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она содержит множество маленьких максимумов, минимумов и перегибов, что свидетельствует 
о сложном поведении образца при больших температурах.

Выводы.
1. Установлено, что при прокаливании в окислительной (воздушной) среде масса золь

ного остатка составляет 2,8 масс.%. А в защитной (азотной) среде эта величина равна 9,5 
масс.% от начальной массы навески, приступившей к испытанию.

2. Выявлено, что в случае прокаливания багассы в воздушной среде самая значительная 
потеря массы происходит до 360°С, скорость уменьшения массы заметно замедляется до 520°С. 
Именно на этом диапазоне температур произойдет воспламенение материала с выделением те
пловой энергии, что подтверждается наличием пиков экзотермических эффектов на кривой 
ДТА1.

3. Показано, что в защитной атмосфере образец ведет себе по- другому. Первое отли
чие — это смещение участков температур, на которых происходит изменение массы. Второе 
отличие -  это термоэффекты только эндотермические.
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Вмешательство человека в естественные природные процессы, особенно изменения ру
сел рек в большинстве случаев имеет негативные последствия. Об этом свидетельствуют на
циональные и международные нормативные акты и многочисленные публикации [1-7].

Микроклиматические изменения окружающей среды, связанные с созданием крупных 
водохранилищ, как правило, оказывают положительный эффект [8,9,11].

Впервые, ставится задача внесения щадящих коррекций, направленных на исправление 
негативных последствий, связанные с естественными процессами, в частности изменение русла 
Амур [10,20]. Отрицательный результат этих последствийсвидетельствует хотя бы тот факт, 
что широтный климат города Владивостока должен соответствовать климату города Сочи 
[7,12]. Причина указанного несоответствия заключается не только в воздействии Тихоокеан
ского холодного течения, но в первую очередь в неблагоприятно сложившихся региональных 
факторах, таких как направление течения Амур, особенно его дельты и заиливание узкого Та
тарского пролива [3,14-16].

Направление течения в дельте Амура и заиливание пролива тесно связаны между собой. 
Если бы оказалось, что ширина Татарского пролива больше, то Цусимское теплое течение про
должилось далеко на север вдоль побережья материка. Такая реконструкция событий носит ги
потетический характер.

Минимальные вмешательства в природные процессы по коррекции водного потока не
обходимы для того, что повлиять на климат целого региона [18-24]. В данном случае мини
мальные вмешательства в направления движения водных потоков будет осуществляться с ис
пользованием естественной энергии самих потоков.
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Несколько слов о технике реализации проекта. Специальные комбайны, объединяющие 
в себе транспортную, проходческую, буровую, взрывную и очистительную возможности по
зволят существенно сократить сроки реализации проекта. Такой комбайн, управляемый экипа
жем из трех человек, сможет при прокладке нового русла реки вынимать и перемещать до 
1 0 0 0 0  \г  в сутки горной породы.

Целью данной работы является внесение коррекции в региональный климат ДВ путём 
создания научно-производственного технологического комплекса по устранению накопивших
ся геологических изменений в ландшафте и акваториях дельты реки Амур.

Постоянно происходящие процессы накопления геологических изменений земного 
ландшафта и акваторий продолжались в течение многих десятков тысячелетий. Кроме эндоген
ных геологических процессов имеют место техносферные процессы, связанные с хозяйствен
ной деятельностью человека.

Амур как одна из крупнейших рек планеты несёт свои воды в Татарский пролив, соеди
няющий холодное Охотское и тёплое Японское моря. Дебит реки составляет около 4 млн м’ в час.

Экономическое развитие Дальнего Востока является перспективной и стратегической 
задачей нашего государства, связанной с существованием единой и неделимой России.

Существенным препятствием для широкого заселения является суровый климат Даль
него Востока, особенно его северной части. Локальное изменение климата можно осуществить 
путем изменения направления течения реки вблизи дельты Амура.

В настоящее время течение Амура содействует холодным течениям в Охотском море. 
Используя мощный поток Амура направленный строго по меридиану на север достигается две 
цели:

1. Энергия потока образует барьер против проникновения холодного течения в Саха
линский залив;

2. Поворот течения Амура приблизительно по меридиану 140° в. д. на Север приведет к 
тому, что холодное прибрежное течение будет постепенно замедлено, а затем полностью оста
новлено и обращено вспять.

Одновременно необходимо проводить работы по углублению пробки в Татарском про
ливе для обеспечения притока теплых вод из Японского моря, в частности Цусимского течения. 
В результате сифонного эффекта, вызванного водным потоком Амура, течение в Татарском 
проливе будет направлено строго по меридиану на север.

Таким образом, произойдет союзное объединение течений нового русла и теплых вод в 
Охотском море.

