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ДЛЯ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

(Представил О. Эйзен)

Водный баланс Балтийского моря {км3 в год) выражается уравне-
нием:

Qi +P+ e 3 =E + S 2,

где 01 приток речных вод;
Р осадки над морем;

0з приток из Северного моря;
Е испарение с поверхности моря;
02 отлив в Северное море.

По данным А. Войпио и В. Дюберна, водный баланс Балтики следую-
щий {км3 в год);

500 + 200 + 580=180+1100 [ ! ]

470 + 200 + 430=180+ 920 [ 2 ]

Общая площадь моря 365 300 км2 и объем 21 920 км3 [ 3 ].

Для изучения вопроса циркуляции полихлорированных бифенилов
(ПХБ) в морской среде нами составлен предварительный годовой ба-
ланс этих химически устойчивых веществ для всей акватории Бал-
тики:

а) приход: 01Ср + 04с Ст + 08Спод +

б) расход: (02 -03 )см+ oбСгВД +£с'м + (0 5 -07 )сдон ,

где 01 приток речных вод;
02 отлив в Северное море;
03 приток из Северного моря;
04 сбросы сточных вод;
05 количество осажденных за год донных отложений;
06 количество выловленных за год гидробионтов;
07 количество продуктов эрозии дна и абразии берегов;
08 подземный сток;
Е испарение с поверхности моря;
Р осадки над морем;
бр концентрация ПХБ в речной воде;
с0 концентрация ПХБ в осадках;

Сход концентрация ПХБ в подземном стоке;
Сет концентрация ПХБ в сточной воде;
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Сдон концентрация ПХБ в донных отложениях;
сГИ д концентрация ПХБ в гидробионтах;
с'м концентрация ПХБ в поверхностной пленке I\юрской воды;
см концентрация ПХБ в морской воде Датских проливов.

Приток ПХБ в Балтийское море осуществляется главным образом че-
тырьмя путями: из атмосферы, речным стоком, сточными водами и
подземным стоком. Средний месячный приток ПХБ из атмосферы
в поверхностные слои моря составляет 2000 нг/м2 (около промышлен-
ных районов южной Балтики даже до 10000 нг/м2 ) [4 ]. Каждый год
в Балтийское море поступает из атмосферы 8,80 т химиката. Средний
годовой речной сток составляет 440—472 км 3 [3]. По данным М. Ахн-
хоффена иБ. Йозефсона [ s], концентрации ПХБ в речной воде колеб-
лются в пределах 0,3 —1,2 нг/л [s], следовательно, с речным стоком в
море поступает 0,13—0,57 т ПХБ.

Общее количество полихлорированных бифенилов, попавших в Бал-
тийское море со сточными водами, можно вычислить косвенным путем.
Прямое отношение к попаданию хлорорганики в морскую среду имеют
судовые краски, суммарное количество которых (15 т) использовали
в 1969 году в Швеции [6 ]. Если считать, что в морскую среду Балтики
попадает около 1 % этого количества и что прибрежная зона Швеции
охватывает одну треть общей береговой линии Балтики, то судовые
краски выделяют в море 0,45 т ПХБ. Учтенные запасы ПХБ в Бал-
тике составляют 1620—1770 т (вычислены в расчете на чистый вес
вещества). Почти 90% этих запасов используется в закрытых системах
(для трансформаторных масел и т. д.), поэтому количество ПХБ в
сточных водах ничтожно мало (0,01%)- Ежегодно вместе со сточными
водами поступает суммарно не более 0,63 т ПХБ (в ряде стран исполь-
зование и ввоз полихлорированных бифенилов строго контролируются,
поэтому в ближайшее время их количество в сточных водах должно
понизиться). Подземным стоком можно пренебречь, так как в общем
стоке он играет незначительную роль (8—4 км 3 в год) [ 7].

