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Polycyclic arenes belong to the most dangerous representatives of chemical
pollutants, a part of them being carcinogenic and another carcinostatic. In
comparison with other compounds of acute toxicity, such as herbicides,
carcinogens are more harmful since their solutions, already in extremely
low concentrations may cause cancer in long or repeated contact with a
living organism. Moreover, polycyclic arenes are chemically very stable and
decompose relatively slowly under the influence of various factors favouring
selfpurification (UV-radiation, atmospheric or solved oxygen, microorga-
nisms). The amount of polycyclic arenes in the biosphere has been deter-
mined by the concentration of a typical carcinogen, benzo(a)pyrene (BP).
In the USSR, maximum permissible concentration of BP in drinking water
is 5.0 ng I -1 [']. As several other polycyclic arenes, besides BP, are of carci-
nogenic or carcinogenic-promoting activity, i. e., of a capacity, in admixture
with a carcinogenic substance, for considerably promoting cancer [ 2 > 3], the
aim of this investigation was to determine quantitatively the polycyclic are-
nes concentration in some most polluted points of the Baltic. Up to the
present, no literature data are available, although the occurrence of BP in
the shelf sea of Estonia [4] and open sea of the Baltic has been studied
before [ s].

In this work, the data obtained on board the research-ship «Ayu Dag»
in the summer of 1980 (June—July) are presented about sea water
samples collected in the open sea of the Baltic.

The authors express their thanks to T. Põder, E. Kaup and O. Roots for
their kind help in sampling.

Methods

A 4.0 1 sea water sample was collected with a batometer (General Oceanics
Inc., USA), polycyclic arenes being twice extracted with /г-hexane (each
100 ml) by mechanical stirring. The residue of extract was carried on a
thin-layer aluminium oxide plate, and polycyclic arenes were separated by
benzene ; acetone (9:1), washed out with a 1:1 mixture of benzene : acetone
and evaporated dry. To the solid residue, 2.0 ml of methanol was added,
1.5 ml of it being used for high-pressure liquid chromatographic (HPLC)
analysis.

HPLC analysis of polynuclear arenes a Perkin-Elmer series 3B
liquid chromatograph fitted with a 2.6 mm (inside diameter) X2.5 cm
ODS-HC Sil-x-1 column was used for analysis. The column was eluated at
room temperature with a concave gradient 0.2 of 90% methanol in water
to 99% methanol with a sweep time of 15 min and isocratically 10 min, a
solvent flow rate of 1.0 ml/min.
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Positions of elution of each polynuclear arene were monitored by UV
absorption at 254 nm and by Perkin-Elmer model 1000 spectrofluorimeter,
excitation at 315 nm and emission at 401 nm. Substances were quantita-
tively determined by standard solutions. The total error of the data does
not exceed 10%.

Results and discussion

The data on the polycyclic arenes content in three most polluted points of
the Baltic are given in Tables I—3.1 —3. The concentration of polycyclic arenes
is highest in the southern part of the Baltic, before the Danish Straits, in
the south-east of the Aland Islands (Station LL-12 according to the
Helsinki Convention of 1974) and in the region near the southern tip of
Oland Island. In all these points the BP concentration exceeds the maxi-
mum permissible concentration 2—3 times. Analogical results were
obtained at our expedition in 1978, when the BP content in the surface
water layer exceeded the maximum permissible concentration 2 times.

Acenaphthene makes up 99.6—99.9% of polycyclic arenes, its con-
centration being 0.2—0.3 mg I” 1 in the south-east of the Danish Straits and
0.05 mg I -1 in the central part of the Baltic. The concentration of 4- and

Polycyclic arenes content near the southern tip of
BCS 111 — 10, co-ordinates N—55°33 /

,

Table 1
Oland (Station 6, international code
0—18°24', depth 90 m)

