
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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Лип ni t сгруктурных данных для 114 кислородсодержащих соединений 
урппа показал определенную зависимость между соотношениями длин связей 
урпи-кислород R(IJ—О) и уран-лиганд R(U-Lig). Здесь имеется тенденция 
уменьшения отношения г = 2R(U=0)/[2R(U=0)+(n-2)R(U-Lig)| и роста ве
личин Л и (n -2)R(U-Lig) с уменьшением R(U=0) в комплексе, где R  = 
[2R(IJ=0) + (n -2)R(IJ-Lig)/n] -  среднее межатомное расстояние в комплек
се, п - число атоМов в первой координационной сфере урана. Для диапазона 
расстояний R(U=0) от 0.16 до 0.19 нм они могут быть аппроксимированы 
линейными зависимостями вида

г = 0.095 + 0.358 • R(U = О),
R = -0.296 + 0.899 • R(U = О),

К(Ц - Ц 8) = Г °-°ЗД+ ° -* ”  « ( и  = Р ) .
п -  2

Коррелящ-га между R, (n~2) R(U-Lig) и частотой асимметричных валентных 
колебаний (U 0 22 ) не наблюдается.

В.И. Спицин и сотр. [2] отмечают, что по значениям межатомных рас
стояний R (u -0 )  и R(U—Lig) кислородные соединения урана можно разде
лить на три 1рупиы:

группа 1: 0.74 < U L̂' < 0.86 ,
R

группа 2: 0.86 ^ -< 0 .9 6 ,
R

группа 3: 0.96 < -  - < 1.07.

К первому типу относятся соединения, содержащие ураниловуго группу 
U 0 22+, ко второму -  соединения типа М(1)21Ю4 и M (II)U 04, к третьему -  
M(I)4U 0 5 и M(II)2U05. Меньшим значениям R(IJ=0)//? соответствуют более 
ковалентные связи U-Lig и большие заселенности 5f~ АО. Таким образом, в 
ряду кислородных соединений IJ(VI) уранаты должны быть более ионными 
по сравнению с другими комплексными соединениями урана (КСУ).

Анализ абсолютных конфигураций комплексов металлов показал, что 
замещение лигандов типа

MeL„ —> M eLk mXra , k - m = n ,

индуцирует изменение парциальных вкладов порядков связей, что в свою 
очередь приводит к изменению как длин связей R(Me-Lig), так и углов меж
ду ними. Следовательно, взаимное влияние лигандов может быть причиной 
наблюдаемых закономерностей и для комплексов урана U(VI), причем 5f- 
электронная структура урана накладывает свою специфику на эффекты вза
имного влияния лигандов первой координационной сферы -  возникает прин- 
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ципиальная разница в проявлении эффекта транс-влияния по сравнению с со
единениями d-элементов. Следовательно, для КСУ в модели последователь
ного замещения

UOn -> UOu lLig -> ... -> (U 0 2)Lign. 2

следует ожидать деформации уранилового комплекса, упрочнения аксиаль
ных связей U=0 и удлинения экваториальных связей U-Lig. При этом по- 
иышение ионности связи U-Lig будет способствовать усилению гранс- 
влияпия ураниловых кислородов.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВИНЦА В МОХОВЫХ 
ПАКЕТАХ ВДОЛЬ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ

Т.В. Бобрик

Вблизи городских автомагистралей весьма ощутимо влияние на расте
ния соединений свинца, поступивших в воздух, почву, растения с выхлопны
ми газами. В настоящее время в Республике Беларусь не используют бензин, 
содержащий в качестве антидетонационных добавок тетраэтилсвинец, кото
рый и являлся основным источником выброса свинца в атмосферу с выхлоп
ными газами. Однако благодаря длительному его использованию в атмосфе
ру I юстунило огромное количество соединений свинца, которые продолжают 
циркулировать в системе: воздух —> почва —» растения —> человек.

Часть свинца попадает на листья и в ткани растений. Свинец вызывает 
аномалии митоза растительных клеток, что выражается в угнетении роста, 
слабом прорастании семян, гибели молодых растений, общем снижении про
дуктивности. В то же время дикорастущие виды способны к нейтрализации 
токсикантов, накапливая их в виде балластных элементов. Соединения свин
ца поступают в атмосферу в виде газопылевых частиц или аэрозолей и с 
осадками попадают в почву. Важным компонентом, ответственным за пере
распределение свинца в почве, является органическое вещество. Обычно со
единения свинца локализуются в ее поверхностных слоях, на глубине до 8 
i'm, г.с. в корнеобитаемой зоне. Поэтому травянистые растения, развивающие 
неглубокую корневую систему, страдают больше, чем древесные /1; 2/.
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