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БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Недостатками современных тепловых агрегатов являются громозд-

кость, высокий расход энергоресурсов, большие эксплуатационные издерж-

ки. Для их устранения, в первую очередь, необходимо обеспечить макси-

мальную поверхность передачи тепла от теплового газового агрегата нагре-

ваемому материалу и равномерно распределить на объеме рабочей камеры. 

Это требует создания принципиально новых видов взаимного перемещения 

обрабатываемого материала и теплового газового агрегата в рабочем про-

странстве. 

В качестве практической реализации этих условий предлагается мно-

гоцелевой тепловой агрегат, который представляет собой цилиндрический 

корпус со спиралевидным рабочим пространством, вертикально установ-

ленный на амортизированном основании в которое происходит подача теп-

лового агента. Приводом является вибромодуль, соединенный муфтой с 

электродвигателем. 

Агрегат обладает новизной, обеспечивает получение продуктов с ми-

нимальными энергозатратами, понижает теплопотери, увеличивает ско-

рость сушки и обжига материала. Агрегат может найти широкое примене-

ние для сушки таких материалов, как доломит, шлак, глина, мел, опилки, 

уголь, а также для обжига извести в перспективе цементного клинкера. 

Для доведения его до промышленного использования необходимо ре-

шить следующие задачи: 

– выполнение корпуса из термостойких материалов, выдерживающих 

высокую температуру до 1200–1500 ºС; 

– разработку вибропривода для придания колебаний большим по массе 

и размеру конструкциям; 

– оптимизировать конструктивно-технологические параметры режимы 

работы агрегата. 
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БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

С древних времен люди очень серьезно подходили к выбору места для 

постройки своего дома или храма. Дело в том, что они знали о наличии так 

называемых гиблых мест и никогда не ставили в них даже хозяйственных 

построек. Для строительства своих храмов они находили места силы, пре-

бывание в которых благотворно действовало на человека, заряжало его 

бодростью, позволяло восстановить энергетическую систему организма. 

Каким же образом люди умудрялись избегать при строительстве пло-

хих мест и находить хорошие? В этом плане им очень помогали лозоходцы, 

которые с помощью деревянной Y-образной рогульки или обыкновенного 

прутика могли не только оконтурить на земной поверхности плохие и хо-

рошие места, но и были способны находить подземные источники воды и 

даже полезные ископаемые. 

Потом наступило время, когда при строительстве главным критерием 

стала выгода. Удобные подъездные пути, готовая инфраструктура, меньшие 

затраты, большой спрос вот чем стали руководствоваться при строитель-

стве. Дома стали строить над тектоническими разломами и карстовыми пу-

стотами, на месте осушенных болот, мусорных свалок и старинных клад-

бищ. В результате появились дома, где люди вымирают целыми подъезда-

ми. Как же образуются геопатогенные зоны? Причинами их образования 

становятся неоднородности в земной коре, тектонические разломы, пересе-

чения подземных водных потоков. В таких местах приборы всегда фикси-

руют изменение геомагнитных параметров, уровня радиации, повышенный 

выброс некоторых газов. Такие зоны, образованные земным излучение, 

имеют природный естественный характер. 

Ряд исследователей выделяет также технопатогенные и геопатогенные 

зоны. Первые образуются в результате строительной и технической дея-

тельности человека. Прокладывая туннели метро, подземные коммуника-

ции, электрокабели, закладывая фундаменты гигантских зданий, мы в той 

или иной мере нарушаем структуру земной коры и можем спровоцировать 

появление вредных для здоровья зон. Геопатогенные зоны образуются над 

кладбищами и скотомогильниками.  

До сих пор не ясно, каким образом эти зоны воздействуют на человека, 

но вред от них немалый. Исследователи отмечают, что в домах, построен-

ных на месте старинных кладбищ, фиксируется большее количество психи-

ческих расстройств, случаев суицида, алкоголизма и наркомании, многие 

жильцы жалуются на чувство тревожности и бессонницу.  




