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Адаптивная функция исполнительных устройств и рабочих органов 
предопределяет им новые возможности. На этой основе создана обширная 
группа технологических аппаратов для комплексной переработки дисперс-
ных материалов (дробилки, мельницы, смесители, грохоты, сушилки и
др.), но для условий зимней эксплуатации дорог они ранее не рассматрива-
лись.

Возможно использование для зимнего содержания автомобильных 
дорог технологических аппаратов с адаптивными органами: дробилок 
ударного действия в вертикальным ротором для получения качественных 
противогололедных смесей, рессорно-стержневых измельчителей для по-
лучения мелкого кубовидного щебня, универсального вибрационного пру-
жинного грохота с регулируемой границей разделения, полочной вибраци-
онной сушилки, штифтового агрегата для очистки поверхности, ручного 
механизированного инструмента и других малогабаритных устройств.

Для автономного энергоснабжения отдаленных участков автомобиль-
ных дорог в университете разработаны варианты ветроэнергетической ус-
тановки турбинного типа.

Анализ известных технологических аппаратов адаптивного действия 
дает основания считать, что после соответствующей модернизации они 
смогут найти достаточно широкое использование для зимнего содержания 
автомобильных дорог.
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Второй способ является более эффективным, поскольку при этом уда-
ляется и парообразная вода. При этом часть осушенного воздуха отбирает-
ся на выходе влагоотделителя и поступает в специальный ресивер. В цикле 
регенерации сжатый воздух из этого ресивера пропускается через дроссель 
и подается во влагоотделитель. В результате давление воздуха становится 
чуть выше атмосферного, а относительная влажность – низкой. Данный 
сухой воздух продувается через адсорбент, поглощая воду, оставшуюся 
ранее на его наружной поверхности и в порах. Исследования, проведенные 
в университете, показали, что примерно после 400–450 часов работы (око-
ло месяца при двухсменной работе) такого влагоотделителя в пневмоси-
стеме с маслосмазываемым компрессором его эффективность резко падает.
Причиной этого является масляная пленка, которая покрывает поверхность 
адгезии и не полностью удаляется в процессе регенерации, особенно из 
пор адсорбента, и адсорбент необходимо менять.

В университете разработан влагоотделитель (рис. 1), позволяющий 
производить осушку сжатого воздуха с расходом до 0,5 м3/мин 
(8,33·10-3 м3/с) и давлением до 0,8 МПа без применения адсорбента. Влаго-
отделитель состоит из корпуса 1, в котором соосно установлен завихритель 
2. На внешней поверхности завихрителя 2 расположен направляющий ап-
парат 3, обеспечивающий движение потока сжатого воздуха по винтовой 
траектории. В нижней части корпуса 1 установлена конусообразная за-
слонка 4, под которой расположена полость 5 для сбора конденсата и пы-
ли. Полость 5 через отверстие 6 соединена с электромагнитным клапаном 
7. Снаружи на корпусе 1 установлен соленоид (цилиндрическая катушка)
8, а корпус выполнен из немагнитного материала (сплава алюминия). Для 
исключения нагрева корпуса 1 соленоидом 8 установлена теплоизоляци-
онная прокладка 9. На корпусе 1 установлено устройство 10 для ионизации 
частиц воды в сжатом воздухе.

Влагоотделитель работает следующим образом. От компрессора сжа-
тый воздух по трубопроводу 11 через отверстие 12 в корпусе 1 поступает в
канал, образованный направляющим аппаратом 3. Для исключения обра-
зования местных вихрей, в которых частицы воды движутся хаотично, а
центробежная сила направлена произвольным образом, отверстие 12 вы-
полнено под наклоном, равным углу подъема винтовой линии γ направ-
ляющего аппарата 3. Кроме того, вход потока сжатого воздуха в направ-
ляющий аппарат 3 происходит по касательной, чем также исключается об-
разование местных вихрей. При движении по винтовой линии частицы во-
ды (димеры, тримеры и т. д.), обладающие большей массой по сравнению с
молекулами азота и кислорода, в большей степени приближаются к верти-
кальным внутренним стенкам корпуса 1. Примерно через два оборота по-
ток сжатого воздуха подвергается ультрафиолетовому облучению с помо-
щью ионизатора 10. Поскольку частицы воды, по сравнению с молекулами 


