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В настоящее время в научных и производственных лабораториях, в 
экологическом мониторинге и медицине, в судмедэкспертизе и лабораториях 
контроля качества продукции все большее применение при анализе органи
ческих соединений находит инструментальные методы хроматографии. 
Большие перспективы имеют методы газовой (ГХ) и высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

Благодаря превосходной разрешающей способности газовой хромато
графии широко используется для разделения пестицидов и определения их 
микроколичеств в биологических тканях и в окружающей среде. Этот метод 
повсеместно используется для определения карбаматов, которые находят 
широкое применение в качестве инсектицидов, фунгицидов, гербицидов, нс- 
матоцидов, инсектоакарицидов и средств борьбы с молюсками. Он является 
наиболее популярным методом анализа гербицидов ряда гриазана, которые 
относятся к наиболее широко используемым пестицидам.

Несмотря на всевозрастающие усилия, направленные на 01раничение 
применения некоторых хлорорганических пестицидов, в первую очередь лег- 
корастворяющихся в окружающей среде хлорфеноксикарбоновых кислот и 
циклодиенов, их метаболиты и продукты фотолиза все еше обнаруживаются 
в различных экологических системах и, причем довольно часто, в организме 
человека. Поэтому методы определения этих соединений имеют непреходя
щее значение. Содержание хлорорганических пестицидов в окружающей 
среде, а также в биологических объектах, обычно определяют при помощи 
газожидкостной хроматографии (ГЖХ).

Высоко оценивая метод ГЖГ в определении пестицидов, следует отме
тить, что в работе Лоуренса и Туртена [1J приведены данные ВЭЖХ-анализа 
166 пестицидов, в том числе 37 карбаматов. Основным потенциальным пре
имуществом ВЭЖХ (высокоэффективной жидкостной хроматографии) явля
ется возможность анализа не модифицированных карбаматов, поскольку ана
лиз проводится в относительно мягких условиях. Самые различные произ
водные мочевины принадлежат к числу наиболее широко используемых гер
бицидов. Определение их остаточных количеств все чаще проводится также 
при помощи ВЭЖХ.

Целью наших исследований была апробации ВЭЖХ-метода для опре
деления в воде остатков дифторбензурона, являющегося действующим нача
лом димилина и используемого для борьбы с вредителями леса.

Пробы воды в водоеме отбирали через 1,7, 14, 21, 28 дней, а также че
рез 2, 3, 5 месяцев после обработки на глубине 0,5 м от его поверхности.

Экстрагирование дифторбензурона из воды проводили на колонках 
С 18. Перед хроматографированием дифторбензурон элюировали смесью аце- 
тонитрилгхлористый метилен в соотношении 9:1, элюат выпаривали и рас
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творяли в метаноле. Метаноловый экстракт анализировали на колонке RE 
С'18, присоединенной к УФ-детектору, при длине волны 254 нм. Подвижная 
фаза метанол-вода в соотношении 1,8:1.

В пробах воды, взятых из протекающих рядом с лесом реки, дифтор- 
бензурон обнаруживался только в течение 14 дней после применения препа
рата. Содержание его в воде было 0,1-0,2 ppb, что свидетельствует о нез
начительном попадании инсектицида в воду реки.

В лесном озере, прилегающем к границе леса, обработанного раство
ром препарата, содержание дифторбензурона в первый день после обработки 
составило 0,9 ppb. За 14 дней уровень его содержания понизился до 0,2 ppb. 
Через 2 месяца дифторбензурон в воде лесного озера не был обнаружен. По
лученные данные борьбы с вредителями с применением Димилина 25 СП 
подтверждают данные польских исследователей [2], согласно которым со
держание дифторбензурона в воде через 2 месяца уменьшилось с 2,3 ppb до 
значений ниже чувствительности прибора, т.е. ниже 0,1 ppb.

Использованный метод позволяет обнаруживать дифторбензурон в во
де на уровне 0,5 ppb.
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КОРРЕЛЯЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ МЕЖАТОМНЫХ РАССТОЯНИЙ 
“УРАН-КИСЛОРОД” И “УРАН-ЛИГАНД” В ИОНЕ УРАНИЛА

Е.Н. Кабаева

Накопление результатов структурного исследования кислородсодер
жащих соединений U(YI) стимулировало появление работ, посвященных 
изучению возможности определения величины расстояний уран-кислород 
1<(Т!-0) в ионе уранила TJ022+, исходя из спектроскопических характеристик 
соединений. К настоящему времени предложены эмпирические соотноше
ния, связывающие расстояния R(U=0) либо с силовыми постоянными 
К(|1-()) связей U =0 в ионах уранила, либо непосредственно с частотами де
формационных или валентных колебаний групп U 0 22

Ранее [1] нами были проанализированы спектрально-структурные дан
ные для 80 соединений U(VI) с расстояниями R(U=0) в диапазоне 0.163ч-
0.208 нм и установлены зависимости, характеризующие взаимосвязь 
R(U-O) и частот асимметричных валентных колебаний ipynn U 0 2.

Целью данной работы являлось нахождение корреляции значений меж
атомных расстояний уран-кислород и уран-лиганд в ионе уранила.
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