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КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ ПАР ТРЕНИЯ 
М .В .Г ол уб

На процесс трения материалов узлов трения машин и оборудования одновременно влияет множество ф акторов. Существенными из >«йй являю тся: удельное нагружение к он такта, скорость скольжения, свойства и давление смазочной среды . Эти факторы влияют одновременно, что требует их рассмотрения в ком плексе.В технической литературе известен комплекс Гер си  6 * . [ 1] .,  Ру* *комплекс применим для оценки влияния гидродинамических факторов ч * коэффициент трения скольжения м атериалов. Недостатком комп- т и с а  является его  р азм ер н ость, отсюда теряется его  ценность с чи в м  зрения физической интерпретации.Очевидным является т о , что для контактной пары трения определяющим в режиме трения следует рассм атривать силу сопротивлений перемещению трущихся д ет ал ей , функциональную зависим ость которой в общем виде можно запи сать как
Ы = ч > ( Ч . $ . р , / * . д , р 9д) ,гДв V  -  скорость скольж ения, 5  -  площадь контактной поверхности пары трения; р  -  плотность см азки; / /  -  коэффициент динамической вязкости смазки ;  р  -  ускорение силы тяж ести; 

р у д  -  удельное нагружение пары трения.Воспользовавш ись . 11-теоремой [2 ] ,  эту зависим ость запишем в виде
N  гв(, . .  М  9  чу  л ^  ’ * '* у̂ -1 * у ы* $ 0 * р Л ' ‘

Н е  ' _■ ■ ч ;■«<р. ^  ■ с~ •/*'________  .г' 9 . г~ Ру*V *  ' ♦ V'*'* $ р' р л  * ?
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Определив показатели степени из условия беэразмерности ком плексов, получимс" /У . «г- ^  . «~
~ Ч Ч ~ р ~ '  ***Т огда выражение ( I )  можно записать как

< ? У ^  . с -  РV9 
- у * ~  • л* "  -у*Гр-

И/1Н
Заменяя

у ТГ<Гр = У (К* Рг Ей)
N  _  М  9

N
Ч г2 рполучим 8 -

-  а
# 9
Ч рчЭКритериальный параметр В  носит энергетический смысл:

{* ),•>.
(3)
(4 )
(&)

^  ^ удельная мощность вязкостного тпеиия____________ ,удельная подведенная мощность к узлу тренияМ атематическая аппроксимация опытных данных связи коэффициента трения 1  от гидродинамического критерия В  привела к функцио- калькой зависимости
1 / о/  ~ / -  *  В  'где у в -  коэффициент трения покоя,

а - опытный коэффициент, зависящий от материала пар трения. ЛИТЕРАТУРАI .  Старосельский А .А ., Гаркунов Д .Н . Долговечность трущихся  деталей маш ин.-М .:М аш иностроекие, 1 9 6 7 .-3 0 4 с .
И. Седо» Л .И . Методы подобия к размерности а м еханике./<зд. &-е явр{-работ .« 4 , :Маука11197‘с>"**ООс.
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ВНУТРИГОДОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТОКА МАЛЫХ РЕК БЕЛАРУСИ 
Ю.В .Стефанен ко, А . А . Волчек, В . Е .  Валуев

Разработка научно обоснованных компенсационных мероприятий по восстановлению ст о к а , повывению полноводности и чистоты водк а  источников должна базироваться на ретроспективной оценке д и намики естественного стока конкретного водотока и  вкстраш мящ ш  его  значений на расчетную перспективу. Актуальными с  точки зрения общего изучения гидрологического режима водных объектов являются исследования внутригодового распределения стока при отсутствии данных наблюдений,прежде всего,м алы х р ек . Используемые в  настоя нее время приема инженерных расчетов основаны на методе тздролсь /  гической аналогии или районных схем ах типового распределения месячного и  сезонного отока для различных уславий ш дстилахцей поверхности, которы е,сами по с е б е , м огут сущ ественно “перераспределить" во времена сток,обусловленны й,преж де всего,клим атическими факторами (степень озерности,заболоченн ости,залесен нооти бассейна,наличие к ар ста ). Устойчивые связи многолетних месячных величин минимальных. максимальных и  средних расходов (Ч,чР/с) о факторами подстилающей поверхности установлены для различных по площади (А ) водосборов ( 6 0 .. ЛОСЮ км2 ) :0=В  А ^ ,в  которых М -м одуль стоке (*Р/о о 1 км2 ) и  ^-коэффициент редукции водосборной площади, получаемые по предлагаемым графикам для трех типов расходов. Связи типа С = Г (Ы ,А ,р ) проанализированы с  использованием месячных величин стока до 72 створам малых рек Беларуси. Для среднемесячных р*>*.годов коэффициенты корреляции составляю т -  0 .9 0 ...0 .9 8 ,для максимальных месячных расходов - 0 .9 1 ...0 .9 8 ,для минимальных месячных расходов -  0 .7 2 ...0 .9 0 .



ЕСТЕСТВЕННАЯ УВЛАЖНЕННОСТЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОСБОРОВ БЕЛАРУСИ
А. А .В олч ек , В .Е .В алуев., Ю .В .Стефаненко

Формирован)» антропогенного режима увлажнения корнеоСитеэ- мого слоя почвы в условиях гидромелиораций осущ ествляется п?я. ксж лен свом  учете множества факторов, определявшее естествен н а увлажненность водосборных площадей. В  основе раеработки проекг- П П  ■ эксплуатационных режимов гидромелиораций лежит выявлен»»- ■ ликвидация гидромелиоративными приемами диспропорций мег,;-/' фактическими почвешшми вдагоаапасами и оптимальным водопотрек - пеняем растительного покрова. Необходимо иметь ввиду, что ш*> нош ение опытных данных, напрямую характеризующих естественна увлажненность сельскохозяйственное вемель в  еа динамике и рее- витии, свяаано с  больиимн материальными затратами. Ш ет*е - нельаь откавы ваться от тепловоднобалансового подхода, дающего воаможаость рассмотрения балансов поверхностных и почвенно-грунтовых вод в  их единстве в  процессом формирования теплоанерг* • часких ресурсов климата,  и косвенного получения характер;. гз водного режима почв. В ряде случаев даже целесообразнее и сесл ь-  вовагь рассчитанные значения почвенных вл егсаш аеов. Пространственная коррелированное» влажности почвы на водосборах неучена слабее , чем других элементов водного балан са. Вами выполнено исслековадше статистической структуры полей баланса естественной увлажненности поверхностных водосборов Беларуси. Э*.ее.» еавкокмости пространственной коррелированкостЕ состаглязэ- ав х кожей среднемесячных балансов естественного увлажнения достаточно хорошо аппроксимируются экстоиеш щ ш ано-стеяттаой



зависимостью. Четко обнаруживается сееонная иости полей балансовых элементов. Наибольшая влажностей почвы отм ечаете* в апреле, мольная -  в  мае. оспе ж сентябре ,  ш гаа-. * * »В начале вегетационного периода С а и р е » }повсеместно поле влажности почвы однородно,шаюг уровен ь, обеспечивающий ою п и в а й  в*дао-вовд аш ьйе-К маю весенние вявговапасй в истощаются, а  увлажненность пела атм осф ер ам ! о са д к а *» , которые по своей  Май -  п ер ехо д и л  период, в это  т ак  и избытки почвенных в л а го в асасо в .' В  давание весенних влагсааяаеой в  в о  всей  территории устойчиво формируются дефициты водного балан са корт необитаемого слон почвы, в  вкриоя, аитяявыя доящей ( сентябри) , практически, повсеместно ■вДддядгаяиав небытии почвеннид вдш чю а- прострвяственнвк парре-лициочных, функций Ош аш со-
ориентапяй. Существенное влияние аападного т д а а циркуляции окат зываетея а е  только п а  пикю няяесмой деятельности' над территорит ей  Белею тся, яп я  у сто й и в о  формирует поле характерной ш иаи ноет* нов ориентации зап ад -восток. Дня описания овяви между значениями доля т о го  или иного ш и в и ш  естественной увивае- кенност* в раалиянык точках водосборной площади; наиболее’, при*" годна такая характеристика г о  статистической структуры , гав» лотреянш танго функцию Опт а л а ц , наиболее информативной» омваы* лшртса данные о» наи вности; п о ч т  не гак авдгяипям а т и г о ,  ж  о гр ед н ея н » в *  дяшныДШ С гато вь осреднение; д я в н д я  зввв|уюамм  ̂
праиввещеяго и  «арунвадяй п ал я яа— овтш  п о я т .



ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОЧВЕННЫХ ВЛАГОЗАПАСОВ НА РЕАЛЬНОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПОЛЕ
В . Е.. В алуев, А . А . Волчек., Н .Т . Юрченко

Управление процессами осушения я искусственного увлажнения мелиорируемых земель в  реяние, обеспечу тощ ем  максимальную урожайность сельскохозяйственны х культур , базируется н а .';'оперативном учете изменчивости естественного водного р е ш иО  _п очв . П р оведен те нами исследования показывают, что распределение вероятностей величин влажности почв подчиняется нормальному закону {коэффициент асимметрии -С 5«0  > . Значения влажности почвы любой обеспеченности ва расчетный период (1) оцениваются по общей схеме* . V  * >•гд е ^  -  среднее многолетнее значение влажности почвы 88 1-ую  декаду; С у ц  ̂ -коэффициент пространственно- временной изменчивости влажности расчетного слоя за  этот же интервал времв ни; -  нормированное отклонение ординаты кривой рассматриваемой обеспеченности о т  ее  среднего многолетнего значения при 'фактическом в  (^■ 0, ^Проблема состои т в  том , что имеющихся опытных данных по влажности почв, в  ряде сл у ч ае в , недостаточно для комплексно* оценки ее  дань-яки на конкретном сельскохозяй ствеяю м  поле. Вообще, накопление опытных данных -  процесс длительный, трудоемкий и  материалоемкий. Наиболее эффективно -  использование при характеристике водного режима почв опытных и расчетных дяияит в  их сочетании. В рамках такого подхода, в а ш  исследована временная изменчивость влагозапесов минеральных почв аа короткие расчетные интервал! времени (декада) в  реальные го д а . Коэффициент временной вариации влажности почвы ^ д остат о ч но точно характеризуется зависимостью;



_®»<1> “  < » н .в ' *  1 ср^ *  в .в ^  *  п .в ?  *  * где * н в-  наименьшая влогоемкость) *  п  в-  полная влагоемкость»I  |  др -средняя многолетняя влажность расчетного слоя почвы;X -эмпирический коэффициент, зависящий от шшгоемкооти почвы. При этом, величина X определяется к ак . X «  в  X . „+ Я , гдо п .1  -  эмпирические коэффициента, зависящие от мощности расчетного почвенного плоя ( для БО-сантиметрового сл о я , соответственно.0 .0 0 2 1 ; 0 .1 1 ) . Теснота связи ( у щ  и ф акторов, его  определяющих, достаточно высокая г -  ((0 .9 7 0  ...0 .9 7 5 )  + 0 .0 0 1 ).Но менее важным является учет пространственной изменчи вости влажности почвы, особенно, в  зонах неустойчивого и избыточного естественного увлаж нения.Ясно, что динамика влагсшакоп- ления в границах сельскохозяйственного п оля, при прочих ранных условиях, будет определяться, с  одной отороны, водно-физическими свойствами конкретных почвенных разн остей , о другой -• теоловлагообеопеченпостья климата. При недостаточной е с т е с т венной увлажненности количество аккумулируемой в расчетном олое.влаги  определяется, преимущественно, сосущ ей силой почвы, при избыточной увлажненности - пористостью ночвогрунтов. Априори можно утверж дать,что аналогичной схеме отвечает изменчивость почвенных вл агоэап асов, которая, в одном сл учав , соответствует вариации оооущвй силы почвы, в другом -  вариации пористости. Таким образом, общий вид зависимости коэффициента пространственной вариации влажности почвы ( С у щ )  от соответствующих средних для поля значений и констант будет следующий.; а ", •' ■ рв р П .В .  ̂ й  1 с р .-  К м .Г . ^ + СМ .Г .| ’ И п .в ,-  й  1 ср .-| 'й I I .В .-  й М .Г , й  П .В .-  й  М .Г .где С у щ , С у -" * ,С у 'г ’  -  коеффтдаонты пространственной вариаций фчк гической влажности почни (й^ ) в текущий момент
/



времени, е такие влажностей на уровне, соответственно, полной влагоемкостми (Я п в) и максимальной гигроскопии (Ям л, ) |  а  ■ р-эмпирические коэффициенты, определяемые для конкретного поля итерационными методами. Для нахождения точки на сельскохозяйственном поле, гд е влажность равна среднему значению (Я д с р _ ) , необходимо построить карты гидроизош ш т основных почвенно- гидрологических констант я  смоделировать статистические структуры полей почвенной влажности для различных по естественному увлажнению л ет . В ходе совместного анализа карт гпдроизоплет могут устанавливаться характерные (реперные) точки в  границах сельскохозяйственного поля.Они группируются, к ак  правило, вдоль гадроиэо- глеты , близкой к средневзвешенному значению наименьшей влагоем ко- сти в сех почвенных разностей (Я н .в .>.Исходя из дифференциальной оценки временной ( С ^ ц ) )  я  пространственной ( С ^ ц ) )  составляющих коэффициентов вариации влажности почвы, можно предположить,, что их результирующая дляданного сельскохозяйственного поля уклады вается в  пределы:0< +  С“ (1 ) ,г д е  -  векторное выражение коэффициента временной вариации; С ^ ц у - то же коэффициента пространственной вариации влажности расчетного слоя почвы. Для практических оценок С ^ ц , рекомендуется использовать одну из следующих зависимостей: С у ц  ) -( ( С у ( 1 ) )2+(СУ (1 )>2)° ’ 5 !С & Г  < < « 8 .* ' *  1 срГ " н . в '  » П . ВЛ 2 ♦0 2 0 .5
1.Г . |“ Я п .в .-  Я 1 с р .'Я П .В .-  Й м .г .Используя нормальный закон распределения вероятностей (С$ -=0) и предложенные интегральные зависимости можнодетально описать пространственно-временную структуру полей влажности почв с  точностью , отвечающей запросам практики.

+ ^ П .В .  ̂ Я 1 с р .-  Я М .Г . 1 + Я П .В .— Я м .г .



ВОДНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВ И ЕГО УПРАВЛЯЕМОСТЬ М .Ф .М ороз, Н .Н .Водчиц 
Водный режим почв является одним из основных факторов развитиярастений и оказы вает первостепенное влияние на условия формирования воздуш ного, теп л ов ого , микробиологического и пищевого режимов. В связи с  этим , необходимо иметь четкое представление об условиях его формирования и возможностях управления !|в соответствии с  биологическими требованиями сельскохозяйственны х к ультур . В оценке управляемости водного режима, руководствую тся основными положениями теории управления и автом атического регулирования / 1 , 2 / .Водный режим п о ч в , как управляемая си стем а, характеризуется подвижными границами как в п ростр ан стве, Так и в вертикальной п л о с -' к о сти . Возникает "порочный к р у г ", так как определить границы си стемы можно только зн а я , какие элементы в нее входят, а множество этих элементов в свою очередь определяется границами системы.  Указан и е  особенности следует учитывать при построении математической модели и разработке структурной схемы управления водным режимом. Комплекс ф акторов, действующих на водный режим как управляемую систем у подразделяется на управляющие (У ГВ , влагозапасы , конструкция мелиоративной системы ),  т . е .  факторы с  помощью которых возможно целенапра- вленное изменение водного режима и факторы характеризующиеся сл учайной природой возникновения в рассматриваемом интервале управления (о сад к и , испарен ие, приток солнечной энергии и т . л . ) .Степень воздействия каждого фактора на процесс формирования водного режима, весьма неравнозначна. Одни и та же факторы в зависимости от объединяющей их в единую систем у закономерности, могут пс -азличному влиять на управляемую систему / I  / .Основным показателем водного режима почвы , по которому оценивается характер управляющего воздействи я, является влажность корне



обитаемого сл о я . О днако, осущ ествление управления водным режимом непосредственно по влаж ности, сопряжено с  трудностями информационного обеспечения управляемой систем ы , отсутствием  в настоящ ее время простых по конструкции и надежных в енсплуатации датчиков влажн ости . П о эт о м у ,,в  систем е автом атического управления водным режимб следует выделить доминирующие факторы , обладающие высокой информй4 тиеностыо о водном режиме и обеспечивающие нахождение наилучших 0  равляющих воздействий в условиях экономного расходования воды и ксимальнСго сохранении плодородия п о ч в .Таким фактором является У ГВ . Это объясняется во-первых тем,  что капиллярное подпитывание оказывает значительное влияние на вб добалансовое равновесие корнеобитаомого с л о я , во-вторы х, наличием ряда методик, позволяющих по годрофиеическим характеристикам и кй магическим факторам качественно и количественно оценить характер управляющего воздействи я. 1О днако, и сследовани я, проведенные нашими и зарубежными автор ми показы ваю т, что не на всех мелиоративных систем ах можно осуяег вить оптимальное регулирование водного режима. Причины: нарушен»* капиллярной связи  верхних слоев с  грунтовыми водами и з -з а  низкой влагопроводимости подстилающих сл о ев ; выраженная рельефность; анй чительная п естрота почвенного п окрова; отсутстви е гарантированно”  водоисточника и р е сур с'1, управления и з -з а  несоверш енства регулируй (Чей с е ти.  Для устранения указанных причин,  разработан комплекс ДО полнительиьгх мероприятий: целенаправленные культуртехничеекие работы; ускорение поверхностного стока;  проведение планировочных р* бот И Т . П . .  ■ Ч . '  ■ ' ’ / Ч . " /Г/:— ::Важным, вопросом в исследовании условий управляемости режима является количественная и качественная оценка реакции управляемой системы , способности се  "откликнуться" на управляющее- воздействие но вообщ е, а к определенному ср о к у . В технических систем ах время



