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Постоянное накопление в морях и океанах хлорорганических соединений
представляет в настоящее время серьезную экологическую проблему.
Относительная химическая устойчивость этих соединений, а также спо-
собность к миграции обусловливают их распространение в морской среде.
Накапливающиеся в гидробионтах полихлорированные бифенилы (ПХБ)
и хлорорганические пестициды (ХОП) по трофической цепи попадают
в организм человека. Определение их при анализе гидробионтов, несом-
ненно, необходимо.

В 1975 г. мы приступили к изучению распространенности указанных
соединений в морских организмах (рыбах, моллюсках ит. п.). Впервые
были получены данные о содержании ПХБ и ХОП в морских организ-
мах Балтийского моря (акватория Совет-
ского Союза).

Многими авторами указывается, что
пелагические рыбы, питающиеся морским
планктоном, служат хорошим «индикато-
ром» при определении загрязнения морей
ПХБ и ХОП [3> ш]. Для Балтийского моря
такой рыбой является салака, распростра-
ненная по всей его акватории отдельными
локальными популяциями (принимаются
во внимание также отдельные биологиче-
ские расы и географические группы) [4- s ].

Нами анализировалась весенне-нере-
отующая салака (более 230 особей), от-
ловленная пелагическим тралом в водах
Финского залива и открытой части Бал-

A хроматограмма стандартного раствора ПХБ(хлофен А5O), Б хроматограмма экстракта
пробы салаки после обработки 10%-ным раствором

щелочи в метаноле.
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тайского моря (.конец апреля май 1975 и 1976 гг.). При анализе мы
пользовалась комплексной методикой экстракции и очистки хлор-
орган ичеоких соединений о последующей газохроматографией для раз-
дельного определения ПХБ и ХОП, разработанной ■сектором мор-
ской химии Института термофизики и электрофизики АН ЭОСР [ 6].
Хроматограммы стандартного раствора ПХБ (хлофен АSO) и экстракта
пробы салаки, предварительно обработанной 10%-ным раствором

Таблица I
Содержание ПХБ и ХОП в мышечной ткани весенне-нерестующей

салаки (сельди) по всей акватории Балтийского моря

Местообитание Время
иссле-

Возраст
рыб,

Коли-
чество

Содерж зние, мг/кг сырог о веса

шопуляции дований г. особей ПХБ п, п'
ДДЕ

п, п'
ДДД

п, п'
ДДТ

Финский залив
восточная часть 1975 2—4 8 0,14 0,10 0,08 0,10

1975 >4 22 0,20 0,10 0,12 0,04
западная часть 1975 2—4 11 0,02 0,07 0,09 0,04

1975 >4 75 0,24 0,(15 0,07 0,06
1974* 2 8 0,19 0,03 0,03 0,03
1974* 2—8 10 0,14 0,06 0,05 0,04

центральная часть 1974* 1—4 16 0,20 0,05 0,03 0,03
Открытая часть Балтийского
моря

от Вентспилса до о. Сааре-
маа 1975 2—4 14 0,07 0,06 0,06 0,01

1975 >4 8 0,30 одо 0,09 0,06
1976 2—3 5 0,29 0,05 0,03 0,02
1976 4 5 0,33 0,10 0,09 0,08
1976 6 5 0,38 0,27 0,23 0,22

западное побережье о. Саа-
ремаа 1976 2—3 15 0,17 0,05 0,05 0,03

1976 4 10 0,24 ОДО 0,08 0,06
1976 5—6 6 0,42 0,16 0,11 0,09
1976 7 5 0,33 ОД 7 0,11 0,08

побережье Лиепая — Клан-
педа 1976 1—2 7 0,42 0,41 0,09 0,06

1976 6 2 0,99 0,06 0,04 0,02
Гданьский залив 1974* миним. — 0,35 0,06 0,49 0,20

1974* макс. — 2,10 0,70 1,50 1,70
1974* среди. — 0,41 0,51 0,14 0,35

около о. Готланд 1974* 3—8 10 0,45 0,21 0,12 ОД 5
Рижский залив 1975 2 5 0,01 0,03 0,04 0,01

