
димость их адаптации к проектным или эксплуатационным особенностям конкретных реак
торных установок.

Основные принципы безопасности содержатся как в российской нормативной, так и в ме
ждународной нормативно-регламентирую щ ей документации. М еждународным А гентством  
по атомной энергии (М АГАТЭ) и М еж дународной, консультартвной. группой t по  ядерной 
безопасности (INSAG) разработан ряд рекомендательных документов, определяющих, общ ие 
подходы и принципы обеспечения безопасности. Среди них документами принципиального 
значения являются: «Основные принципы  безопасности атомных электростанций» и «Куль
тура безопасности».

УДК 687. 174
Асп. Алахова С.С., Иванов А.В., 
клп.п. Русецкий Ю.Г.

РА ЗРА БО ТКА  РА Ц И О Н А Л ЬН О Й  КОН СТРУ К Ц И И  С П ЕЦ И А Л ЬН О Й  
ЗА Щ И ТН О Й  О ДЕЖ ДЫ

П роблема защ иты работающ их от воздействия тепла в процессе трудовой деятельности 
давно волнует специалистов различны х отраслей: медиков, гигиенистов, текстильщ иков, 
ш вейников и т.д., занимаю щ ихся вопросами охраны труда и в Республики Беларусь, и за ру
бежом. Вопрос создания рациональной спецодеж ды для людей, профессиональная деятель
ность которых связана с работой при высоких температурах и контактах с пламенем, кото
рая обладает комплексом защ итных свойств от высоких температур и теплового излучения, 
до настоящ его времени остается открыты м. В основном используется специальная защ итная 
одеж да из брезентовой ткани и материалов с пленочным покрытием, не обеспечиваю щ ая 
требуемый уровень защиты от неблагоприятных и вредных факторов. Поэтому, одной из ос
новных задач по разработке средств защ иты человека является создание современных вы со
коэффективных комплектов защ итной одежды, спасательных костю мов и других средств 
индивидуальной защ иты

Для выполнения этой задачи, совместно с научно-исследовательским центром Витебского 
областного управления М ЧС, была проведена научно-исследовательская работа «Разработка 
модели, конструкции и конструкторской документации на костюм боевой одеж ды  пожарно- 
го-спасателя I уровня защиты» в рамках государственной научно-технической программы 
«Чрезвычайные ситуации». П роведенны е испытания показали, что изготовленны й экспери
ментальный образец костю ма пожарного-спасателя полностью  соответствует требованиям 
норм пожарной безопасности Н П Б/29-20,00 для боевой одежды пож арных-спасателей I уров
ня защ иты, обеспечивает удобство в динам ике при выполнении работ пожарных-спасателей. 
Разработанный костюм защ ищ ает тело человека не только от высокой температуры, тепло
вых потоков, но и от возможных выбросов пламени.

УДК 660.022.060
Доц. Ковчур А.С.

РА ЗРА БО ТКА  ТЕХ Н О Л О ГИ И  И ЗВЛ Е Ч ЕН И Я  ПО РО Ш КА НИ КЕЛЯ ИЗ 
О ТХО ДОВ ГА Л ЬВА Н И Ч ЕС К О ГО  П РО И ЗВО ДСТВА

М еталлические порош ки могут быть получены из карбонатов и гидроксикарбонатов путём 
последовательного или одновременного проведения двух процессов. Эти процессы  протека
ю т по следующ им реакциям:

Ni2(0H)2C 0 3 * 2NiO + СОзТ + H2Of
M eO + Н2) = Me + H 2O f, где M e -  Cu, Zn или Ni.

26
y o  «ВГТУ», 2004



Для проведения объединенны х процессов использовалась водородная печь. В этом случае 
процесс можно представить схемой:

М еДОНДСОз • M eCO j +  3H2|  =• ЗМ е + 2 С 0 2Т + 4Н 2 0 |
О сновное влияние на .протекание всех процессов в водородной печи, а такж е на дисперс

ность образую щ ихся порош ков, оказы вает состав газовой атмосферы в печи, порядок подачи 
'и  давление газа-восстановителя. В результате проведённых исследований разработана опти
мальная последовательность проведения процесса.

Эмпирическим путём бы ло определено, что разлож ение гидроксокарбонатов и карбонатов 
можно считать законченны м через 50 минут после начала проведения процесса. Установлено 
также, что оптимальным можно считать соотнош ение аргона к водороду 3:1. время восста
новления при таких условиях составляет 4 -4 ,5  часа при температуре 400 °С. При большем 
содержании водорода в смеси скорость восстановления практически не увеличивается, а 
стоимость процесса возрастает. М еньш ее содержание водорода приводит к увеличению  вре
мени восстановления и энергоёмкости процесса.

Таким образом был получен никелевый порошок. Оставш ийся после выделения всех тя
жёлых металлов фильтрат не представляет экологической опасности и может быть использо
ван в качестве добавки при изготовлении железобетонных изделий.

УДК 697.9
Доц. Казарниеокий В.Я.

О С Н О ВН Ы Е П РИ Н Ц И П Ы  РА Ц И О Н А Л ЬН О ГО  КО Н С Т РУ И РО В А Н И Я  
О ТС О С О В О ТКРЫ ТО ГО  ТИПА

В красильных и отделочны х цехах текстильных предприятий применяю тся местны е отсо
сы открытого типа для улавливания теплоты, влаги, газов и пыли в местах их выделения. 
П рименение местны х отсосов позволят обеспечить нормируемые параметры воздушной сре
ды в помещениях при меньш их, по сравнению  с общ еобменной вентиляцией, расходах воз
духа. Такие отсосы откры того типа различным образом располагаю тся относительно источ
ника вредных выделений (зонты, боковые и нижние отсосы), отсосы от укрытий, имеющ ие 
рабочие проемы и неплотности (вытяжные шкафы, кожухи), отдельную  группу составляю т 

/ активированные отсосы представляю щ ие собой комбинации отсоса и местного притока, ло
кализую щ его зону вредны х выделений.

При выборе схемы отсоса к его конструктивной проработке следует руководствоваться 
следую щ ими основными положениями:

•  зону действия отсоса следует максимально ограничивать фланцами, экранами, 
ш ирмами и т.п.

•  всасывающ ее отверстие долж но быть максимально приближ ено к источнику 
вредных выделений, так как распределение скорости вблизи всасы ваю щ его от
верстия определяется ее средним значением в плоскости отверстия и геометрией 
области, в которой реализуется течение;

•  плоскость приемного отверстия отсоса следует ориентировать так, чтобы поток 
вредных вы делений возможно меньше отклонялся от первоначального направле
ния движ ения, а  форма приёмного отверстия должна соответствовать форме ис
точника вредных выделений

• во всех случаях следует стремиться к тому, чтобы рациональная конструкция от
соса позволяла достичь требуемого эффекта при минимальном объеме удаляемого 
воздуха.
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