
Результаты полярографического определения 
содержания меди и свинца при анализе вод (мг/л), р =  0,95

Объект исследования п
с± 6 Sr

медь свинец медь свинец

Пластовые воды 8 2,09±0,05 1, 1 + 0 ,0 2 0,03 0,02
Природные воды 5 1,09 =  0,05 0,22 +  0,03 0,04 0,01
Сточные воды 5 l,0 9 i0 ,1 7 0,19 + 0,03 0,07 0,01
Почвенные вытяжки 8 2,64 + 0,20 2,09 + 0,05 0,09 0,03

мый характер, в 1 М растворе азотной кислоты электрохимическое вос
становление меди приближается к обратимому процессу; характер вос
становления ионов свинца не изменялся.

Нижняя граница определяемых концентраций меди и свинца на ука
занном фоне составила 3,2-10“  ̂ и 1,7-10“ ®М соответственно. Количест
венному определению меди и свинца не мешали железо, кадмий, цинк, 
молибден, ванадий в отношении 1 : 500.

Для одновременного полярографического определения содержания 
меди и свинца аликвотную часть раствора анализируемых проб обраба
тывали смесью азотной и хлорводородной кислот (1:1) и прокаливали 
на песочной бане до удаления оксидов. Полученный остаток растворяли 
в 8 мл 1 М азотной кислоты и полярографнровали в интервале потенци
алов от —0,15 до — 1,0 В. Содержание меди и свинца устанавливали 
методом добавок (см. таблицу).

Методика совместного полярографического определения содержания 
меди и свинца на 1 М азотнокислом фоне может применяться для анали
за природных, сточных вод, почвенных вытяжек, снльноминерализован- 
ных рассолов.
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УДК 550.42
В. А. ЕРМОЛЕНКО. Р. А. ЖМОИДЯК

О ТЕХНОГЕННЫХ ВЫБРОСАХ 
НА ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ БССР

Тяжелые металлы (As, Cd, Cr, Си, Pb, Hg, Ni, Zn и др.), поступаю
щие в окружающую природную среду из антропогенных источников за
грязнения, могут привести к многочисленным неблагоприятным физиче
ским, химическим и биологическим изменениям, прежде всего в водных 
экосистемах [1, 2]. Химический комплекс БССР, включающий ряд мощ
ных предприятий химической, нефтехимической и гориохимнческой от
раслей промышленности (ПО «Новополоцкнефтеоргсннтез» и ПО «Боб- 
руйскшииа»; ПО «Белорускалий» и Гродненское ПО «Азот»; Новополоц
кое ПО « Полимер», Светлогорское и Могилевское ПО «Химволокно» 
II др.— более 4 млрд руб. валовой продукции в год), является активны.м 
источником загрязнения окружающей среды, о чем свидетельствуют сум
марные объемы (1985): оборотной н повторно используемой воды—
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2,2 млрд м ;̂ водоотведения — 280 млн м̂  при 205 млн м® нормативно- 
очищенной воды; выбрасываемых вредных веществ в атмосферу — 
150 тыс. т.

Техногенные выбросы предприятий химического комплекса включают 
ряд тяжелых металлов (ТМ): висмут и молибден на Новополоцком ПО 
«Полимер»; цинк, свинец, медь, кадмий, цезий и стронций в объединении 
«Белорускалнй»; медь, цинк и свинец на Гомельском химзаводе; хром на 
Борисовском заводе пластмассовых изделий; ванадий на Гродненском 
ПО «Азот»; цинк на Светлогорском и Могилевском ПО «Химволок- 
но» и т. д.

За годы XI пятилетки на природоохранные мероприятия в химиче
ском комплексе республики было выделено 75 млн руб. капиталовложе
ний. Продолжение этих работ в XII пятилетке (около 100 млн руб.) по
зволит в перспективе существенно снизить загрязнение воздущного бас
сейна и бассейнов рек Днепра, Зап. Двины и Немана. Для осуществле
ния намеченного весьма актуальны:

исследования поведения ТМ, поступающих в экосистему поверхност
ных водоемов и акваторию река — шельф (в воде, дойных отложениях 
и гидробиоптах), па основе микро- и мезомоделирования природных ус
ловий, а также изучения цикла углерода в воде, водорослях, беспозво
ночных, рыбах, детрите и грунтах;

разработка стратегии защиты речных (морских) экосистем от сбро
са иедоочпщенных сточных вод, которая предполагает выбор способа их 
очистки до ПДК на основе анализа общественных затрат и народнохо
зяйственных выгод с целью сохранения качества речной воды. Это мож
но осуществить путем распределения объемов промышленных стоков с 
помощью линейного уравнения материального баланса ПДК и дефицита 
растворенного кислорода [3].

Необходимость рещения проблем загрязнения речной среды обуслов
ливает актуальность не только экологических, токсикологических, био- 
геохимическнх, но и эколого-экономических исследований. В основу этих 
исследований должны быть положены карты загрязненности подземных 
вод тяжелыми металлами, составлению которых до сих пор не уделялось 
должного внимания. В связи с этим авторами разработана методика 
составления специализированных карт с отображением степени естест
венной защищенности пресных и слабоминерализованных вод от воздей
ствия техногенеза по ТМ на уровне ПДК. На таких картах отображают
ся две группы факторов: геолого-гидрогеологические условия водоносно
го горизонта во взаимосвязи с другими горизонтами и качественно-коли
чественные показатели загрязнения всех гидравлически связанных водо
носных горизонтов с оценкой возможного экологического ущерба. Сум
марные выбросы ТМ от какого-либо источника загрязнения оцениваются 
значениями ПДВ (предельно допустимый выброс), ограниченных значе
ниями ПДК и ПДН (предельно допустимая экологическая нагрузка).

Являясь составной частью мониторинга, прогноз основывается на ре
зультатах исследований, устанавливающих закономерности природных 
процессов в условиях интенсивного техногенеза, закономерности распро
странения II миграции ТМ, их влияния на состояние окружающей при
родной среды. Оценка существующего и прогнозируемого ('перспектив
ного) состояний позволяет выявить критические значения ТМ по их воз
действию на биосферу, принять необходимые средозащитные мероприя
тия по ограничению этого воздействия с целью нормализации качествен
ного состояния окружающей среды. Целям мониторинга наиболее полно 
соответствует территория водосборного бассейна, характеризующегося 
определенностью границ и однонаправленностью потоков (природных и 
техногенных).

Первостепенное значение следует уделять внедрению ресурсосбере
гающих технологий с формированием сбалансированных эколого-эконо
мических систем в районах размещения предприятий (только на Светло
горском ПО «Химволокно» переработка цинксодержащих шламов позво
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ляет ежегодно получать 6 тыс. т цинка-металла при значительном сниже
нии экологического ущерба).

Народнохозяйственная эффективность водозащитных мероприятий 
определяется оценкой (в стоимостном выражении) возможного и предот
вращаемого ущерба на перспективный период при выделении соответ
ствующих инвестиций [4].
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