1975 2—4 10 0,16 0,05 0,07 0,03
Южная часть Балтийского
моря

около о. Борнгольм 1974* до 1 19 0,31 0,07 0,06 0,25
1974* 2 5 0,37 0,10 0,06 0,10
1975* 2—3 10 0,43 0,31 0,10 0,20
1974* 3—4 1.1 0,56 0,21 0,10 0,19
1974* 5—6 S 0,79 0,52 0,18 0,44

северная часть Датских про-
ЛИВОВ 1975* 2—3 20 0,42 0,10 0,06 0,12

Ботнический залив
северная часть 1974* 1—3 10 0,10 0,02 — 0,003
центральная часть 1975* 2—4 5 0,18 0,04 0,007 0,04

1974* 3—5 10 0,27 0,09 0,03 0,06
1975* 7 5 0,85 0,46 0,02 0,14

южная часть 1974*

* По литературным данным [‘- 2].

до 3 10 0,44 0,02 0,02 0,02
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щелочи в метаноле для разложения 'пестицидов, представлены на ри-
сунке. Содержание ПХБ определялось суммированием пиков 2,3, 7,8,
10 (см. рисунок, А и Б) [п ].

'Сравнение результатов наших анализов с международными данными
Г’ 2 ] о содержании токсикантов в организмах салаки (получены в 1974—

1975 гг. в пяти прибалтийских странах ФРГ, Швеции, Финляндии,
Дании и Польше) позволило получить более подробную картину хими-
ческого загрязнения промысловой ихтиофауны Балтийского моря
(табл. 1). Выявлены возрастные и сезонные различия в степени накоп-
ления некоторых хлорорганических соединений в рыбах (табл. 2 и 3).
Поскольку при определении ПХБ установлено также содержание ДДТ
и его метаболитов, нами приводятся и данные о наличии пестицидов в
мышечной ткани рыб (табл. 3).

Самые высокие концентрации ПХБ и ХОП наблюдаются в популя-
циях салаки центрального и южного районов Балтийского моря. Это
обусловлено тем, что здесь расположены главные источники загрязнения
моря указанными токсикантами. Обнаружены два локальных источника
загрязнения моря хлорорганическими углеводородами в южной части
моря (Гданьский залив) и в открытой части (Стокгольмский архипе-
лаг) Р’ 9]. Этим объясняется высокая концентрация ПХБ и ДДТ в рыбах
самого залива, а также в южной части моря (около о. Борнгольм) и у
побережья Лиепая—Клайпеда, где концентрация ПХБ и ДДТ достигает
2,1 и 1,7 мг/кг. Анализ воды Гданьского залива в мае—августе 1974 г.
показал, что в настоящее время здесь наблюдается наиболее высокий

Таблица 2

Содержание ПХБ в мышечной ткани весенне-нерестующей салаки
по отдельным возрастным группам (открытая часть Балтийского моря)

Местообитание

Содержание ПХБ по отдельным возрастным
группам, мг/кг сырого веса

■популяции 1—2
года 3 года 4 года 5—6 лет 7 лет и

выше

Северо-западное побережье о.
Сааремаа 0,16 0,19 0,24 0,42 0,33

От Вентспилса до о. Сааремаа 0,25 0,35 0,33 0,38 —

Побережье Лиепая — Клайпеда 0,42 0,99 — — —

Средние содержания хлорорганических соединений в мышечной
ткани весенне-нерестующей салаки (открытая часть

Балтийского моря, весна —осень 1976 г.)