Следует ожидать, что в результате реализации проекта потепление среднегодового ре
гионального климата до 1°С в год. Общее потепление климата в регионе произойдет за бли
жайшие 5-7 лет и составит 2-3°С. Углубление Татарского пролива и ликвидация пробки в виде 
заносов Амура приведет к значительному росту скорости течения в проливе.

Первый из потоков является поглощающим и позволит остановить холодное течение в 
Охотском море. Вторым является сифонный эффект течения между материком и островом Са
халин. Противоположное направление Кориолисового эффекта прибрежного холодного тече
ния и вод нового русла Амура в конечном итоге затормозит и остановит холодный поток, обра
зовав новое течение в сторону западного побережья Камчатки. Зона потепления охватит При
морье, Хабаровский край, Магаданскую область и юго-западную часть Камчатки.

Особенностью проекта является то, что вся его расчетная часть в основном базируется 
на математических моделях, адекватность которых можно легко проверить на действующих 
естественных природных механизмах. Независимыми и переменными основными факторами в 
расчетных математических моделях являются скорость течений, направление течений, темпе
ратура воды, глубина и дебит потоков. Дополнительными факторами являются соленость воды, 
количество ила в одном кубическом метре воды, скорость ветра, направление ветра, характер 
препятствий на пути потока и др. Выявление характера и веса различных факторов будет изло
жена в других статьях.

Медленный напор потока Амура и союзного теплого течения через Татарский пролив 
породит новое морское течение, которое под действием Кориолисового эффекта будет практи
чески повторять сложившуюся геологию побережья материка в Охотском море. Этому также 
содействует география моря. Одним из вариантов прокладки нового русла является соединение
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русла Амура, начиная из озера Ема, через горные распадки, до верховья и по руслу реки Боль
шая Исма. Протяженность нового русла составит 25-30 км. Объем перемещенных горных по
род будет приблизительно 700 млн м \ Для успешной реализации работ необходимо провести 
приблизительно 50-60 наземных направленных массовых взрывов горной породы. Стоимость 
прокладки нового русла составит приблизительно 4 млрд рублей.

В течение нескольких десятков тысячелетий нарастал слой речных наносов в Татарском 
проливе, образуя пробку, препятствующую теплому Цусимскому течению. Протяженность 
пробки между материком и островом Сахалин в настоящее время составляет приблизительно 
200 км. Глубина пролива в отдельных местах составляет менее 10 м. В первую очередь необхо
димо очистить мелководье с выравниванием глубины в проливе до 20-25 м, что обеспечит по
степенное проникновение вод теплого Японского моря в Охотское. По мере углубления проли
ва будет нарастать поток теплой воды. Воздействие искусственного рукава Амура, как отмеча
лось выше, окажет позитивное влияние на поток в проливе.

Оценка влияния нового протока на экологию региона с учетом действующих государст
венных и международных нормативных актов, включает 5 основных и 11 дополнительных по
казателей и будет свидетельствовать о незначительном отрицательном влиянии искусственного 
пролива на экологию региона.

К недостаткам предлагаемого проекта следует отнести большие первичные затраты, от
сутствие высокоэффективной техники, которую необходимо создать для ведения горных и 
морских работ. Технологию реализации проекта можно разработать в течение 10-12 месяцев. 
Создание высокоэффективных машин и оборудования сухопутного и морского базирования 
займет 1,5-2 года. Это время наложится на проведение геологических работ, поэтому длитель
ность реализации проекта займет не более трех лет.

Потепление климата Дальнего Востока усилит поток переселенцев, сократятся затраты 
на обогрев производственно-бытовых помещений, возрастет интенсивность прибрежного судо
ходства, увеличится продуктивность Охотского моря, возрастет производство рыбной и мор
ской продукции, будет создано более миллиона новых рабочих мест.

Дальний Восток превратится в бюджетопополняющий регион, возрастет качество жиз
ни людей, интенсифицируются международные экономические связи, а главное роль России в 
Тихоокеанском регионе станет ведущей.

Проект носит позитивный характер не только в социально-экономическом и политиче
ском плане. Улучшение регионального климата, выравнивание теплового баланса субтропиче
ских морских течений приведёт к снижению интенсивности грозных природных явлений, таких 
как ураганы, тайфуны и наводнения.

В результате длительного взаимодействия трех сред -  суши, моря и атмосферы на 
Дальнем Востоке сложился неблагоприятный климат.

Распространение прибрежного субтропического течения препятствует возрастающая 
пробка между материком и островом Сахалин. Можно предположить, что несколько десятков 
тысячелетий назад дельта Амура находилась против Шантарских островов, а озера Орель и Чля 
в настоящее время являются старицами древнего русла.