Arene Structural
formula

Horizon,
m

Cor

ng I- 1

itent
% of total
of 4- and
5-nuclear
compounds

Pyrene c$9 5
40

175.5
114.5

71.1
71.0

80 90.5 66.0

Chrysene O6-° 5
40

26.2
15.7

10.4
9.7

SO 21.9 16.0

5 36.7 14.2
Benzo(e)pyrene ГГТ 40 20.4 12.6

80 T7.6 12.(8

o 5 0.4 0.15
Benzo (k) fluoranthene Cv 40 0.7 0.43

OO 80 0.5 0.33

Benzo(a)pyrene o5? 5
40
80

10.1
10.0
6.6

4.0
6.2
4.8

Total of 4- and 5-nuclear com- 5 250.9
pounds 40

80
161.3
137.1

1 ПО 5 66,7X103 99.6
Acenaphthene LJ 40 50.0X103 90.7

80 46.7X103 99.7
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5-nuclear arenes is 103—l0 4 times lower and their distribution is the
following; pyrene (over 70%), followed by benzo(e)pyrene (10 —15%),
chrysene (5.2 —16%) and BP (3.5 —6.4%); the concentration of benzo (k)-
fluoranthene is very low (0.1 —0.4%). The presence of high amounts of
alkanes was also observed in the southern part of the Baltic (Stations 6
and 9), but only in the surface layer.

The analysis of these data may lead to an opinion that as only two
compounds of the arenes identified, viz. BP and benzo (k) fluoranthene

Polycyclic arenes content near the Danish Straits (Station 9,
code BY-1, co-ordinates N-55°00/

, 0-13°18', depth 46

Table 2
international
m)

Content

Arene Horizon,
m ng 1-»

% of total
of 4- and
5-nuclear

compounds

Pyrene 5 326.0 86.8
40 195.0 73.0

Chrysene 5 11.9 3.2
40 14.0 5.2

Benzo(e)pyrene 5 22.1 5.9
40 40.5 15.2

Benzo (k) fluoranthene 5 0.8 0.21
• 40 0.4 0.15

Benzo(a)pyrene 5 14.7 3.9
40 17.1 6.4

Total of 4- and 5-nuclear compounds 5
40

375.5
267.0

Acenaphthene 5 300XlO3 99.9
40 160xio3 99.8

Table 3

Polycyclic arenes content in the surface
layer of the Baltic (5 m) in the

south-east of the Aland Islands (Station
LL-12, coordinates N-59°29', 0-22°54',

depth 86 m)

Content
% of total

Arene л of 4- andng 1 1 5-nuclear
arenes

Pyrene 273.3 78.5
Chrysene 27.3 7.8
Benzo(e)pyrene 34.4 9.9
Benzo(k) fluor-
anthene 0.6 0.2
Benzo(a)pyrene 12.2 3.5
Total of 4- and
5-nuclear arenes 347.8
Acenaphthene ,240XI О3 99.8
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Table 4
Distribution of polycyclic arenes (% of surface

layer, 5 m) in different horizons of the
Baltic (Station 6 — see Table 1)

Arenes Carcino-
genicity

Hor

30—
40 m

zon

80 m

Aeenaphthene 75.0 70.0
+

Pyrene promotor 64.1 50.7
Chrysene promotor 59.9 63.5
Benzo (e)pyrene promotor 57.1 49.3
Benzo(k)fluor-
anthene + + +

* *

Benzo(a)pyrene + + + 99.0 65.(3
Total of 4- and 5-

nuclear arenes 64.3 54.6
Total of 4- and 5-

nuclear arenes
(station 9) 71.1

* Concentration is very low, see Table 1.
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(Table 4), are highly carcinogenic, the presence of high concentrations of
other 3-, 4- and 5-nuclear arenes represents no danger. But literature data
available prove that the methyl, metoxy, etc., derivatives of some weakly
carcinogenic substances, such as pyrene and chrysene are much more dan-
gerous [ 6]. It is also known that a number of compounds which themselves
cause no cancer in experimental animals, promote the ’effect of other
strongly carcinogenic compounds (see above). Such data exist, for example,
on pyrene [ 7] and benzo (e) pyrene [ 6].