реакции системы, т .е .  интервал времени от момента выдачи управляющего воздействия до перехода системы в новое состояние, обычно детерминирован или имеет небольшой разброс. Для мелиоративных объектов, как показали исследования, характерна инерционность, эчачитель ная продолжительность переходных процессов (9 -1 4 'с у т .)  и наличие ди намнческого звеня запаздывания в системе автоматического регулирова ния. Динамические характеристики зависят не только от физических свойств среды формирования УГВ, но и конструктивных особенностей ме лиор&тивного объекта -  расстояний между увлажнителями, каналами, подпорными сооружениями и 'т .п . Следовательно, элемент управляемости водного режима закладывается в процессе проектирования мелиоративных систем./ 3 / .  ■ ,Таким образом, экстраполяция основных методов теории управления и автоматического регулирования на водном режиме как объекте управления, подтверждает возможность практической реализации принципов оптимального управления. Эффективность, е г о ,, во многом зависит от конструктивного совегоенства мелиоративных дестем , уровня их технической оснащенности, примятой структуры управления и /организации эксплуатационного обслуживания.Литература:1 . Вусленко И .Л .. Моделирование сложных си стем .-М .: Наука, 1968,- .-3 5 5 с . '■■■■2 . Коваленко П .И . Принципы проектирования и методы расчета межхо- зяйстбеннсй автоматизированной сети равнинной территории (на примере Украинской СССР). Автореф. д и сс . на сои ск .учен .степ, доктора техн. н а у к .-  М ., 1975,- 37с.3 . Сельченок 8 .П .,  Мордухович Б .И . Расчет алгоритмов управления УГВ и параметров осушительно-увлажнительных систем с  учетом переходных процессов в мелиоративной сети // Мелиорация пепеувла- яненных земель, Т .2 8 .-  Мн.: Ураджай, 1986.- С .229-240.



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ПОЛЕСЬЯ
Н.Н. Водчиц, М.Ф. Мороз, А.С.Прибышеняг. , \  ' -Сельскохозяйственные угодья Белорусского Полесья отличаютсясложгасть» приходных условий. Здесь характерны преобладание тор-* : , ■фяйых и песчаных !{гочв, равнинный рельеф Местности, способствующий длительно^ затоплений угойий весенними, ,,а нередко и летне-осенним;! паводковыми водами,что наносит сельскому хозяйству вначи- телъчьй ущерб и без мелиоративных мероприятий эти земли Апользо- вать невозможно. В настоящее время в Белорусском' Полесье мелиорировано около 1 ,5  млн. га. заболоченны»: и переувлажненных земель,что, позволило увеличить производительность мелиорированного гек-' ■ ■ -С' ■ с Х ; -■ ■' ■тара на 20-25 ц. кормовых единиц. Б последние годы при проведениимелиоративных работ больное внимание уделялось созданию экологи- ■ 'ч е с к и  надежных : осудите лх>нр-увламтйтельных и водооборотиыхсистем. В то же время,при мелиоративном строительстве допускались ошибки и просчеты, особенно 1ка начальном этапе освоения Полесской низменности. Строительство мелиоративных систем проводилось без учета природных условий (И требований охраны окружающей среды, что объясняется не только недостаточными мат е р нал ъ но- т е х ни черкими ресурсами, но и пренебрежением экологическим обоснованием мелиоративных систем. СлеДЬтвквм этого явилось исчезновение малых рек или превращение их в каналы,ухудшение гидрологического режима на прилегающих к осушенным,массивам территориях,ускорение минерализация торфяников при возделывании на них пропашных культур, раз- •>.,  Iвитие ветровой эрозии в связи с уничтожением леойых массивов, по-м’ т [ Ц | 1■;  ̂ ■ :р;5'



падающих в вону мелиорации и переосушкой верхних сдоев почвы. Отрицательно сказывается на урожайность сельскохозяйственных культур и отставшие в строительстве водоемов для увлажнения земель в засушливые периоды года. В тоже время» построенные водохранилища и пруды, в условиях плоского рельефа, вызывают подтопление прилегающих территорий, в других случаях,наблюдается исчезновение естественных- озер. Нельзя забывать такие отрицательные последствия современной эксплуатации мелиорированных земель, как загрязнение водных источников и грунтовых вод компонентами минеральных удобрений, ядохимикатов й стоками животноводческих комплексов. До настоящего времени некоторые хозяйства используют на мелиорщю- ванных землях с открытой осушительной сетью авиацию для внесения средств химизация, что ведет к интенсивному загрязнению поверхностных вод , уничтожению посаженных лесополос.а также находящихся на данной территории диких животных. Поэтому все мероприятия по строительству и эксплуатации мелиоративных систем, сельскохозяйственному их использованию должны обеспечивать экологически безопасное природопользование в пределах региона,водосборов, отдельных хозяйств- и мелиоративный объектов. Необходимо более четко учитывать при проектировании мелиоративных объектов, изменения.в окружающей среде в результате последующей хозяйственной деятельности, не нарушать естественных экологических комплексов, заказ/ ников.леса,клшаенников и др. .для чего на каждом мелиорируемом водосборе следует создавать единую взаимосвязанную систему природоохранный чмероприятий'. При эксплуатации мелиоративных систем, необходимо провести их разукрупнений путем посадка новых разделительных лесных! полос ц  внедрения природоохранных севооборотов..



К РАСЧЕТУ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ПОЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
А.А.Омелько

В условиях осушительно-увлажнительных систем водный режим'  почв задаотся глубиной стояния уровня грунтовых вод(И), изменяющейся во времени к пространстве. Диапазон оптимальных колебания УГВ(Н.и1п-Н1зах)устанавлиБвется по культурам в зависимости от метео у сл о м ф и  вида почвогрунтсв. Оптимальное положение 1ТВ для ноля регулирования определяется решением зависимости:2-  им к II: < М, 5 ГО о »  (П ($ч  )> >1
где а  < 1 -  показатель уровня оптимальности водного режима,определяемый в зависимости от положогсш ХТР; з -  гоюкодь поля регулирования; 5 ^ -  югодаДь, запятая 1~ой культурой при ,}-ой почченпоЯ разности; Ы ^ * относительная продуктивность 1-ой культуры при Д-ой почвенной разности; 7 ^ -  продуктивность 1-оЯ культуры при ^-оЯ почвенной разности рри- »  « 1 ; Ун -  продуктивность наиболее урожайной культуры { 1«1) в условиях наиСОльяе* балльности почвенной разности < ,} *  1 5 при а * 1 .Оценка состояния водного режима на йоде регулирования выполняется в следующем п оряди. Для культур яз псах тинах почв рассчитывается значение ^ 1п и Нках. Из слоновой осиоро поля находится площадь 5 ^  под каждой культурой с учетом шчвешшх разностей Всем площадям со заданному положение (отметке> УГВ присваивается значение показателя уровня оптимальности водного рояима(м).Далее определяется относительная продуктивность и суммарный показатель оптимальности о последующим установлением отметки УГВ,