Молодое горообразование постепенно оттеснило русло Амура в сторону острова Саха
лин. Этому способствовало хоть и в малой степени Кориолисово ускорение, воздействовавшего 
на поток вдоль северного мериди ана. Геологические поднятия продолжаются и сегодня. В ко
нечном итоге остров Сахалин сольется с материком, а течение реки пробьет русло к Татарско
му проливу по меридиану на юг, что приведет к существенному похолоданию регионального 
климата. Поэтому необходимо вмешаться в природные процессы уже сегодня, упредив отрица
тельные последствия в будущем.

В Белгородском государственном университете имеются все условия и квалифициро
ванные специалисты, которые в состоянии создать упомянутое выше оборудование в виде про
ходческих комбайнов. Специальный геолого-строительный комплекс в составе 10 комбайнов 
пробьет 30 км нового русла в горных породах за несколько месяцев. Такие комплексы являются 
высокоэффективной техникой двойного назначения и могут использоваться для скоростного 
строительства дорог, шахт, карьеров, тоннелей, промышленных площадок в горной местности 
и создания искусственного ландшафта. Естественно такие машины снабжены робототехниче
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скими и числовыми средствами управления всеми операциями технологического процесса и 
всего производственного процесса в целом.

Индустриальная база Дальнего Востока получит свое дальнейшее развитие. Организо
вать такое производство можно в городе Владивостоке.

Социально-экономические последствия легко предсказать. Возникнут сотни средних и 
малых предприятий, прекратится отток населения, быстрыми темпами будет развиваться ин
фраструктура и строительство жилья.

Таким образом, проект коррекции климата Дальнего Востока станет локомотивом раз
вития экономики Дальневосточного региона со сравнительно небольшими государственными 
инвестициями.
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Введение.
Применение пенобетонных конструкций вместо монолитного бетона позволяет повы

сить звуко- и теплоизоляционные характеристики гражданских и промышленных строений, 
облегчить монтажные и строительные работы, а самое главное сэкономить расход портландце
мента, на производство которого требуются большие энергозатраты.

В качестве пенообразователей применяются многие синтетические поверхностно
активные вещества, получение которых обычно сопряжено с наличием токсических сточных 
вод и газовых выбросов. В то же время при расширении объемов птицеводства на птицефабри
ках скапливаются техногенные отходы, одними из которых являются перьевые отходы, кото
рые требуют своей переработки и утилизации. Ведь в передовых странах использование техно
генных отходов наблюдается во все увеличивающихся масштабах. Так, например, в Японии 
утилизируется и перерабатывается 90% отходов, в Западной Европе -  около 70%, в то время 
как для России эта цифра не превышает и 10% [1].

Однако, применение пенобетона в России не получило широкого развития. И главной 
причиной такого отставания является отсутствие качественных и недорогих ПАВ- 
пенообразователей, которые приходится закупать в Германии или в Казахстане по довольно 
дорогой цене: 6  долларов за килограмм при норме расхода 0,9-1,5 кг на \Г пенобетона [2,3].

Материалы и методы исследования.
Применяемые для исследования ПАВ-пенообразователи были получены по ранее раз

работанным нами методам синтеза [4-9]. Для получения полипептидных гидролизатов приме
нялись перьевые отходы белгородских птицефабрик.

Пенообразующая способность растворов ПАВ-пенообразователей испытывалась по ме
тоду Росс-Майлса, согласно принятой методике [10]. Экспериментальные данные по кратности 
и устойчивости пены приведены для насыщенных известковых растворов pH 12,2 , т.к. нами 
было показано, что вне зависимости от применяемых в строительстве соотношений портланд
цемент : песок, pH данной среды изменяется незначительно и составляет 12,0-12,4, что объяс
няется наличием гидроксида кальция, который образуется при затворении портландцемента 
водой.

Результаты эксперимента и их обсуждение.
Обращает на себя внимание картина низких пенообразующих свойств всех широко рас

пространенных ПАВ-первичных алкилсульфатов и алкилсульфонатов формулой Сщ-Ск, и фор
мулой Ckj-C 14, соответственно; алкилбензолсульфонатов формулой Ci0-Ci4. Это объясняется не 
столько высоким значением pH (12,2), сколько влиянием катиона кальция, который понижает 
растворимость и пенообразующие свойства анионных ПАВ. Также отсутствуют пенообразую
щие свойства у этоксилатов неонолов АФ-9-10 и АФ-9-12. Для всех этих ПАВ через 10-15 мин 
пена полностью разрушается.

Удовлетворительные показатели присущи катионоактивному ПАВ- цетилпиридиний- 
хлориду, а также сульфоэтоксилатам на основе неонола АФ-9-10. Но и здесь, через 30 мин пе
на практически разрушается. Из всего перечня ПАВ только олефинсульфонаты формулой Ci4- 
Ci6 проявляют очень высокие пенообразующие свойства. Так, при начальной высоте столба 
пены 105 мм через 30 мин она снижается только до 85 мм. Однако их применение лимитирует-
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