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Количество антигена вируса кори определяли по концентрации 

ионов Fe(III), образовавшихся после растворения иммунокомплекса с 

нанокомпозитами в смеси кислот методом инверсионной вольтамперо-

метрии. Получена линейная зависимость концентрации ионов Fe(III) от 

концентрации антигена вируса кори. 
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Источниками загрязнения вод тяжелыми металлами служат сточ-

ные воды гальванических цехов, предприятий горнодобывающей, чер-

ной и цветной металлургии, машиностроительных заводов. Тяжелые 

металлы в водоеме вызывают целый ряд негативных последствий: попа-

дая в пищевые цепи и нарушая элементный состав биологических тка-

ней. Тяжелые металлы по характеру биологического воздействия можно 

подразделить на токсиканты и микроэлементы. Токсиканты оказывают 
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отрицательное воздействие на организмы при любой концентрации, в то 

время как микроэлементы имеют область недостаточности, вызываю-

щей отрицательный эффект, и область необходимых для жизни концен-

траций, при превышении которых снова возникает отрицательный эф-

фект. Типичными токсикантами являются кадмий, свинец, ртуть; микро-

элементами – марганец, медь, кобальт. 

При оценки степени загрязнения различных объектов тяжелыми 

металлами большое распространение получили инструментальные ме-

тоды, так как они обеспечивают правильность, воспроизводимость по-

лученных результатов и надежное определение компонентов на уровне 

ПДК. Некоторые методы позволяют определять отдельные элементы в 

составе сложной матрицы без предварительного разделения и удаления 

мешающих компонентов. Наибольший интерес представляет разработка 

и усовершенствование методов по определению суммы тяжелых метал-

лов, т.к. это дает возможность экспрессного анализа вод и выявления 

загрязняющих веществ.  

Экстракционно-колориметрический метод основан на групповой 

реакции катионов тяжелых металлов (цинка, меди и свинца и др.) с ди-

тизоном в щелочной среде, в результате которой образуются окрашен-

ные в оранжево-красный цвет дитизонаты [1]. В настоящее время боль-

шое распространение получили тест-методы – экспрессные, простые и 

дешевые приемы обнаружения и определения вещества на месте (on 

site). Тест-методы особенно хороши для оценки обобщенных показате-

лей безопасности объекта, например, общей токсичности воды или сум-

марного количества тяжелых металлов в воде [2]. Также распростране-

ны вольтамперометрические методы определения тяжелых металлов с 

использованием в качестве индикаторных ртутно-пленочных, стекло-

углеродных, платиновых электродов [3]. 

Трудно переоценить важность изучения содержания ТМ в воде и 

их  воздействия на окружающую среду и человека. С этой целью разра-

ботано большое количество методов для определения тяжелых металлов 

как индивидуально, так и суммарного количества в природных и сточ-

ных водах. Именно оценка суммарного содержания тяжелых металлов 

позволяет убедиться в  их наличии или отсутствии, не прибегая к селек-

тивным методам обнаружения, что существенно сокращает время ана-

лиза. 
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В настоящее время важным методом отделения циркония от гаф-

ния и некоторых других примесей является перекристаллизация  фторо-

цирконата калия (ФЦК), из которого в дальнейшем получают порошко-

вый металл. Оценку качества ФЦК осуществляют различными физиче-

скими методами, требующими для градуировки стандартных образцов 

состава (СО), в которых установлено содержание основного компонента 

– циркония и ряда примесей. Цель настоящего исследования заключа-

лась в обосновании способа синтеза комплекта стандартных образцов 

состава ФЦК, разработке методик определения в полученных материа-

лах циркония и ряда регламентируемых примесей (Hf, Al, Fe, Cr, Ti, Sn), 

необходимых для характеризации  СО. 

Обосновано, что лучшим способом синтеза СО является введение 

растворов аттестуемых примесей в чистый матричный материал. Мето-

дом рентгенофазового анализа установлено, что для перевода в раствор 

металлов – носителей  аттестуемых примесей,  возможно применение 

только плавиковой и щавелевой кислот из ряда изученных, поскольку 

при обработке ими ФЦК не происходит образования новых соединений. 

Подобраны качественные и количественные составы кислотных смесей, 

позволяющие максимально быстро и полно перевести в раствор примес-

ные элементы. Изучено термическое поведение материала СО методами 

дифференциальной сканирующей колориметрии, а также термограви-

метрического анализа. Подобраны порядок введения в матрицу раство-

ров, содержащих примеси, а также оптимальная температура термиче-

ской обработки материала СО.  

Для определения циркония в ФЦК выбран  метод атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП) в 

сочетании с компаративным способом измерения концентрации. Мето-