The distribution of polycyclic arenes in different horizons of the Baltic
(Table 4) corresponds to a natural source of pollution various types of
liquid fuels. Thus it was observed that at a depth of 30—40 m the concen-
tration of most compounds under study decreased by 29—36% and at that
of 80 m by 45%. The data presented correlate well with those obtained at
our earlier expeditions in the most polluted points; the BP concentration
was observed to lessen by 67—79% at a depth of 30—40 m [s],

These data allow no conclusion to be made concerning the mutual
distribution of polycyclic arenes in different points of the Baltic nor do they
indicate the peculiarity of the sources of pollution, although the relative
content of some arenes varies (Tables I—3).1 —3).

The problem requires further investigation. In conclusion we point out
once more that the data presented on the polycyclic arenes content are
characteristic of only some most polluted points of the Baltic.

Conclusions

1. The concentration of carcinogenic benzo (a) pyrene in the most polluted
points of the Baltic exceeds maximum premissible concentration 2—3 times.
2. The overall content of polycyclic arenes was quantitatively determined
for the first time (0.2—0.3 mg/H), and their mutual distribution in three
points of the Baltic established: acenaphthene makes up 99.6—99.9%, the
concentration of 4- and 5-nuclear arenes is 103—l04 times lower, pyrene
makes up 10, benzo (e)pvrene 10—15, chrysene s—lo5—10 and benzo (a) pyrene
3.5—6.4%.
3. The concentration of polycyclic arenes is highest in the surface layer,
diminishing by 29—36% at a depth of 30—40 m and by 45% at 80 m.
4. A frequent occurrence of arenes-promotors, being inactive alone, but
dangerous in admixture with other compounds, is a serious source for
carcinogenic pollution.
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POLÜTSÜKLILISED AREENID LÄÄNEMERE VEES

On esitatud Läänemere avaosa kolme kõige enam saastatud punkti (Taani väinade, Ölandi
ja Ahvenamaa saarte läheduses) polütsükliliste areenide sisaldus. Määramiseks kasutati
esmakordselt kõrgsurve-vedelikkromatograafiat. Summaarsest hulgast (0,2 —0,3 mg l-1 )

moodustas 99,6—99,9% atsenafteen. Nelja- ja viietuumalisi areene oli 3 —4 suurusjärku
vähem ja nad jaotusid omavahel järgmiselt: püreeni üle 70%, benso(e)püreeni 10—15%,
krüseeni 5—10%, benso(a)püreeni 3,5—6,4%. Seejuures ületas benso(a)püreeni kontsent-
ratsioon kehtestatud piirnormi 2—3 korda. Pinnakihis oli polütsükliliste areenide kontsent-
ratsioon kõige kõrgem, 30—40 m sügavusel ulatus see 29—36%-ni ja 80 m sügavusel
45%-ni. Kokantserogeense toimega püreeni, krüseeni ja benso(e)püreeni tunduv esine-
mine vees kõrvuti kantserogeense benso(a)püreeniga suurendab Läänemere kantserogeense
saastatuse ohtlikku mõju.

Ууве КИРСО, Эха УРБАС, К. КУЯВ

ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АРЕНЫ В ВОДЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

При помощи жидкостной хроматографии под высоким давлением впервые количест-
венно определено содержание 'полициклических аренов в трех наиболее загрязненных
пунктах открытой части Балтийского моря (близ Датских проливов, острова Эланд
и Аландских островов). Из их суммарного количества (0,2 —0,3 мг./л-•) 99,6—99,9%
составил аценафтен, содержание четырех- и пятиядерных аренов на 3—4 порядка
ниже со следующим распределением (%): более 70 пирена, 10—4 5 бенз(е)пирена,

s—lo5—10 хризена и 3,5—6,4 бенз(а) пирена. Содержание полициклических аренов мак-
симально в поверхностном слое воды и снижается на 29—36% при глубине 30—40 м
и на 45% при глубине 80 м. Наличие других полициклических аренов наряду с
канцерогенным бенз (а) пиреном повышает канцерогенную опасность из-за возмож-
ного коканцерогенного действия пирена, хризена, бенз(е) пирена.
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	Fig. 4. Determination of antibodies against the tissue extract of pancreas and diagnostics of pancreatitis by affinity chromatography, using columns with a «Lahema» synthetic hydrogel Spheron P—-1000, bound to a tissue extract of pancreas with 2-amino-4.6-dichlortriazine. The specific proteins were washed out with a physiological solution at pH 3.2. healthy person; —Л—Л— acute phase of chronic pancreatitis; —О—О— chronic pancreatitis; —ф—#— pancreatitis of slight cause,

	ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ АНИОНИТОВЫХ МЕМБРАН В РАСТВОРАХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
	Untitled
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	Рис. 2. Влияние природы и концентрации ПАВ на электропроводность мембран: I—31—3 МА-41; I'—3' МА-41П; 1"—3" растворы ПАВ; 1, 1' и 1" натриевая соль додецилового эфира сульфоуксусной кислоты; 2, 2' и 2" н-1-октилбензолсульфонат натрия; 3, 3' и з" _ NaDS. Рис. 1. Зависимость проницаемости анионитовых мембран от концентрации равновесного раствора децилсульфата натрия; 1 МА-4'l; 2 МА-4ГИ; 3 МА-41 П.
	Рис. 3. Поляризационные кривые мембраны МА-4'lИ, выдержанной в растворах: 1 0.05 н. Na2S04 и 0,05 н. Na2S04 + + s'lo"4 моль/л ПАВ; 2 додецнлсульфат натрия; 3 NaDS; 4 натриевая соль додецилового эфира сульфоуксусной кислоты.
	Рис. 4. Поляризационные кривые анионитовых мембран, выдержанных в растворе; I—31—3 0.05 н. Na2S04 +5 – Шl-4 моль/л NaDS и Г—3' 0,05 н. Na2S04 + + 5-10-3 моль/л NaDS: /, Г МА-4'lИ; 2, 2' МА-41П; 3, 3'— МА-41.
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	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ГОДОВОГО БАЛАНСА ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ ДЛЯ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
	ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ИЗОЭЛЕКТРОФОКУСИРОВАНИЯ В ПОЛИАКРИЛАМИДНОМ ГЕЛЕ
	Рис. 1. За-висимость буферной емкости от величины pH для сфокусированных амфолитов-носителей. 1 «Мурсилайт Т»; 2 «Сервалит».
	Рис. 2. Зависимость электропроводности от величины pH для сфокусированных амфолитов-носителей. 1 «Мурсилайт Т»; 2 «Сервалит»; 3 «Фармалит».
	Рис. 3. График изменения тока и напряжения в процессе ИЭФ (характер изменения напряжения для расстояния между электродами 10 см всегда один и тот же, характер изменения тока зависит от объема геля). 1 напряжение; 2 ток.
	Рис. 4. Зависимость градиента pH от концентрации электролитов NaOH и Н3Р04. 1 концентрации электролитов NaOH и Н3РО4 соответственно равны 1,5 М и 1,5 М; 2 1,0 М и 1,0 М; 3 0,1 М и 0,1 М; 4 0,06 М и 0,05 М; 5 0,05 М и 0,025 М- 6 0,05 М и 0,01 М. Кривые сдвинуты по оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 5. Зависимость градиента pH от состава электролита. 1 электролиты 0,1 М NaOH и 0,1 М Н3Р04; 2 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,5%-ная лимонная кислота; 3 1%-ный ТЕМЕД и 1%-ная лимонная кислота; 4 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,5%-ная лимонная кислота; 5 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,05 М Н3Р04. Кривые сдвинуты вдоль оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 6. Зависимость градиента pH от концентрации амфолитов-носителей в геле. 1 концентрация амфолитов-носителей в геле 0,5%; 2 —1%; 3 3%; 4 —5%; 5 10%. Кривые сдвинуты вдоль оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 7. Зависимость градиента pH от концентрации раствора для насыщения. 1 концентрация раствора для насыщения 0,5%; 2 1%; 3 —2%; 4 -3%; 5 —5%; 6 10%.
	Рис. 8. Становление градиента pH во времени. 1 характер изменения pH после 30 мин ИЭФ; 2 после 1 ч ИЭФ; 3 после 2 ч ИЭФ.
	Рис. 9. Влияние аргинина и лизина в геле на градиент pH. 1 градиент pH без присутствия добавок; 2 гель содержит 1 % лизина; 3 гель содержит 1 % аргинина.

	КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ВАНАДИЯ (IV) С ВАНАДИЕМ (V) В СИЛЬНОКИСЛОЙ СРЕДЕ
	Рис. 1. Изменение оптической плотности в зависимости от состава изомолярной серии в системе: Cv(iV) + Cv(V) = =O,l моль/л, А, = 506 нм, /=(5,0 см. 1 0,5 моль/л H2S04, ц=l,o; 2 1 моль/л H2S04, ц=s,B; 3 3 моль/л H2S04, {.I = 5,8; 4 5 моль/л H2S04, ц = 5,8; 5 5 моль/л НСIO4, ц = 5,8. Фоновый электролит NaClO4.
	Рис. 2. Спектры поглощения ванадил-ванадатов при различной кислотности. Номера кривых от I до 5 соответствуют номерам серий в таблице; 6 раствор NH4VO3 и 7 раствор VOSO4 в 5 моль!л H2S04 при ц = 5,8'.
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	СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПЛАНКТОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
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	Унифицированные хроматограммы тетра- и пентациклов горючих сланцев различного возраста и степени углефикацни. Современные сапропеля: I озера Спигас, II озера Олеру; ГШ озера Тауне. Горючие сланцы: IV байсунский (Б3), V сузакский (Б3), VI кашпирский (Б2), VII сланец провинции Альберта (Канада). м-28-—н-Зб места хроматографического элюировавня н-алканов с соответствующим числом атомов углерода в молекуле; Тп пентациклы с соответствующим числом атомов углерода в молекуле; Sn стераны с соответствующим числом атомов углерода в молекуле.
	Рис. 1. Хроматограмма выделенной в тонком слое парафино-олефиновой фракции смолы. Длина колонки 50 м; внутренний диаметр 0,25 мм; скорость подъема температуры 2 град/мин; неподвижная фаза OV-101. Цифры на хроматограмме обозначают число атомов углерода в молекуле н-алкенов и н-1-олефинов. Пики олефинов соединены штриховой линией, пики парафинов сплошной,
	Рис. 2. Хроматограммы полициклических ароматических углеводородов, разделенных ТСХ на окиси алюминия. / исходная группа, выделенная из смолы. Фракции, выделенные на окиси алюминия; II антрацен-фенантреновая; 111 флуоренаценафтеновая. Длина колонки 50 м\ внутренний диаметр 0,25 мм\ скорость подъема
	Рис. 1. Кривые, характеризующие выход и распределение МКК (/) и ДКК (2) в I—VII ступенях окисления керогена кукерсита.
	Рис. 2. Масс-спектр метилового эфира тридекановой кислоты, М—22B.
	Untitled
	Рис. 3. Масс-спектр диметилового эфира тридекандикарбоновой кислоты, М—3oo.
	Рис. 4. Кривые распределения прямоцепочечных фрагментов структурных единиц керогена кукерсита в виде кислот (/), парафинов и олефинов конверсии с водным формиатом натрия (2) и парафинов и олефинов полукоксования (5),
	Рис. 1. Слева: схематическое изображение сухой колонки. Справа: расположение зон и концентрация веществ в зонах после хроматографирования смолы рабдописсита; номера зон (1 —18) соответствуют фракциям (подгруппам) в табл. 2.
	P- 2' Газовые хроматограммы первых трех фракций, разделенных хроматографированием в сухой колонке смолы рабдописсита. 1 алканы 2 алка~ аЛКеНЫ' ЦифРгЫ ('8~3°) указывают число атомов углерода в цепи я-алкана или я-алкена-1. На хроматограмме фракций линией соединены пики я-алканов. Колонка 3,6 м х 3 мм, 7% Е3Ol на целите 545.
	Рис. 3. ИК- и !Н- ЯМР-спектры фракций полициклической ароматики смолы рабдописсита. Номера (11—13) соответствуют фракциям на рис. 1 и в табл. 2.