оптимальной для в сего  поля в  расчетный период.% ( ‘ .По изложенной методике оты скивается "ваиболее безопасная траектория" изменения УГВ на поле регулирования в течение вегетационного периода. Она представляет собой режим изменения У1В. при реализации которого получается минимальный ущерб от возможных экстремальных воздействий погоды . Одной из исходных предлога лок нахождения указанной траоктории принимается положение, что в уоловиях неустойчивого увлажнения территории сущ ествует па ближайший прогнозируемый период одинаковая вероятность появления двух критических состояний погода -  засухи  или затяжных дождей. Такой подход позволяет определить на прогнозируемый период, о учетом особенностей предшествующего, оптимальные диапазоны УГВ для сухой и дождливой п о год а. Область пересечение этих диапазонов определяет нвиболее безопасную зону изменения УГВ на поле регулирования. Медианная линия втой области представляет "н а я - -болае безопасную траекторию" УГВ.Следовательно, при известных рельефных, почвенно-геологических условиях поля регулирования и составе па нем культур, возможно осущ ествить управление УГВ по заранее разработанной программе на весь период их вегетаци и. Преимуществом такого подхода является простота и физическая ясность алгоритмов управления водным режимом почз п  адекватные им технологии и технические решения.Стратегия управления водным режимом основана на методе непрерывного вгазования при непрерывной подаче вода или ее отведении с  целью обеспечения оптимального водно-воздуш ного р ежима почв поля регулирования. При этом,рационально используются аккумулируюцая способность почвы и атмосферные осадки,учиты ваю тся особенности водопотребления реальных культур,
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УСТРОЙСТВО ПО ДИСПЕРГИРОВАНИЮ ЖИДКИХ СРЕД С КОНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ РОТОРАИ.Ф.Шаповал , В.И.ЧижовСтупенчатый генератор кавитации, разработанный ранее к изготовленный при испытаниях, показал высокую эффективность п о . диспергированию жидких сред. Однако, ввиду создания незначительного напора было необходимо дополнительно устанавливать' н асос, обеспечивающий напор перекачивания диспергированной «идкой среды. Исследования показали, что одним из способов получения напора является конструкция» у ь . * \( : ; - • ■ ■ ' .у“дисяесгатора с конической формой ротора., Путем предварительных ра- счетов к проработок эскизных компоновок различных вариантов возможной конструкции устройства по диспергированию жидких сред выявлено устройство, которое может работать, создавая необходимый напор и подачу.  ^  • , . . ■■■■■..Была разаработана конструкция диспергатора с  конической формой ротора, работающего автономно без насоса и обеспечивающего в тоже время необходимые параметры по созданию мелкодисперсных и устойчивых сред. Диспергатор имеет напор до 15 м.вод.столба и подачу до 10 мэ/ ч .На рисунке представлен разрез устройства по диспергированию жидких сред. Исходные жидкости подаются через входные патрубки в распределительный коллектор приемной камеры. Статор I  и ротор 2 цис- пергатора имеют коническую форму. Диаметр -щелевого зазора между ними непрерывно увеличивается о т ‘входа до выходного сечения, что обеспечивает при вращении ротора создание напора за-счет работы центробежной, силы. _ _ 'На внутрекюю поверхность статора и ротора установле: втулки 3- к .4 соответственно. Втулка статора удерживается от горизонтального перемещения стопорным кольцом 12, я втулке ротора 4 гайкой ! 3 .Ротор эпиу .ст'ся на подшипник 7 и втулки -14 и 15.

\



Для регулирования зазоров между ротором к статором имеются угарные кольца 10. Подшипник устанавливается в крышку 5 и крепится кольцом о .  Уплотнение между валом ротора и крышкой-5 осуществляется с помощь® сальника 8 . Степень поджатия сальника регулируется пркжим- ной крышкой 9 . Внутренняя полость диспергатора закрывается глухой крышкой 17. Крышки 5 и 17 уплотняется прокладками I I  и 16.Зтулки статора 3 и ротора 4 имеют выступи специальной формы.При вращении ротора выступы создают (генерируют) кавитацию, благодаря которой получается высокодиспергированная жидкая среда, устойчивая от разрешения.  Зорма выступов, их размеры, количество м зр аб ат -
• ' ,'Й *ывались, используя данные при обтекании различных моделей в рабочих
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1-корпус (статор); 2-ротор; 3-втулка; 4-втулка ротора; 5-крышка; 6-етопорное кольцо; 7-подшипник; 8-сальниковов уплотнение; 9-прижим- ная коышка; 10-упорное кольцо; .11-прокладка;. 12-стопорное кольцо; 13-гайка; 14-втулка; 15-втулка; 16-проклздка; 17-глухчя крышка.
X ( *
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СПОСОБ ГИДРОЛОГО-КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СИСТЕМ УТИЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ вод

В. Е . В алуев, А. А. Волчек
Гидролого-климатическое обоснование систем  утилизации сточных вод в воне неустойчивого естественного увлажнения территории Беларуси -  неотъемлемая составляющая процесса создания и эксплуатации земледельческих полей ороиения ( З .П .О .) . При О гом , необходимо комплексное исследование почвенного покрова, геологи ческих, гидрологических, гидрогеологических, метеорологических и хозяйственно-экологических условий ,  как в гидролог о - климатичесмкой зо н е, тик и на объекте З .П .О . Все эти сведения и экспериментальные материалы кладутся в основу при практических тепловоднобалаясовых оценках естественной увлажненности используемого под а п .0 . участка суши. Очень важно, чтобы способ оценки гидролого-климатических условий мелиорируемых земель и водосборов позволял, наряду с  привлечением массовых гидрометеорологических материалов, использовать данные реальных полесье; почветю-мелиоративных изысканий и на их основе в динамике отслеживать естественную  увлажненность территории, в целом, и истинный водный режим почв 3 . П. О .,  в частности. Нами, задача решается в контексте формирования в условиях гидромелиораций оптимального водно-воздушного режима под конкретными сельскохозяйственными культурами на реальных 3 . П. О. Оптимизация тепловлагообеспечекности, корнеобитаемого слоя почв о су- пюствляется в тесной увязке о рациональным природопользованием , обеспечивающим экономное расходование водных ресурсов на цели орошения и дополнительного увлажнения, поддержание УГВ на оптимальной глубине при осушении, безусловное соблюдшие агрономических, ветеринарных и сш ш тарно- гигиенических требований в зоые 3 . П. О ., согласование режимов гидромелиораций и режимов водоисточников -  водоприемников. В границах 3 . I I  О. необходимо привести в полное ( насколько возможно, доступно или целесообразно ) соответствие ход кривых почвенных влаговапасов в реальный по увлажненности год (V  1 1 и водопотребленкя выращиваемых на З .П .О . сельскохозяйственны х культур (V  0 1) ( р и с .) . Все

в



диспропорции (+ -т  1рХ) ликвидируются гидромелиоративными приемами (н а рис. вто сделано с  помощью орошения). Рационирование хода антропогенных почвенных влагоэапасов (кривая V р .г . м. 1 , р и с .) -  не столько научно-техническая, сколько эколого-мелиоративная проблема. Здесь неизбежны варианты оценки "ущ ербов" и "приобретений" при решении задачи водоотведения на 3 . И  0 .Только при надлежащем эколого-экономико-мелиоративном обосновании принимаемый режим гидромелиораций можно характеризовать как "рациональный". Объективно существующее постоянное снижение во времени оросительных норм чистой водой (И  рХ) при стабильных годовых нормах орошения стоками и не меняющихся площадях а  а  О. может привести к  избыточному поступлению того или иного элемента (К .Р .К ) в почву, снижению урожайности культур, ухудшению качества продукции, миграции биогенных веществ в подземные воды и , соответственно, подъему их уровней. Т ак , в острозасушливый год (С Д О Х ) оросительная норма в пригородной зоне Высокого для многолетних трав составляет 1850 к у б .н / г а , в засушливый год (Р-75Х) она снижается до 750 к уб .м /га ( р и с .) , а  во влажные годы, практически, не требуется искусственное увлажнение сельскохозяйственны х земель х  3 .1 1 0 . не могут выпол- . нять функцию, связанную с  водоотведением. Исходя из соотношения оросительных норы (чистой водой и стоками -  1 : 3 ,. .  1 :1 0  ) ,устанавливается динамика расчетных площадей для утилизации стон ов, обеспечивающая рациональное использование питательных элементов без загрязнения поверхностных и грунтовых во д , а  тага® деятельного слоя почв. Кроме т о го , решается задача оптимизации емкостей прудов-накопителей, биологических прудов, площадей резервных территорий и буферных площадок, устройства специальных сооружений для активной очистки сточных во д , в основном, во вневегетациокный период. .Именно в ходе гидроло- го-клим -тичвского' обоснования решается вопрос о том , какой из трех типов З .П .О . в конкретных условиях будет создаваться : с  круглогодовым приемом сточных вод и круглогодовым орошением; с  круглогодовым приемом сточных вод в регулирующие емкости и орошением сельскохозяйственны х культур только в вегетационный период; с  приемом стачных вод и орошением только в вегетационный период. Степень трансформации эксплуатационного режима орошения во времени устанавливается в процессе его  оперативного моделирования в зависимости от складывающихся условий.



