даже на самых современных заводах, имеющих 
образцовые программы борьбы с вредными произ-
водственными факторами, важнейшей задачей ру-
ководства остается сохранение здоровья работников 
в соответствии с законодательством России [3].
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