Расход ПХБ Балтийского моря совершается четырьмя путями:
испарением, отливом в Северное море, вылавливанием гидробионтов и
осаждением на дно моря. Морские испарения ежегодно составляют
180 км 3 при средних концентрациях ПХБ на поверхностной пленке
моря 20—25 нг/л. Суммарное количество хлорорганики, поступающей
в атмосферу, 3,6—4,5 т в год. Концентрации ПХБ в морской воде
Центральной Балтики и в Датских проливах, по нашим данным и дан-
ным других авторов, колеблется в пределах 1,4—9,9 нг/л (в среднем
5,6 нг/л) [ 8- 9]. Таким образом, отлив в Северное море выносит
2,7—2,9 т ПХБ.

Годовые уловы рыбы и беспозвоночных составляют 928 880 т flO- 11].

При средних концентрациях ПХБ в гидробионтах 0,25—0,40 мг/кг [ 12~ l4 ]
общее количество бифенилов в выловленных гидробионтах составляет
0,23—0,37 т.
Рассчитаем годовой баланс полихлорированных бифенилов для Бал-
тийского моря.

Приход: Общее количеств о, г

атмосферный приток 8,80
речной сток 0,13—0,57
сточные воды 0,61 —0,63
приток из Северного моря 2,41 —3,25
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Расход: Общее количество, т
отлив в Северное море 5,15—6,16
вылавливание гидробионтов 0,23—0,37
испарение с поверхности моря 3,60—4,50
осаждение с взвешенными веществами 0,15—0,41
Очень трудно определить общее количество осажденных на дно взве-
шенных веществ. Определяемая величина представляет собой разницу
осажденных на дно веществ и веществ, поступающих со дна в воду.
По данным [ 7], годовая разница составляет 5,1 ХЮ6 т терригенного
осадочного материала. Концентрации ПХБ в донных отложениях Бал-
тики (в верхнем слое) 30—80 яг/г [ ls ]. На дно осаждается каждый год
0,15—0,41 т ПХБ.

Полученные результаты показывают, что разница прихода и рас-
хода составляет 0,51 —4,12 т. Если это количество равномерно распре-
делить в общем объеме морской воды, то увеличение концентрации
ПХБ в ней не может быть значительным, максимально 0,18 нг/л в год.
Но нельзя забывать, что источники загрязнения ПХБ в Балтийском
море локальны, поэтому концентрации могут увеличиваться в этих
районах моря на несколько порядков. В дальнейшем при расчете годо-
вого баланса циркуляции ПХБ в морской среде основное внимание
следует уделить границам разделов: атмосфера—поверхностные слои
моря и морское дно —придонный слой.
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O. ROOTS

LÄÄNEMERES SISALDUVATE POLÜKLOREERITUD BIFENÜÜLIDE AASTASE
BILANSI ARVUTAMINE

Artiklis esitatud andmeil toimub polükloreeritud bifenüülide (PCB) juurdevool Läänemerre
nelja teed pidi: atmosfäärist (8,8 tonni aastas), jõgedega (0,13—0,57 t), heitvetega (0,61
0,63 t) ja Põhjamerest (2,41 —3,25 t). Ka PCB eraldumine mereveest toimub neljal viisil:
aurumine mere pinnalt (3,6 —4,5 t), sadestumine mere põhja hõljumiga (0,15—0,41 t),
väljapüütud kalade ja molluskitega (0,23—0,37 t) ja väljavooluga Põhjamerre (5,15—

6,16 t).

О. ROOTS

PRELIMINARY INVESTIGATION OF THE ANNUAL BALANCE OF
POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) IN THE BALTIC SEA

The author compiled the annual balance of PCB in the Baltic. The inflow of PCB in the
Baltic proceeded in four ways: in the atmosphere (8.8 t), with the water of rivers (0.13
0.57 t), with the sewage (0.61 —0.63 t) and inflow of water from the North Sea (2.41 —-

3.25 t). The outflow of PCB proceeded likewise in four ways; by evaporation on the
surface of the sea (3.6 —4.5 t), fallout onto the sea bottom (0.15—0.41 t), with the caught
fish and molluscs (0.23 —0,37 t) and with outflowing water of the Baltic into the North
Sea (5.15—6.16 t).
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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
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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.
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	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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