. ^ ' • 2 . 5(
3

1  . - _ л  Ч - ! К м -1
----------------•Г N
3 0  м

. .
А  у * .| Г : Г Ч и к '_____

■ *• 
о . ' г 1

1!1, •:..•••'." :. . У ' ' у  . V
1»

!. .
[ ’ ■:■■ Щ .  
к ? - « -

Г * Ч  :  /

Ш И ш и Т Ш з Ш П 1 1 Ш * Ш И ( Ш И* 5 3 2 я м а Л Д О К * Щ Ю Л Ь ! « Д е н е г : с Ф т б / ь ! й ж -щ б / *

•*

' ' ' 0Ца*& „  V**,,

5 > К V I \
■***.«а ■

V *
\ у ■ .•' \ ..7 ч',/ { * | 5 г \ * \ $ г и  1> 7 г * т ? * ы * т ш г г ГЛ1Г

а/у.ъ*<* **сш июнь 4М&4 в& уег сеатлв(* «•жф*
Р к * . Ддаижик» реадымж почвенных влагоэаи асов С иг,- I .  зодовотребленке { Н/С(- > и рациональный рслет* о р о аа- миЛ чистой воде» м кагояетнкх трав ( г- ) иоп у ш ту  Высокое р  го д » ' а) яАсукливмйб> острозасушливый (Л ^ о  %)  •



РАСЧЕТ  ХАРАКТЕРИСТИК ГОДОВОГО СТОКА В БАССЕЙНЕ ЗАПАДНОГО БУГА ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
В .Е . Ва л у е в , А .А . Волчек

Территория Белоруссии относится х  средней по водообеспеченнот. * ти зоне страны , но неравномерное пространственно-временное распределение стока уже в настоящ ее время созд ает трудности в обеспечения водой ряда отраслей неродного х о зя й ст в а . Наиболее неблагоприятным по условиям восполнения зап асов подземных вод является бассей н  Западного % т а . З д е сь , в п ер сп екти ве, ожидаются значительные дефициты ст о к а . В связи с о  слабой гидрологической изученностью данной территории, остро стоит проблема корректной оценки величин годового стека при разработке водоохранных мероприятий. На практи ке, при о т сутствии данных гидрометрических наблюдений, величина среднего многолетнего (норма) стока < У ,  мм) и коэффициент вариации ( С#*  ) определяются по соответствующим картам изолиний интерполяцией межд у их значениями, полученными по рекам -ан алогам , имеющим д остаточные или приведенные » многолетнему периоду ряды наблюдений» Ио при неравномерном ходе по площади изолиний, норму стока необходимо определять не простой линейной интерполяцией, а как средневзвеш енное значени е.Оо результатам анализа измеренных расходов воды рек Б елоруссии, нами установлена аппроксимирующая функция трехмерной интерполяции, которая используется при оценке годовой нормы слоя ст о к а :
у  *  е  2 0 г *  +  0.2*05Н  /33, (*>«)> XI )где У  -  норма годового слоя ст о к а , "м м ;.

; У.Л - условные прямоугольные координаты (лирота, долготе)расчетного пункта, принимаемые для бассейна Западного



с
Буга относительно пункта Минск, км;// -  абсолютная отметка расчетного пункта, м.Для уравнения ( I)  получены: коэффициент множественной корреля-• -Vции -/■* = 0 ,92 -  0,002 и критерий Сивера -/Гш  7 3 ,8  при табличном7»его значении -  Г  » 2 ,26. Оценка точности расчетов с использованием независимых данных показала, что для 67% случаев ошибка не превышает - 5%, для 73% случаев ошибка составляет не более -  10%.При переходе к модулю стока (//„) и расходам вода ( С/д ) используются зависимости:
м а -  3 7 Г Т 1 л / ( с « * * )  ; _ (2)

А/3/с- > (3)где Д  - ,  г чоцадь водосбора, км?Как показали наши исследования, при общей характеристике распределения ь 1чин годового стока на территории Белоруссии достаточно использовать пространственные корреляционные функции типа ( I ) .  Интегрируя урагнение ( I)  по площади водосбора (А  ) .  с учетом максимальной амплитуды изменения отметок поверхности водосбора { & Н  ) ,можно получить оСавм годового стока:
Мпа.г .

к  - ю * Л т д -/ У (У ,Л .Н )с*У<ХЛс(н, (4)' пог
? № Д Н - Н  ~ Н  . ~ разность, соответственно, максимальной и мини- 

шг. Щ1П-.иальной абсолютных отме ок поверхности водосбора, м.Среднемноголетний расход воды в расчетном (замыкающем) створесо ст ав и т :• 6 ? , =  - ^ —  ,  " * / С  > . . ’  <5>
где 7* * 31,5*10^ -  продолжительность гидрологического года, с .

(



»
Обеспеченные значения годового стока ( Р  рассчитываются с использованием параметров аналитических кривых распределения, установленных по изученным рекам, являющимся аналогами для данного района: ■ . У , •'<
/  <?/>% -  < ? . • * , *  » ’ (е) г д е ^ - / у ^ ^ - м о д у л ь н ы й  коэффициент расчетной обеспеченности;
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5*
-  коэффициент вариации суммарного годового стока;-  коэффициент асимметрии годового стока;-  нормированное отклонение ординаты кривой обеспеченности;

Р  - расчетная вероятность превышения годового стока.Методика определения при отсутствии данных гидрометрических наблюдений опирается на использование в качестве основного параметра-площади водосбора реки до расчетного створа (А  ) .  Но, строго говоря, водосборная площадь, сама по себе, не должна являться основным и определяющим фактором вариации годового стока. Теоретическое решение задачи о рлиянии размеров речного бассейна на вариацию стока дано С.Я.Крицким и М.Ф.Менкелем, хотя авторы полно не раскрыли полученную ими теоретическую формулу:
ст У Т ,

( 7)где
СП М )

Р

- коэффициент вариации годового стока с "элементарной" площади речного бассейна; »-  средний для бассейна коэффициент корреляции между величинами годового стока с "элементарных" площадей.■ ,  >Из уравнения (7) ясно, что количественная оценка влияния во-ь >досборной площади на изменчивость годового стока связана с анали-
I ' ,■

' У- <УУ ■



ион пространственно-временной корреляций характврястик ст о к а .Средний для бассейн а коэффициент корреляции,  как один из показателей статистической структур*» и 'мера синхронности поли ст о к а , определяется нами из выражения:
Л  — 1Г  / / * ( ? .  Л ) с / У < М  ,

гд е /р/'У1Л) ~ функция коэффициентов корреляции от расстояния уз) мемду центрами элементарных составли яр !*: б а с с е й ;» , Яря это м , пртстранотвеино-еречедаы е корреляционные функции го д ового сток а рек Белоруссии I р  ) аппроксимируются зависим ость»:
Л°=- еэср.(- 0,0 0 5 0  0,9,1)  * (9)Подставив зависим ость (9 ) в выражение ( в ) ,  с  заменой У  и Л  

ш  'Р**. уЛуЛ+л Л  ?  » получим:' „  • ж  я  л * » -/?=/./ У е х р /- 0,005(АУ> +АЛО  )с * У 4Л , Ю)Л  у> зг ;:,'г  чусчл'-. ггде , 4 Л {  "  соответствующ ие приращения координат элементарных площадей в границах рассматриваемого'  бассейн аВыражение (10) аналитически не интегрируется,  а  реш ается численными методами с  использованием ЭВМ. При ручном счете используется  соответствующая номограмма для определения $  в зависимости от проекций длины я ширины речного бассейн а на оси координат 
( 4 , А  Л д  ) •Вскрытые механизмы косвенного учета размеров водосборной площади в процессе оценки изменчивости годового стока дают возможность отказаться от чисто географического интерполирования при построении и пол- зовании картами в случае отсутствия данных гидрометрических



тб к в д еи н Ч . Гйографическое интерполирование примеякто липа. к  обобщениям ф акторов, свобц ц ш х от влияния размеров водосбора.Оценивая коэффициент вариации годового стока неизученных рек в  бассейне Западного Ь у г а , кроме картографического м атери ала, р е к о - , м екдуется нслольэорать уравнение;. '■■■' ■ . I . •
Ср(з7) ~0’2232-*>/ ~ 0,0/952 -~Ог{$?4Н; +0.0002%*+0,Ш/Т.+ 
+о.ооо2Н*-с,соог? Л- +аоо/о^ +0,00022. р  +№,/*, сшгд е ~  ~ коэффициент вериацки годового сток а с  элементарно?-

&(&Л) сосгевдеи чей речного б а ссе й н а , иркурочечной а  центру тягости  водосбора,
+- > 2  у -  «ю тветствузл и е координаты данного элементарного у ч а с т к а , км;I ,
И 1 -  збеемштная отметка поверхности в центре н едосбора,ж.Уравнение ( Ш  характери зуется койСфиадтегячг* мяожест вечной• "Ч’' / * г*-корреляции -Г' *  0 ,9 0  и гроггеркем Ф тзера - Г  *  1 4 ,7 4  вря т з Зякчйом

Ге го  акаяеяж» ~ р  *  2 .2 5 .Расчетны е значения отношения коэффициента асрометртм с  коэффициенту гарлицик следует »1р я ш ш г ь  как средн ее из значений, установленных и » данным группы рея с  наиболее ьродйшкят&кь-т м я  набдэдеииями за  годов®» стоком » гидрологически однородна/ рай он е.
Б нястоягдвй работе использовано еэогяюаишяе -  ~~Предлагаемы* подход п о ав о и е т  в аиш зтиэированиге»* рею м е <та—' V 7-ределита основные ст&тялтшяеские харэкгеркС тта* годовяго сток а - • пря отсутствии данных гцгфо%дагричесвзпс на&гвдкгкй',..



ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ сточных вод в  системеоборотного ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ БРЕСТСКОГО КОМБИНАТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИ-  АЛОВ Б .В .К арасёв, Б.Н.Житенёв, А. М. Игнатюк, В.В.Мутовкин
Сточные воды на Брестском комбинате строительных материалов (КСМ) образуются с результате фун кииониро аа ния трёх технологических линий,скрубер-приготовйТёлъных отделения цеха формовки,установки улавливания пыли от вращающейся печи и сброса оборотных вод,питающих воздуходувки.В результате эти води загрязняются тонкодиспер-. тированными примесями минерального происховдения,концентрация которых в усреднённом стоке составляет Н50-П0С мг/л. Удаление этих примесей безреагеитными методами неэффективно.С целью разработки технологии очистки стачных вед Брестского КСМ были проведены' исследования по влиянию дозы реагента,продолжительности обработки и высоты слоя осаждения на эффективность очистки воды отстаиванием.В качеехгве реагентов испытывались ХхАЛ, 11АА с сернокислым алюминием, сернокислый алюминий с подщелачиванием известью.В результате • • исследований получены экспериментально-статистические модели процесса,позволившие устанозить оптимальные значения исследуемых факторов. Наиболее эффективно осветление сточных вод Брестского КСМ наблюдалось г.ри использовании сернокислого алюминия с подщелачиванием. За 15-ИО мин.осаждалось 80-90 %  взвешенных веществ.На основании проведённых исследований для проектирования очистных сооружений была принята двухступенчатая схема,включающая вертикальные отстойники со встроенной камерой хлопьеобразозания и (фильтры с плавающей зьгруакой из вспененного полистирола.Предложенная тех- нология обеспечивает очистку оборотной воды до требований предъяв- ляемнх потребителями технической воды Брестского КС!»!.

л.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕРГАТОРОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙИ .Ф. Шаповал, В.И.ЧижовТехнологическая схема очистки производственных сточных вод янефтепродуктов и ПАВ подменена на Гомельской чулочно-тоикотажной1 *фабрике.Существующий отстойник-усреднитель очистных сооружений был реконструирован и превратился в комбинированное сооружение 2 предварительного осветления и отведения стоков. В нем установлен тонкослойный модаль, отделение нейтрализации, напорная воздушная система перемешивания сточных вод и сооружена насосная станция для подачи стоков в четыре флотатора-фильтра 3 , в которых производится насыщение сточных вод воздухом о помощью сатуратора, диспергирование их и доочистка на сорбционных фильтрах. Диспергаторы располагаются в нижней часта наклонных перегородок флотаторов-фильтров. Яри раб- » оте диспергатора в нем возникает ;; развивается кавитация, создающая мелкодисперсную эмульсированную жидкую среду в сточных водах. . Реагентное хозяйство включает баки для хранения, приготовлений и дозирования серной кислоты, Флотатор-фильтр осуществляет четыре ступени очистки воды: первая-насыщение сточной воды воздухом путем струйной аэрации, . вторая -  путем насыщения вода диспергаторами, . третья -  путем насыщения воды воздухом через дырчатые трубы, четвертая -  фильтрованием через кассетные фильтра, загруженные сипроном. Диспергаторы устанавливаются вдоль наклонных пластин и работаг ют от линии рециркуляции расхода воды при начальном давлении 3-4 атм. Принцип действия диспергаторов основан на создание развитой кавитации внутри его корпуса, которая способствует получению оченьмелких пузырьков воздуха. Образующийся в процессе флотации флото- конденсат, собирается э сборно? емкости 8 и переодически внзоэи-ТСЯ. '
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стоков; Э-флотатор-фияьтр; 4-приемная емкость; 5-рециркуляционный насос; 6-эчектор; 7-ресивер; 8-резервуар сбора флотощлама; 9-колодец сбора осветленной воды; И-трубопровоц исходной воды; Р-рециркуляционный трубопровод; 0-отвод осветленной воды.



 -  31 -
ИССЛЕДОВАНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ СМОЛ К ТЕЧЕНИЮ В ЛИТЬЕВОЙ ФОРМЕ

Корнелюш Дубицки Казимеж Кушевски
Традиционные методы исследования способностей термореактивных см ол, такие к ак :-  исследование тек уч ести , например методом КаькйЦй- К
- исследование м ассового течения методом 5 / Р  ,Хорошо характеризую т способности этих пластм асс в процессе формирования контура изделия во время проессовани я, но плохо при оценке способности их переработки методом литья под давлением.В статье представлены результаты  исследований способности пластм асс к течению-и заполнению формирующего гнезда методом спиральной формы. По этому методу опытная пресс-форма с  формирующим гнездом в виде спирали Архимеда, непосредственно крепится- к литьевому п р е ссу . Показателем способности к литью под давлением является длина спирали пластм ассы , полученная в опытной форме в процессе литья под давлением.Исследованы термореактивные прессматериалы (келамикоформальде- гидный Не1орав ИРЬ и ПЕС -  35) при постоянных и временных парам етрах: время литья под давлением -  10 с . ,  время прижима -  14 с . время отверждения -  20 с . Определен путь течения исследуемых пласт- м есс в функции:-  температура цилиндра ( 9 0 -1 15°С) I-  давление литья ( 80-115 МПа)-  температура фермы ( 1 4 0 -2 0 0 °С ).



-32 -ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ И  НЖЕКЦИИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРЕССОВАН Ы Х В Ш ПРИЦ-ФОРМЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
Марек Грунт

В работе представлены результаты  исследований влияния времени охлаждения прессованных в кприц-форке изделий и температуры инжекции на образование трещин серебра в процессе инжекции двух видов полипро пилена (ИАШ 1 <7 6 0 3 , т е з т о ш г р 4 4 5 3 ),Определена сопротивляемость образцов подвергнутых воздействию стати ческого растяж ения: минимальные растягивающие напряжения, предел т ек уч ест и , напряжение разры ва, У стан овлен о, ч т о :-  графики нагрузки в функции удлиннения для обеих исследованных .и т ст м а сс имеют другую , чем ожидаемая (н а основании литературного анализа) форму, описано объ яснен;» причин такого расхож дения;-  имеется заметная зависим ость между появлением трещин сер ебра и результатом испытаний на прочность; '-  возникающие в прессованных изделиях трещины серебра могут быть результатом  слишком быстрого охлаждения прессованных в п р е сс- форме изделий к слишком высокой температурой прессованной пластмассыВ конце работы сделаны выводы по проведенным исследованиям;\ • ) ■ ■они имеют как познавательное так и утилитарное зн ачен и е,
.>• ' - .

•; . _ А .. * - ;■ !‘ / ■' ' ' ' • / а '■ / ‘ .\  ' ' . - ‘ . • ! - ' ; ■ .  А  г'" . ’ ' - V А.  • ' ■ [( ■ ’ ч *
✓

\



-  33 -ВЫДАВЛИВАНИЕ МИКРОФАСОННЫХ КРУГОВЫХ ПРОФИЛЕЙ 
Януш Сикора

 Миирофасонкые круговые профили -  это фасонные профили малых размеров, со сложным поперечным сечением, которое характеризуется как можно большим отношение** контура к площади поверхности.Они применяются, Ф основном, в медицине в качестве специальных капилярных проводов; могут применятся и для других целей, например в качестве стержней для триковой руч и .- Па примете одночерэячкого выдавливания поляэтилентерей/галитп бутена (РВТ) подставлены основные функции расточных головок и калибраторов, а  также результаты исследований проведенных на трех сердцевинах формирующих поперечное сечение микрофасонного профиля.Показаны технологические рекомендации для получения прессовок а также влияние вида модификации пластика ни качество микрофасонного профиля, особое внимание обращено на подбор пластифицирующих систем (конструкция червяка), конструкцию головки, а также технику калибровк и ,ч Обращено внимание7йа реологические явления, происходящие в голов- кв-и калибраторе. / . >
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕНИЙ В АДГЕЗИОННЫХ СОЕДИНЕНИЯХ МЕТОДОМ 
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Юзеф Кучмашевски

Дяя исследований отобраны соединения внахлестку и торцевые. Соединение внахлестку имеет следу идее геометрические размеры:-  толщина соединяемых элементов г  в 2 мм,и-  иирина нахлестки л * 20 мм, (-  длина нахлестки л * 25 мм, л-  толщина клея г -  0 ,1 5  мм Физические свойства материалов следующие:-  коэффициент Юнга клея -  0 «  3500 МПа,-  коэффициент Пуассона « 0 ,33  ,  4 ■ '-  коэффициент Юнга стали Эс  « 200СС0 МПа,-  коэффициент Пуассона стали «  0 ,5 ,-  коэффициент Юнга мл ш ин и во го сплава ЛА7 Эа  « 70000 МПа.Размер торцевого соединения 10 х 20 мм, материалы такие же каки й  соединениях внахлестку. Разрывная нагрузка соединения &• 4200 Н .Для стальных соединений внахлестку-мы подучили коэффицие1’.т концентрации напряжений' *  3 ,5 ,  дл.я соединений алшинивого сплава ПА? » 5 . • , 'Нами* были проведены моделиа.е исследования влияния неоднородности структуры на местный рост напряжений вокруг неоднородности. Обнаружено, что на рост напряжений влияют размеры, количество я порядок расположения мелрожлеенних участков. Введение неоднородности в форме: нспрбклея {каверна) размерами 0,15 г. 0 ,0 5  х 20 мм увеличило V. ке..Х1*г-а--.лапрГлсн;:.?- ««г 4 ® , При периферийной каверне размерами 0,06 х
X' . • Л л ?' Ш-!

