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повторяли три раза. Эквивалентную концентра-
цию Сэ (моль-экв./л) витамина «С» оценивали 
по формуле:

Сэ (J2) • V(J2)
V (вит. С)

Cэ (вит. C) =

где Сэ (J2) − эквивалентная концентрация рас-
твора йода, моль-экв./л; V(J2) − объем йода, по-
шедший на титрование, мл; V(вит. С) − объем 
аликвоты (объем пробы, взятой для титрования).

Учитываем эквивалентною массу витамина 
«С», Mэ (вит. С), коэффициент разбавления, и 
оцениваем его концентрацию мг в 100 граммах 
сока:

Сэ (вит. C) • Мэ
1000

C (вит. C) = • 3

Результаты показали, что наибольшая кон-
центрация витамина «С» наблюдается в свити, 
грейпфруте, апельсине. Содержание АК в ябло-
ках различных сортов отличается не более чем 
5 %, близкими значениями концентрации обла-
дает и мандарин. Более чем в два раза ниже по 
сравнению с лидером, концентрация АК в лайме 
и киви. Низкое содержание витамина «С» зафик-
сировано в груше.

Полученные данные следует учитывать при 
составлении рациона питания населения.
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В настоящее время переработка вторичного 
сырья – популярное направление в современной 
промышленности. Вторичные полимеры – это 
дешевое сырье, получаемое в результате перера-
ботки пластика. В настоящее время количество 
полимерных отходов растёт с каждым днём. Их 
переработка – это не только защита природы от 
экологической катастрофы, но и устранение де-
фицитов полимерного сырья, сохранение при-
родных ресурсов человечества [1–3]. В связи с 
этим была поставлена цель: исследовать полу-
чение металл-органических каркасных структур 
из производных ТФК, полученной вторичной 
переработкой полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Для анализа собирались и измельчались 
пластиковые бутылки. Переработка пластика 
была проведена в лаборатории Томского Поли-
технического университета. Начальным этапом 
исследования стал гидролиз ПЭТ с получением 
терефталевой кислоты (ТФК), для проведения 
которого использовался водный 5 %-ный рас-
твор NaOH, реакция проводилась под неболь-
шим вакуумом при температуре 80 °С в течение 
10 часов при перемешивании. Получаемая дина-
триевая соль ТФК разбавлялась водой, очища-
лась и обрабатывалась серной кислотой. ТФК 
осаждали из раствора, фильтровали, промывали 
и высушивали. После этого проводилось поэтап-
ные синтезы, в ходе которых мы получили про-
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изводные терефталевой кислоты и металл-орга-
нические каркасные структуры.

В результате проведенных работ была по-
лучена терефталевая кислота вторичной перера-
боткой ПЭТ. Мы выяснили, что, перерабатывая 
измельчённый пластик методом гидролиза, ито-
говый выход ТФК из 5 г навески ПЭТ составил 
1,14 г, остаток перерабатываемого ПЭТ – 3,92 г, 
степень деградации – 21,6 %. После проверки 
состава полученной кислоты методом ИК–спек-
троскопии, было установлено, что полученная 
ТФК идентична химически чистой. Также были 
синтезированы производные ТФК: нитротереф-
талевая, аминотерефталевая, 2-йодтерефтале-

вая, 4-карбокси-2-йодозилбензойная кислоты, 
а также пробный образец металл-огранической 
каркасной структуры на основе терефталата ни-
келя, полученный с использованием темплатно-
го синтеза. Схемы химических реакций, приве-
дены ниже.

В ходе работы мы выяснили, что переработ-
ка ПЭТ методом гидролиза оказалась перспек-
тивной для получения ТФК, которая в дальней-
шем может быть использована в качестве сырья 
для изготовления металл-органических каркас-
ных структур, а также других органических со-
единений, производных терефталевой кислоты. 
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