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за ртути проводили методом введено-найдено 
(табл. 2). 

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что ППМ модифицированная ФГ может быть 
использована для твердофазно-спектрофотоме-
трического определения Hg2+ в воде и водных 
растворах на уровне предельно-допустимых 
концентраций. Это позволит определять ртуть 
в водных объектах, как в лабораторных, так и в 

полевых условиях при минимальных экономи-
ческих затратах.
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Малые реки играют роль в поддержке эколо-
гического равновесия города Пермь. Они реаги-
руют на изменения природной среды, оказывают 
воздействие на ландшафты. Под воздействием 
негативных естественных и антропогенных фак-
торов происходит изменение состояния русла 
рек [Рычагов, 2006]. 

Происходит нарушение малой речной сети, 
снижение ландшафтного разнообразия и устой-
чивости природных комплексов. В итоге проис-
ходит ухудшение экологической обстановки ми-
крорайона. Особую актуальность приобретает 
изучение химического состава воды как основы 
для сохранения и развития экосистемы флоры 
и фауны, ландшафта бассейна реки. Учет осо-
бенностей природных комплексов малых рек 
позволяет установить их экологическое состо-
яние, тенденции развития, степень изменения 
под воздействием антропогенных и естествен-
ных факторов [Железняков, 1981, Конык и др., 
2013]. Результаты полученных исследований 
могут быть использованы при оценке экологи-
ческого состояния, совершенствовании системы 
природопользования микрорайона Вышка 2 го-
рода Перми.

Цель: исследование антропогенного влия-
ния на состав воды рек (по оценке количества 

растворимых примесей реки Большая Язовая и 
Малая Язовая) при протекании их через микро-
район Вышка 2.

Задачи:
1) Изучить роль рек в формировании эко-

системы микрорайона Вышка 2;
2) Отработать методику отбора проб и ла-

бораторного количественного анализа воды (во-
допровод, питьевой фонтан – контроль, вода ма-
лых рек – опыт) в ПГСХА;

3) Исследовать содержание Cl–, PO4
3– и 

NO3
–, минерализации, водородного показателя 

и жёсткости в пробах воды рек Б. и М. Язовая 
(осень 2016, осень 2017);

4) Определить антропогенное влияние на 
состояние воды рек Б. и М. Язовая на террито-
рии микрорайона Вышка 2 при сравнении проб 
воды до и после выхода реки с территории ми-
крорайона.

По результатам изучения проб воды из при-
родных источников и водопровода (Чусовской 
водозабор) разных степеней очистки, можно 
сделать вывод, что

1. Содержание хлоридов, фосфатов и ни-
тратов в пробах воды рек при протекании через 
микрорайон не является постоянной величиной;
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2. Наблюдалось превышение концентра-
ции анионов в пробах воды реки Малая Язовая 
по сравнению с пробами воды Большой Язовой 
по хлоридам, фосфатам и нитратам;

3. Установлен показатель естественного 
фона солесодержания для рек микрорайона 
Вышка 2, который составляет 389,5 мг/л;

4. Показано увеличение общего солесодер-
жания в воде реки Малая Язовая на 57,2 % по 
сравнению с естественным солесодержанием 
(2016 год);

5. Обнаружено, что показатели проб во-
допровода соответствуют пробам воды реки 
Большая Язовая по общему солесодержанию, 
хлоридам, фосфатам (начальная точка), что по-
казывает минимальное антропогенное влияние 
на состав воды этой реки;

6. Выявлено превышение рН в воде обеих 
рек в местах отбора проб вблизи трасс (ул. Соли-
камская) на 0,2 относительно норм для водоёмов 
(6,5–8,5).
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Введение
В последнее время есть проблема утилиза-

ции отходов. Одним из способов решения этой 
проблемы может быть переработка полимерного 
вторсырья в жидкое топливо.

Теория
Различные полимеры используются в дан-

ном процессе в качестве сырья, а остальные го-
рючие материалы, не являющиеся полимерами, 
используются в качестве топлива.

Переработка заключается в разложении по-
лимерных молекул на составляющие их звенья. 
При разложении выделяются различные парооб-
разные продукты, которые разделяются, напри-
мер, фракционной башней, и те, у которых моле-
кула более длинная, отправляются на повторное 
разложение.

Разложение полимерных отходов осущест-
вляется с использованием перегонного куба, ох-
лаждающей системы и фракционной башни. Это 
и составляет аппарат.

Данный аппарат устроен следующим обра-
зом:

В перегонном кубе идёт разложение, и обра-
зующиеся газы выходят через верхнее отверстие 
и по трубке поступают в холодильник для пер-
вичного охлаждения для того, чтобы во фракци-
онной башне конденсация проходила легче. Ещё 
первичное охлаждение нужно для уменьшения 
давления в аппарате, что в противном случае 
может привести к прорыву труб и/или стенок и, 
возможно, взрыву. С холодильника охлаждён-
ный пар поступает по трубе во фракционную 
башню. Через боковое отверстие перегонного 
куба по трубке поступают продукты с фракци-
онной башни на повторное разложение.