4
Пые ы^-л:>яМнт\ возросли на 75' ■ ; • .. гф :т '

А .
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ- ЛИТЬЕВЫХ ПРЕССОВ Януш Дуда |
Далью работы является анализ конструктивных речений инструментальных систем литьевых прессов. Он являетея результатом литературного обзора, просмотра патентов и проспектов фирм.По приводу инструментальные системы подразделяются на гидравлические, пневматические, гидромеханические, пневмомеханические, механические. . / .Применяемые б литьевых прессах гидравлические и пневматические инструментальные системы могут быть, прямогодействия или двухступенчатые. Двухступенчатые системыможно разделить на, такие, в которых ускоренное перемещение подвижного стола обеспечивается с помощью гидравлического, гидромеханического и механического приводов.Для каждого вида инструментальной системы применяются разные технические решения; в работе представлена наиболее интересные, их описание и принцип действия.Подчеркнуты преимущества и основные недостатки представленных решений. Проделан сравнительный анализсвойств различных инструментальных систем по критериям: потребляемой энергии, надежности работы» механической стойкости, регулирования силы замыкания, быстроходности»повторяемости движений.Б работе также представлены выводы по направлениямЧразвития инструментальных систем литьевых прессов.



НОВАЯ ГИПОТЕЗА ФОРМИРОВАНИЯ ТАЛЫХ ВОРОНОК В ЗАТОПЛЕННЫХ 
 МИКРОПОНИЖЕНИЯХ

К.А.ГлушкоКа основании полевых наблюдений за просачиванием талых вод в мер-' злую почву рыгало З .С .,З м и ев а Е.С..Ком аров В.Д..Субботин А .И.,Уры ва- ев В .А . и многие другие отмечали,что определенная часть талых вод по трещинам,ходам землеройных животных,остаткам растительности просачивается через мерзлый слой почва к уровню грунтовых вод. Авторы фиксировали и отдельные талые воронки,способствующие переводу поверхностного отока в грунтовый, возникновение которых объяснялось значительно меньшей глубиной промерзания на отих участках и,следовательно,более ранним сроком их оттаивания, ■ :Автором.проводившим полевые исследования за просачиванием талых вод на осушенных дренажем торфянниках.былк выявлены талые воронки в ложе микропониженйй после скончания иифкльтащш талых вод. При этом воронки формируются в наиболее пониженных частях микропонижения, преимущественно в бороздах ориентированных с востока на запад. Талая воронка представляет собой,обычно, ленту шириной 10-15 о н ., расположенную в нижней части северного откоса борозды или другой локальнойзаладшш с крутыми откосами. Основная часть мерзлого массива сттаи-
\вала на этот период не более чем на 1/3 -1/А толщины промерзания. Очевидно, что процесс оттаивания данной части откоса ускоренный и имеет под собою следующую физическую основу.С началом водоотдачи со снега,талая вода проникает в почву по трещинам, ходам землеройных животных и благодаря капиллярно-сорбционному потенциалу. При большом запасе холода, превышающем приток тепла с талой водой и теплоту фазовых переходов "вода-лед", происходит замерзание ее на некоторой глубине или на поверхности и формирование запирающего слоя. Переток талых вод может осуществдятся только по вк- веназванным причинам. Талые воды поверхностным стоком
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аккоиулируатоя в микропопижеииях. Пол действием одиночной радиации происходит прогревание ложа иикропонижения и нижних слоев воды за сч ет  конвекции; верхние слои прогреваю тся за сч ет  контакта е прогретыми воздушными меооами. В итоге формируется температурный профиле воды . Более теплые слои находятся ближе к поверхн ости, а- холодные у  диадложа микролонижения, имеюжего нулевую тем пературу. Температура слоев воды, находящихся в контакте о мерзлой почвой , отлична от п ул » в силу их разных характеристик, и в силу неустойчивой стратификации.Слой талой воды о переменной температурой по профилю является оптически неоднородной ср едой , так как плотность воды изменяется по параболичеокему закону от температуры . Поэтому показатель преломления воды непрерывно увеличивается по мере увеличения ее глубины (увеличения плотн ости ). Вследствие от его ,св ет о в о й  л у ч , идущий в в о д а, проходит как бы через множество тон ких, ппралельных друг другу о яо ев, показатели преломления которых увеличиваются о увеличением глубины с л о я . На границе раздела каждой пары таких слоев происходит преломление луча по известному закону:
ж с . щ п , я Л п :

П* * л.,♦ я.» А*где

Давление р
«• 'Ь * ! ?  &■ (&)'определяется по формуле:~ -г

д,Ра  напряженность электрического поля световой волны-
В ‘ АгШ *(Ы+ Ш2(и)1+ %/]гд е 5  и ^  - диэлектрическая проницаемость и плотность воды .Таким образом , паралельный пучок св ета на входе превращ ается в сходящ ийся, т .е . происходит сам оф окусировка. Концентрация оветовой енерги и, на уменьшенной по оравнению о входом площади, приводит к ускоренному оттаиванию мерзлой почвы, что и наблюдается в естественных услови ях. ' ' " 'ч , ‘ *



ФИЗИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ ПОЛИКАРБОНАТОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ  ДАВЛЕНИЯА . В . В ор он ков,И .П ар сон с.Процесс ф изического старения протекает в области эксплуатационных температур аморфных полимеров и сущ ественно влияет на изменение многих свой ств материалов во время експлуатации.И сходя из концепции свободного объема.являющейся наиболее популярной при объяснении данного явления,больш ой интерес вызывает исследование воздействия давления С& физическое стар ен и е,тем  б о л ее,ч т о  данные по атому вопро- с у  практически отсутствую т.И сследование это го  явления представляет большой интерес е точки зрения возможности выявления способов устр анения протекания ф изического старения в изделиях во время эксплуатаци и.Целью настоящей работы было исследование особенностей воздействия * »• V-приложенного давления на процесс старения поликарбонатов.Влияние давления исследовалось как на исходные материалы (не подвергнутые старению ), так и на предварительно состаренные материалы.В качестве объекта исследования был использован поликарбонат коммерческой маркиИа с «о 1о »!б7 3 0 (Б ай ер ).В  качестве метода исследования использовалась дифференциально-сканирующая калориметрия (Д СК).И спользовался прибор О ^ С 'Е е мивропроцессором -II .П р о ц е с с  исследовалсяш  величине энтальпий старения -дИс ,величина которых рассчиты валась из площади ликов старения.П редварительное исследование старения под воздействием только температуры показало хоргиув сходимость результате!? е  ранее сообщенными. ;■■ ■ ■'' ... ■'Влияние давления исследовалось при постоянной температуре -  120°С в сяфоклм интервал® давлений от 6 ,5  до 3 2 ,5  мН/м2 .'У Результаты  исследования образцов не подвергнутых престарению п озволяет сделать вывод .ч т о  при использовании постоянного давления в образцах одновременно проходят два процесса ускор ен н ое старение до м ак-
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симальной величины с  последующим очень быстрым омоложением.Причем, чем выше давлен ие,тем  быстрее идут оба эти процесса .Таким образом , выдержка исследуемых образцов при температуре ниже температуры стек-1- лования в течение определенного времени (до 5 часов) позволяет получить стабильные материалы .не подвергающиеся в дальнейшем физическому старению . , ■ . ■' -'\:Следующим этапом было выяснение вопроса :б уд ет ли "сти р аться" старение в пресоствренных образцах после применения давления?И сследование старения изотермически-состаренны х образцов проводилось при а ) одинаковом давлении и различных температурах б)одинаковой температуре и различных давлен иях.Установлен о,что после полного или частичного стирания престарения происходит возобновление этого  процесса до первоначального состоян и я. Это позволяет предполож ить,что рука об руку с  процессом стирания престарения идет процесс возобновления и развития старения -  образцы запоминают свою термическую предисторию.Применение как м алы х,так и больших давлений не может застави ть образцы "забы ть”  ее.И спользование давления не приводит к полному "омоложению" в связи с  тем ,что  предварительное старение оказы вается доминирующим.



