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А/см2 в течение 10 мин. После этого электрод 
тщательно промывали дистиллированной водой 
и высушивали при комнатной температуре. В 
качестве источника УФ-света при исследовании 
фотоэлектрохимического окисления ацетилса-
лициловой кислоты была использована ртутная 
лампа ДРЛ-100 со снятым верхним слоем люми-
нофора.

Определение ацетилсалициловой кислоты 
осуществляли с использованием спектрофото-
метрического метода, основанного на образова-
нии комплексного соединения с ионами желе-
за (III).

На рис. 1 приведена зависимость концен-
трации ацетилсалициловой кислоты от време-
ни при фотоэлектрохимическом окислении на 

Ti/TiO2 и Ti/TiO2/PbO2 электродах.
Как видно из рисунка, при сравнении эффек-

тивность фотоэлектрохимического окисления на 
Ti/TiO2/PbO2 выше на 25 %, чем при фотоэлек-
трохимическом окислении на Ti/TiO2 электроде. 
При этом степень очистки раствора от ацетил-
салициловой кислоты при фотоэлектрохимиче-
ском окислении на нанотрубках диоксида ти-
тана составляет 45 %, а на модифицированных 
диоксидом титана нанотрубках – 65 %. Более 
высокая эффективность фотоэлектрохимиче-
ского окисления ацетилсалициловой кислоты на 
Ti/TiO2/PbO2 электроде связано с параллельным 
протеканием электрохимического окисления на 
PbO2 и фотокаталитическим окислением на ди-
оксиде титана.
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Загрязнение окружающей среды экологи-
чески опасными компонентами отработанных 
смазочных материалов приобретает глобальный 
характер. Загрязнение атмосферы происходит в 
результате испарения и, главным образом, сжи-
гания отработанных смазочных материалов [1].

В последние несколько десятков лет энерге-
тические, экологические и технические факторы 
оказывают большое влияние на требования к го-
рюче-смазочным материалам. Свойства совре-
менных топлив зависят от действия присадок и 
добавок, таких как антиоксиданты, детергенты, 
носители, диспергаторы, ингибиторы коррозии 
и т.д., которые составляют 10 % от общего мо-
торного масла, использующиеся для улучшения 
физико-химических свойств и эксплуатацион-
ных характеристик. 

Известно, что при эксплуатации моторных 
масел в двигателях внутреннего сгорания в них 
образуются продукты окисления в виде асфаль-
тосмолистых соединений, нагаров, лаков и дру-
гих соединений, вследствие чего происходит 

снижение эксплуатационных свойств данных 
масел и необходимость их замены.

Анализируя опыт зарубежных ученых [2–5] 
можно заключить, одним из наиболее перспек-
тивных методов утилизации отработанных отхо-
дов является производство топлив на его основе. 

Установлено, что наиболее перспективным 
является переработка отработанных масел, по-
зволяющая, с одной стороны снизить количе-
ство вредных, отравляющих окружающую среду 
отходов, с другой – получить ценные и сравни-
тельно недорогие энергоресурсы в виде мотор-
ных топлив. 

В качестве объектов исследования выбран 
образец отработанного моторного масла (ОММ), 
характеризующийся высокими значениями 
плотности (873 кг/м3), кинематической вязкости 
при 40 °С (60,85 мм2/с) и температуры вспыш-
ки (215 °С), что обусловлено тяжелым фракци-
онным составом и низкой испаряемостью мас-
ла [6–8]. Цвет масла составляет более 8 единиц 
ЦНТ, что связано с увеличением содержания в 
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них тяжелых нефтяных остатков (смолы, ас-
фальтены) и практически всей базы присадок.

Изучение фракционного состава образца от-
работанного масла на установке АРНС-21 [9].

По данным рисунка 1 выявлено, что обра-
зец отработанного моторного масла содержит 
значительное количество светлых фракций 
н.к. – 240 °С (около 29 %), повышенное содер-
жание углеводородов с температурой кипения 
240 °С – 300 °С (42 %), соответствующих фрак-
ции дизельного топлива.

Проведенные исследования физико- хими-
ческих характеристик и фракционного состава 
отработанных моторных масел показали воз-
можность получения ценного сырья для важ-
нейших процессов нефтехимической промыш-

ленностей: в составе ОММ отмечается высокое 
содержание (70 %) фракции, выкипающей до 
300 °С, которую совместно с нефтью рекомен-
дуют направлять на атмосферную перегонку для 
дальнейшего использования в качестве компо-
нента для компаундирования различных видов 
топлива [18].
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На сегодняшний день современные техно-
логии обладают возможностью выявлять загряз-
нения объектов окружающей среды оперативно, 
практически на стадии их возникновения, тем 
самым снижая антропогенную нагрузку на окру-
жающую среду. В мировой практике накоплен 
большой опыт в области наблюдения за воздей-
ствием хозяйственной деятельности человека 
на среду обитания. В России и странах СНГ в 
настоящее время появились как потребности, 
так и объективные возможности по внедрению 

современных автоматизированных систем эко-
логического мониторинга.

Основной целью экологического мони-
торинга является наблюдение за состоянием 
окружающей среды и предупреждение о кри-
тических ситуациях, вредных или опасных для 
здоровья людей и других живых организмов. 
Развитие систем мониторинга состояния объек-
тов гидросферы тесно связано с внедрением ав-
томатизированных методов, совершенствовани-
ем методологической и инженерно-технической 

Рис. 1.		Фракционный	состав	ОММ