	Рис. 4. Газовые хроматограммы фенолов смолы рабдописсита. Слева: фракция 17, выделенная в сухой колонке; справа: фенолы, выделенные из экстракта стартовой линии. Соединения: 1 фенол, 2 о-крезол, 3 м- и п-крезолы, 4 2,5-ксиленол, 5 З-метил-5-этилфенол. Колонка: 3,6 м X 3 мм, 8% апиезона L на хроматоне N-AW-HMDS.
	Рис. 1. Хроматограммы парафинов (/) и метиловых эфиров монокарбоновых кислот (//) битумоида А. Номера означают количество углеродных атомов в соединениях, i 16—i2O изопреноиды. Колонка 3,6 м х 3 мм. 7% Н 301 на целите 545 (0,125—0,16 мм).
	Рис. 2. 'Н-ЯМР- и ИК-спектры суммарных битумоидов А и С.
	Рис. 3. Хроматограммы пиролизатов нейтральных сильнополярных гетероатомных соединений (/) и высокомолекулярных кислот (//). Обозначения и условия хроматографирования рис. 1.
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	Рис. 1. Распределение по длине цепи н-алкаиов (I) и н-1-алкенов (2) в смоле высокоскоростного полукоксования кукерсита (% их суммарного содержания) и зависимость величины отношения н-1-алкены : н-алканы от числа атомов углерода в молекуле углеводорода (5). Рис. 2. Распределение по длине цепи метил-н-алкилкетонов (/) и симметричных или близких к ним н-алканонов (2) в смоле высокоскоростного полукоксования кукерсита (% их суммарного содержания).
	Рис. 1. Хроматограммы разделения с помощью ГЖХ на OV-17 смеси ПГ А2, В2, D2, Е2 и В2а в виде ТМС-производных, полученных смесями: а БСТФАпиперидин (1:1), б ТСИМ-пиперидин (1:1). I (ТМС)4 ПГ F2a, 2 (ТМС)4-9-енол-ПГ £2, 3 (ТМС)4-11- енол-ПГ D2, 4,2',5-(ТМС)2 ПГ В2, 5 (ТМС)з(ПИП) ПГ А2.
	Рис. 2. Хроматограммы анализа смесей ПГ группы Е (а) и группы F (б) с помощью ВЭЖХ на «Партисиле» в виде л-бромофенациловых эфиров: а элюент хлористый метилен : ацетонитрил (20 : 80). / ПГ £3, 2 ПГ Еъ 3 ПГ б элюент хлористый метилен : метанол (95:5). 1 ПГ Е3а, 2- ПГ f2a> 5- ПГ Гзр, 4-ПГ F Iа> 5_ ПГ Г2р) б- ПГ Гlр.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения смесей ПГ D2, Е2, Е2а (а) и ПГ А2, В2 (б) с помощью ВЭЖХ на «Партисиле» в виде /г-бромофенадиловых эфиров, а элюент хлористый метилен : ацетонитрил (20:180). 1— ПГ 02, 2 ПГ E2l 3 ПГ Г2а; б элюент н-гексан ; хлористый метилен : ацетонитрил (70: 20:10); 1 ПГ В2>
	Fig. 1. pH gradient of a polyacrylamide plate following isoelectric focusing for 3 h.
	Fig. 2. Isoelectric focusing of four human serum samples on an ampholine PAG plate pH 4.1—9.0. Plate stained with coomassie brilliant blue. (Figs 2 and 3 drawn from the plate.)
	Fig. 3. Isoelectric focusing of different blood groups on an ampholine PAG plate, pH 4.1—9.0. Plate stained with coomassie brilliant blue.
	Fig. 4. Determination of antibodies against the tissue extract of pancreas and diagnostics of pancreatitis by affinity chromatography, using columns with a «Lahema» synthetic hydrogel Spheron P—-1000, bound to a tissue extract of pancreas with 2-amino-4.6-dichlortriazine. The specific proteins were washed out with a physiological solution at pH 3.2. healthy person; —Л—Л— acute phase of chronic pancreatitis; —О—О— chronic pancreatitis; —ф—#— pancreatitis of slight cause,