Таблица 3

Количе- Среднее содержание, мг/кг сырого веса
Возраст рыб, г. ство Сезон

особей ПХБ п, п' ДДЕ п, п' ДДД п, п' ДДТ

'1—2 7 весна 0,16 0,04 0,04 0,03
14 осень 0,28 0,05 0,04 0,03

3—4 17 весна 0,22 0,08 0,07 0,05
9 осень 0,32 0,10 0,08 0,06

5 и старше 9 весна 0,39 0,16 0,17 0,09
5 осень 0,57 0,07 0,05 0,03
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уровень загрязнения хлорорганическими углеводородами, по сравнению
с другими районами Балтийского моря. Самые большие концентрации
суммарного ДДТ (вместе с метаболитами) около 3 нг/л обнару-
жены в прибрежных районах Гданьского залива [7 ]. На открытую часть
Балтийского моря, по мнению шведских химиков, влияют сточные воды
Стокгольмского архипелага. Например, концентрация ПХБ в воздухе
самая высокая в Швеции до 5,7 нг/м3 [ 8 - 9]. В Финском и Ботническом
заливах таких больших источников локального загрязнения хлорорга-
ническими углеводородами не обнаружено. Концентрации токсикантов
в этих районах моря более низкие (табл. 1 и 2).

Полученные данные (табл. 1, 2 и 3) свидетельствуют о циркуляции
хлорорганических соединений по всей акватории Балтийского моря. Раз-
ная степень накопления этих веществ в рыбах различных популяций
указывает на локальное распространение загрязняющих веществ в Бал-
тийском море и его заливах.
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	Инфракрасные спектры: 1 (природного горючего сланца-кукерсита; 2 флотационного концентрата керогена-90; 3 флотационного концентрата, нагретого до 480 °С.

	КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ИЗОМЕРИЗАЦИЯ ГИДРОХЛОРИДОВ ДИМЕТИЛ БУТАДИЕН А
	РАЗДЕЛЕНИЕ МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ МЕТОДОМ ПРЕПАРАТИВНОЙ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ. I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ
	Рис. 1. Препаративные хроматограммы метилового эфира олеиновой кислоты (пик 2) ,в вакуумном режиме (сплошная линия) и в обычном режиме (пунктир) при равных скоростях газа-носителя.
	Рис. 2. Препаративные хроматограммы метилового эфира олеиновой кислоты (пик 2) в вакуумном режиме (сплошная линия) и в обычном режиме (пунктир) при равных временах выхода.
	Рис. 3. Зависимость уровня улавливания этилового эфира олеиновой кислоты от времени удерживания в обычном режиме при температуре охлаждения О°С (А) и в вакуумном режиме при температуре охлаждения О°С (#) и —6O °С (Н).

	ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭТИЛБЕНЗОЛА В ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМЕ ВЧ-ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА
	Зависимость состава продуктов от степени превращения этилбензола: 1 углеводороды Сl+С2; 2 углеводороды Се + С7; 3 углеводороды С8; 4 углеводороды >СB; 5 неидентифяцировинные углеводороды.
	Untitled

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEKULT
	SISUKORD
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS

	Illustrations
	Рис. 1. Изотермы поверхностного натяжения водных растворов натриевых и триэтаноламиновых солей алкиларилсульфонатов при 20 °С (НАБС алкилбензолсульфонат натрия, ТАБС алкилбензолсульфонат триэтаноламина, НАТС алкилтолуолсульфонат натрия, ТАТС алкилтолуолсульфонат триэтаноламина).
	Рис. 2. Изотермы поверхностного натяжения водных растворов натриевых и триэтаноламиновых солей алкилар’илсульфонатов при 50 °С (условные обозначения веществ те же, что на рис. 1).
	Рис. 3. Эмульгирующая способность 0,1%-ных водных растворов натриевых и триэтаноламиновых солей алкиларилсульфокислот.
	Рис. 5. Эмульгирующая способность 0,6%-ных водных растворов натриевых и триэтаноламиновых солей алкил арилсульфокислот (/ НАБС, 2 ТАТС, 3 НАТС, 4 ТАБС).
	Р.ис. 4. Эмульгирующая способность 0,3%-ных водных 'растворов натриевых и триэтаноламиновых солей алкиларилсулыфокислот (1 НАБС, 2 НАТС, 3 ТАТС, 4 ТАБС).
	Рис. 6, Зависимость эмульгирующей способности от концентраций {1 НАБС, 2 НАТС, 3 ТАТС, 4 ТАБС).
	Untitled
	ИК-спектры синтезированных додецилоксиэтанн(Л), додец-илмоноэтоксиэтан-'(5), додецилдиэтокоиэтан- (В), додецилтриэтоксиэтая-’(Г), додецилтетраэтоксиэтан-(Д) и додецилгексаэтюксиэтанкарбонювых кислот (Е).
	Рис. 1. Поверхностное натяжение (а) растворов сульфатов АФЭС и додедилсульфата (Ci2) при 20 °С.
	Рис. 2. Пенообразовательная способность растворов сульфатов АФЭС и додецилсульфата при 20 °С в дистиллированной воде (крестиком помечена КК'М соответствующего препарата).
	Рис. 3. Пенообразовательная способность растворов сульфатов АФЭС в жесткой воде (5,35 мг-экв/л) при 20 °С.
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	Хроматограммы продуктов пиролиза волокон СТД и СФД при 400 °С на колонках I, 11, 111 (а СТД-1, 6 СТД-4, в СФД-1).
	Хроматограммы эфирного экстракта растворимых продуктов окисления диктионемового сланца на полярной (I) и неполярной (II) неподвижных фазах. Колонки: (I) 1,5% LAC2—R—446 на хромосорбе W A W ,80—'100 меш., длина 1 м, внутренний диаметр 3 мм; (II) —1% апьезона L на хромосорбе W AW 60—80 меш., длина 1 м, внутренний диаметр 3 мм.
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	Химические сдвиги ядер 13С в ненасыщенных хлоридах, спиртах, ацетатах и диеновых углеводородах.
	Г азохроматограммы: А экстракта мышечной ткани салаки Балтийского моря, Б экстракта после обработки КОН, В стандартного раствори хлофена А5O.
	A хроматограмма стандартного раствора ПХБ (хлофен А5O), Б хроматограмма экстракта пробы салаки после обработки 10%-ным раствором щелочи в метаноле.
	Дериватограм.мы: A кукерсита; Б флотационного концентрата; В флотационного остатка (/); А1203, содержащего 6,7% флотационного концентрата (2); А1203, содержащего 6% пирита (3).
	ИК-спектры пирита: 1,2, 3, 4 из обнажений Саастна; 5, 6,7,8 из обнажений Навести.
	Инфракрасные спектры: 1 (природного горючего сланца-кукерсита; 2 флотационного концентрата керогена-90; 3 флотационного концентрата, нагретого до 480 °С.
	Рис. 1. Препаративные хроматограммы метилового эфира олеиновой кислоты (пик 2) ,в вакуумном режиме (сплошная линия) и в обычном режиме (пунктир) при равных скоростях газа-носителя.
	Рис. 2. Препаративные хроматограммы метилового эфира олеиновой кислоты (пик 2) в вакуумном режиме (сплошная линия) и в обычном режиме (пунктир) при равных временах выхода.
	Рис. 3. Зависимость уровня улавливания этилового эфира олеиновой кислоты от времени удерживания в обычном режиме при температуре охлаждения О°С (А) и в вакуумном режиме при температуре охлаждения О°С (#) и —6O °С (Н).
	Зависимость состава продуктов от степени превращения этилбензола: 1 углеводороды Сl+С2; 2 углеводороды Се + С7; 3 углеводороды С8; 4 углеводороды >СB; 5 неидентифяцировинные углеводороды.
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	Ингибирующее действие на БП ароматических кислот в зависимости от их раздельной скорости разложения (нумерация соед. по табл. 1).
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