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Получаемое при использовании водомасляной эмульсии распыление 
более интенсивное и визуальное более мелкодисперсное, чем при исполь-
зовании чистого масла. 

Представленные выше результаты экспериментальных исследований 
подтверждают эффективность нового метода и, соответственно, перспек-
тивность разработки электростатического метода и устройства примени-
тельно к организации процесса сжигания жидкого топлива в топках ко-
тельных агрегатов. 

Дальнейшее проведение исследований на модельных жидкостях 
и мазуте позволят подтвердить или опровергнуть преимущества электро-
статического способа распыления применительно к мазуту его актуаль-
ность и возможность использования в топочных устройствах теплогенери-
рующих установок. 
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Сегодня уровню микроклимата общественных помещений уделяется 

большое внимание, возрастают и требования к комфортным условиям та-
ких помещений. 

Для исследования микроклимата, а также проблемой обеспечения 
комфортных условий человека решаются совместно с физиологами, гигие-
нистами, инженерами-проектировщиками, строителями и архитекторами. 
В ряде случаев к исследованию привлекаются и психологи. Благодаря сов-
местным усилиям и исследованиям этих специалистов, возможность про-
ектирования и строительства зданий, сооружений, инженерных систем, ко-
торые будут удовлетворять требования теплового комфорта, а также до-
стигает оптимальных условий, с точки зрения экономии. 
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В качестве исследуемого помещения выбран холл медицинского 
центра г. Астрахани (рис. 1). Холл представлен в виде эркера и имеет три 
наружные стены.  

 

 
 

Рис. 1. Исследуемый объект (медицинский центр в г. Астрахани) 

 
Исследования распределения тепловых потоков в помещении 

при традиционном отоплении распределяются таким образом: график тем-
пературы внутреннего воздуха в зимний и переходный тепловых лежит 
в диапазоне от 18–24 °С, но тепловые потоки, находятся в верней части 
помещения (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение систем отопления 
с идеальными показателями для физиологии человека 

 
Учитывая особенности холла, (нет промежуточных дверей) предло-

жена конструкция локального обогрева помещения. Используя систему 
отопления теплый пол, мы приближаем температуру воздуха, к идеальной 
кривой, воспринимаемый человеком физиологически.   
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Для снижения потоков прохлад-
ного воздуха, поступаемого извне, 
конструируем зеркальные отражатели 
под потолком (рис. 3), учитывая фи-
зический закон, угол падения равен 
углу отражения. Конвективные со-
ставляющие падают на зеркало, отра-
жают лучистую составляющую теп-
лообмена, тем самым распространяя 
мягкое тепло по холлу, а также дают 
дополнительный обогрев в определен-
ную зону, в которой человек находит-
ся длительное время. Для удобства 
введем понятие «рабочая зона», в 

нашем понимании эта та зона, кото-
рая рассматривается в определенный 
промежуток времени с определенны-

ми параметрами (температура воздуха, влажность и т. д.) и в которой чело-
век находится определенное количество времени.  

Комфортные зоны формируются из условий комфортности (техноло-
гический процесс), микроклимата помещения, метаболизма человека (об-
менный процесс), терморегуляции температуры тела человека, зависи-
мость состояния человека от температуры окружающей среды, степени 
одежды человека, уровня нагрузки и физической работы выполняемой им. 

По графику комфортности предложенным датским ученым 
О. Фангером можно определить уровень комфорта человека. Пользуюсь 
данной диаграммой (рис. 4). 

  

 
 

Рис. 4. Диаграмма комфортности О. Фангера  

Рис. 3. Схема распределительной 
конструкции и источников тепла 
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Комфортные зоны помещения определяются из теплоощущений че-
ловека находящегося в данный момент в этом помещении. Теплоощуще-
ния человека зависят от тех же параметров, что и микроклимат всего по-
мещения. Эти два понятия и определения связаны между собой и являются 
звеньями одной климатической цепочки. 
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Определение влияния состава речных вод на скорость биообрастания 
металлических конструкций водозаборных сооружений проводилось с це-
лью лабораторных исследований с мая по сентябрь 2010–2012 гг. Пробы 
перифитона отбирались 2 раза в месяц. Также проводился контроль абио-
тических факторов среды (температура воды, температура воздуха, ско-
рость течения воды). В дальнейшем гидробиологический материал обраба-
тывался по стандартным методикам [1]. Субстратом служили горизонталь-
ные и вертикальные площадки размером 17,5х10,5 см из оргстекла и дре-
весно-стружечной плиты. У моллюсков промерялись длина, высота и ши-
рина раковины (с точностью до 0,1 мм). Моллюски взвешивались с точно-
стью до 1 мг. 

Проведенное изучение перифитона экспериментального субстрата 
в р. Волга выявило в его составе 25 видов и форм организмов зообентоса 
(табл. 1). 

Первыми в составе макрозооперифитона искусственного субстрата 
появились клубчатые мшанки Plumatella fungosa – в начале июня. Затем 
субстрат активно заселялся олигохетами, личинками хирономид и мол-
люсками. Наибольшим разнообразием в составе перифитона отличаются 
личинки хирономид – их встречено 12 видов и форм. Из олигохет в тече-
ние всего периода наблюдений отмечалась Stylaria lacustris. В пробах пе-
рифитона встречались и пиявки – Helobdella stagnalis L., Hemiclepsis 
marginata Mull., Herpobdella octoculata L., Glossosiphonia complanata L., их 
частота встречаемости составляет соответственно 57,14 %; 14,28 %; 85,71 
%; 28,57 %. Из моллюсков наиболее часто встречались Dreissena 
polymorpha Pall. (100 % частота встречаемости) и Lymnaea ovata (85,71 %). 
С меньшей частотой встречаемости в составе перифитона были отмечены 
моллюски Bithyniatentaculata и Lymnaeaauricularia (табл. 1). В начале июня, 
начале и середине августа были отмечены кладки вышеперечисленных 
моллюсков. Наибольшую среднюю биомассу за весь период наблюдений 
имели клубчатые мшанки Plumatella fungosa – 1640 г/м2.  