ВЛИЯНИЕ БОРНОЙ КИСЛОТЫ НА ПАССИВАЦИЮ СТАЛИ В НАСЫЩЕННОМ РАСТВОРЕ ГИДРОКСИДА КАЛЬЦИЯ
Л .И . Соболева

„И звестн о, что на в о п д у И ^ Н  «вощ ен н ого р аств о р * гидроксида »• _ адлыция уменьш ается в со  временем может упасть до 8  -  7 ,6 . При этом возникшая на стали пасси вн ая пленка теряет св оя  защитные св о й ст в а. Р боратиых и фосфатных растворах пассивн ая пленка по данным многих исследователей обладает значительной устойчивостью . Поэтому было целесообразно изучить влияние борной кислоты н а с т а бильность рН насыщенного раствора гидроксада кальция во времени, а  - также не устойчи вость пассивной пленки.Изучение проводилось методом снятия анодных и катодных поляризационных кривы х, а  также изменения тока пассивации во времени.У стан овлен о, что в  присутствии борной кислоты Ь г/л  катодный ток в пределах от 200 до 300 мЬ имеет минимальную величину 1 -Э у ^ к в / см 2 и стабилен по сравнению с  током а растворе без д обав о к , он ниже 1 ,8  -  2 р а з а . Аналогично сниж ается величина анодного т о к а . В р а ств о р е, содержащем 2 г/ л  силиката натрия При потенциалах 600 -  800 мВ, катодный ток практически равен 0 .Изучение3изменения анодного тока с о  временем без наложения внешнего напряжения п о к азал о , что в р а ст в о р е , содержащем смеиаину» добавку сОл *■ после 1 ,5  мин. величина тика практическиу  равна величине тока в р а ст в о р е , содержащем в к ач естве добавки нитрит натрия I  г / л .У стан овлен о, что добавки борной кислоты и си л и к а т а н а т р и я  слое собствую т устойчивости во времени пассивной пленки на стали в растворе гидроксида при свободном доступе во зд уха.
■ /
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О САНИТАРНОМ СОСТОЯНИИ  ОТКРЫТЫХ ВОДОЁМОВ БАССЕЙНА РЕКИ ЗАПАДНЫЙ БУГ НА ТЕРРИТОРИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ М .В . Атрупкевич, П .П . Строкач
Наиболее крупными открытыми водоёмами бассейн а реки Западный Б уг на территории Брестской области являются реки М ухавеп и Л есн ая. Они относящая к категории малых рек» для которых решением облисполкома установлена стометровая санитарно-защ итная вона в прибрежной п ол осе.Мухавеи от Кобрина до Б реста является судоходным. Б ер ега Мухавда и Лесной имеют боны рекреации на воде в го р о д ах: Пружаны, Кобрин, К абинка, Каменец, в урочищах "Перки" и "Сосновый б о р " . Мухавей используется как водно-спортивный водоём гребного и моторного сп о р та.В прибрежной полосе М ухавпа, кроме указанны х городов,' расположено 8  деревень с  количеством жителей более 2000 человек (  З а л уэь е , Зди тово, Щ еглихи, Петровичи, Б ульково, Щебрин, Ямно, Вы чулхи), в  которых нет канализации и водопровода. Н аселение не использует воду открытых водоёмов дли питьевых ц ел ей .' • Наиболее мощными источниками загрязнения Мухавца являются выпуски ливневых канализаций городов (в  П р у»ан ах-2 ,К об ри н е-9 ,Я аб и н ке-3 ,Б ресте-21 вы пуск).Очистных сооружений хозяйственно-фекальной канализации Кобрина и воинской части  В д.Д епесы  Кобринского района, группы пионерских лагерей в урочищах "Перки" и "Сосновый бор" .сан атори я "Б уг"1.Кроме т о г о , в 500-метровой прибрежной полосе Мухавца к  е г о  притоков находятся: цех безалкогольных напитков Кобринского консервного зав о д а, Кобркнокая птицетогарная ф абрика, мясотоварная ферма совхоза "Жабинковсхий”  в д.Щ еглихи и племсовхоэа "Б елар усь" в  д .Б ул ьк о в о , ферма по откорму к р у п н о т  рогатого скоте совхоза "Хвбинкоасяий” в д. Здитово.В ходе контроля за выполнением водоохранного законодательства а  течение ряда лет изучалось качество всем в Мухавне и Л есной. У стан ов-
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• Vл ен о , что по сан и таро-хи м и чески м  и бактериологическим показателям качество воды неудовлетворительное. Содержание нефтепродуктов со ставляет 1 0 -1 3 ,5  ЦЦК, азо та аммонийного -  3 ,5 , а зо т а нитратного -4, соединений меди д о  2 4 , цинка -  2 , фенолов -  7 .Число бактерий группы килечных |Цлю чек (ксли -и н декс) колеблется в пределах 2300-700000 при н о р е  до .|0000 и отсутствии патогенно* м и кр оф лор, которая не вы явилась,, |ЧЗа последние три го д а по требований органов санитарно-эпидемиологической службы и Комитета по охране природы проведено рдд мероприятий по улучшению санитарного состояния малых рек бассей н а Зап ад н о й . Б у г а . Закрыты Сехновичсккй и Линовсхий крахмальные заводы , решен вопрос ликвидации ц еха безалкогольны х напитков Кобринского * консервного з а в о д а . Ведётся строительство канализационных сетей с  очистными сооружениями для группы пионерских лагерей в урочище " С о - , еновый б о р " . Построена и введена в эксплуатацию  вторая нитка напорного коллектора до очистных сооружений в Кабинке,  что позволило исключить загрязнение М ухавца при авариях на напорном коллекторе. Ликвидирована свиноферма плем совхоза "Рогознянский" в Щ еглихах. Построены очистные сооружения для пионерлагеря "Полянка" в Б улькове. Ведется строительство ливневого коллектора Д -700 мм с  перехватом трёх ливневых выпусков по улице Набережная в Б р е ст е .Во в сех  районах и городах разработаны  долгосрочны е программы "Экология” ,  находящиеся на постоянном контроле в исполкомах местных С о в е то в , депутатски х комиссиях по охране природы, санитарной службы и Комитета по охране природы. К нарушителям санитарных правил и норм содержания населённых м е с т , территорий предприятий применяются  меры административного воздей стви я. Ежегодно подвергаю тся штрафным санкциям более 400 ответственны х л и ц . Выносились постановления главных государственны х санитарных врачей Б р е с т а , Кобринского р в й о - и» н а о запрещении купания в Н ухав ц е.



7 '  С  цель» предотвращения загрязнения воды М ухавца счи тается • н е - У обходимым: строительство очистных сооружений ливневых канализаций в Пруж анах, Кобрине, Х аби н ке, Б р е ст е ; локальных очистных сооружений на территории всех промышленных предприятий и ав то хо зяй ств, сбрасывающих ливневые сточные воды в канализационную сеть городов; соверш енствование санитарной очистки городов и других населённых м е ст ; ликвидация объектов в 500-метровой прибрежной полосе малых р е к , которые могут их загр я зн я ть; повышение отвественности руководителей предприятий, организаций, местных органов власти за  экологическую  обстановку; повышение требовательности со  стороны контролирующих органов к нарушителям санитарных правил и норм, законод ательства по охране природы.

-  43 -

■ Г ЛУ/



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ВЕЛИКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ АМЕРИКИ ДОКОЛОНИАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Л .М . Максимук

1 . Изучение педагогической культуры , воспитательных традиций, специфики и закономерностей в развитии воспитааия и школы в древнейших цивилизациях Америки важно ввиду того в к л а д а , который оно монет внести в разработку всемирного истори ко-педагоги ческого проц е с с а . Великие цивилизации Америки развивались сам остоятельно, без ощутимого влияния Старого С в е т а . Это дает возможность сравнивать между собой историко-педагогические процессы в изолированных друг от д р уга реги он ах земного ш ара.2 . История воспитания и школы в первых цивилизациях Америки -  это история истоков зарождения современной педагогической действительности стран Латинской Америки. Воспитательные традиция, реконструируемые о помощью археологических я  агиографических данны х, материалов лингвистики и фольклористики, на основе религиоведческого и и скусствоведческого материала позволяет усм отреть преемственность между наиболее развитыми формами передачи культуры в древности и теми призмами воспи тания, которые и сей час составляю т основу практики многомиллионных м асс людей на огромной ыо площади территории американского континента.3 . Индейские народи создали в глубокой древности чрезвычайно богатую  педагогическую  культуру. Их опыт воспитания подрастающих поколений содержит в себе непреходящие общ ечеловеческие ценности: навыки коллективизма и взаимопомощи, ощущение неразрывной, связи с родной зем лей , стойкость к жизненным невзгодам , .выработанное на протяжении многих веков умение выжить в условиях ж естокого угнетени я.
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