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чальным этапом работ, направленных на решение задач по охране эко
систем плавнево-литорального ландшафта Кубани. Последующим эта
пом в этом направлении является выделение на его территории районов, 
однородных по фитоценофонду, характеру экологических условий, 
использованию, степени антропогенного влияния и народнохозяйствен
ной ценности. Это позволит выделить территории, выполняющие как 
природоохранные, так и сырьевые, социальные и экологические функции. 
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ЭЛЕМЕНТЫ-ПРИМЕСИ В УГЛЯХ, ПРОДУКТАХ СЖИГАНИЯ, РАСТЕ
НИЯХ, ПОЧВАХ И АТМОСФЕРЕ РАЙОНА ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО
СТАНЦИИ 

Л. Я- Кизилыитейн, Г. И. Гофен, А. Г. Перетятько, С. В. Левченко 

Известно, что ископаемые угли содержат широкий комплекс элемен
тов-примесей (ЭП), представляющих все группы периодической системы. 
Концентрация ЭП в большинстве случаев невелика (обычно от единиц 
до десятков г/т). Однако при сжигании углей на тепловых электростан
циях (ТЭС) они на протяжении десятков лет непрерывно поступают в 
атмосферу в составе дымовых выбросов, вызывая неблагоприятные изме
нения экологической обстановки. 

В настоящее время контроль состава воздуха в районах угольных 
ТЭС ограничивается наблюдениями за концентрацией S02, NO2 и твердых 
частиц дымовых выбросов. Между тем, многие другие ЭП заслуживают, 
возможно, не меньшего внимания. 

Авторами проведены исследования 26 ЭП углей, продуктов сжига
ния (зол и шлаков), почв, растений и снега района крупной ТЭС, сжи
гающей донецкие антрациты. Технические параметры ТЭС: мощность 
(электрическая)—2500 МВт, потребление угля — 665 т/ч, три дымовые 
трубы высотой 250 м, одна — 180 м, вид топки — пылеугольная, шлако-
удаление — жидкое, топливо — антрацитовый штыб (АШ), зольность 
угля — 25%, содержание серы—1,8%, электрофильтры — УГ-2-4-74. 
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