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	Рис. 2. Влияние природы и концентрации ПАВ на электропроводность мембран: I—31—3 МА-41; I'—3' МА-41П; 1"—3" растворы ПАВ; 1, 1' и 1" натриевая соль додецилового эфира сульфоуксусной кислоты; 2, 2' и 2" н-1-октилбензолсульфонат натрия; 3, 3' и з" _ NaDS. Рис. 1. Зависимость проницаемости анионитовых мембран от концентрации равновесного раствора децилсульфата натрия; 1 МА-4'l; 2 МА-4ГИ; 3 МА-41 П.
	Рис. 3. Поляризационные кривые мембраны МА-4'lИ, выдержанной в растворах: 1 0.05 н. Na2S04 и 0,05 н. Na2S04 + + s'lo"4 моль/л ПАВ; 2 додецнлсульфат натрия; 3 NaDS; 4 натриевая соль додецилового эфира сульфоуксусной кислоты.
	Рис. 4. Поляризационные кривые анионитовых мембран, выдержанных в растворе; I—31—3 0.05 н. Na2S04 +5 – Шl-4 моль/л NaDS и Г—3' 0,05 н. Na2S04 + + 5-10-3 моль/л NaDS: /, Г МА-4'lИ; 2, 2' МА-41П; 3, 3'— МА-41.
	Рис. 1. За-висимость буферной емкости от величины pH для сфокусированных амфолитов-носителей. 1 «Мурсилайт Т»; 2 «Сервалит».
	Рис. 2. Зависимость электропроводности от величины pH для сфокусированных амфолитов-носителей. 1 «Мурсилайт Т»; 2 «Сервалит»; 3 «Фармалит».
	Рис. 3. График изменения тока и напряжения в процессе ИЭФ (характер изменения напряжения для расстояния между электродами 10 см всегда один и тот же, характер изменения тока зависит от объема геля). 1 напряжение; 2 ток.
	Рис. 4. Зависимость градиента pH от концентрации электролитов NaOH и Н3Р04. 1 концентрации электролитов NaOH и Н3РО4 соответственно равны 1,5 М и 1,5 М; 2 1,0 М и 1,0 М; 3 0,1 М и 0,1 М; 4 0,06 М и 0,05 М; 5 0,05 М и 0,025 М- 6 0,05 М и 0,01 М. Кривые сдвинуты по оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 5. Зависимость градиента pH от состава электролита. 1 электролиты 0,1 М NaOH и 0,1 М Н3Р04; 2 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,5%-ная лимонная кислота; 3 1%-ный ТЕМЕД и 1%-ная лимонная кислота; 4 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,5%-ная лимонная кислота; 5 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,05 М Н3Р04. Кривые сдвинуты вдоль оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 6. Зависимость градиента pH от концентрации амфолитов-носителей в геле. 1 концентрация амфолитов-носителей в геле 0,5%; 2 —1%; 3 3%; 4 —5%; 5 10%. Кривые сдвинуты вдоль оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 7. Зависимость градиента pH от концентрации раствора для насыщения. 1 концентрация раствора для насыщения 0,5%; 2 1%; 3 —2%; 4 -3%; 5 —5%; 6 10%.
	Рис. 8. Становление градиента pH во времени. 1 характер изменения pH после 30 мин ИЭФ; 2 после 1 ч ИЭФ; 3 после 2 ч ИЭФ.
	Рис. 9. Влияние аргинина и лизина в геле на градиент pH. 1 градиент pH без присутствия добавок; 2 гель содержит 1 % лизина; 3 гель содержит 1 % аргинина.
	Рис. 1. Изменение оптической плотности в зависимости от состава изомолярной серии в системе: Cv(iV) + Cv(V) = =O,l моль/л, А, = 506 нм, /=(5,0 см. 1 0,5 моль/л H2S04, ц=l,o; 2 1 моль/л H2S04, ц=s,B; 3 3 моль/л H2S04, {.I = 5,8; 4 5 моль/л H2S04, ц = 5,8; 5 5 моль/л НСIO4, ц = 5,8. Фоновый электролит NaClO4.
	Рис. 2. Спектры поглощения ванадил-ванадатов при различной кислотности. Номера кривых от I до 5 соответствуют номерам серий в таблице; 6 раствор NH4VO3 и 7 раствор VOSO4 в 5 моль!л H2S04 при ц = 5,8'.
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