
превышение ПДК в 1,2—1,5 раза отмечено в 8% жилых помещений исследуемых районов (с промышленной 
антропогенной нагрузкой), в 6% (с транспортной антропогенной нагрузкой), а в районе с низкой антропогенной 
нагрузкой превышений не отмечено. 

Содержание формальдегида в 76% обследованных помещений соответствовало ПДК, в 16% помещений -
превышало ПДК в 1,3 раза, в 8% обследованных помещений исследуемых районов отмечалось более высокое 
превышение содержания формальдегида. В большинстве случаев наряду с высокими концентрациям формаль-
дегида в воздухе был обнаружен фенол. При этом в контроле атмосферы значения концентраций формальдегида 
были низкими, а фенол в большинстве случаев не обнаруживался, что может свидетельствовать о преимуще-
ственном выделении этих веществ из источников, находящихся внутри помещения. Обращает на себя внима-
ние факт, что в 52% исследованных помещений зарегистрированы уровни содержания формальдегида близкие 
к ПДК, что вызывает опасение, так как многие из анкетируемых считают проветривание нецелесообразным, что 
может привести к увеличению помещений с превышением концентраций вредных веществ. 

Существенное влияние на качество воздуха помещений оказывает повсеместное применение современных 
полимерных материалов. Актуальным на сегодняшний день является разработка процедуры поиска источников, 
вносящих наибольший вклад в формирование загрязнения воздуха помещений, и обеспечение нормативного 
состояния химического загрязнения воздуха. 
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ASSESSMENT SANTANA-CHEMICAL PARAMETERS OF THE AIR OF RESIDENTIAL AREAS 

The article is about the indoor air quality of the home depends on the possible sources of pollution, as well as on 
the levels of chemicals. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛАБОРАТОРНОМУ КОНТРОЛЮ ОСТАТОЧНЫХ 
КОЛИЧЕСТВ ГЕРБИЦИДОВ НА ОСНОВЕ 2,4-Д КИСЛОТЫ В ПРИРОДНОЙ 
И ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Интенсивное ведение сельскохозяйственных работ традиционно связано с использованием химических 
средств защиты растений - пестицидов. 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота(2,4-Д) - самый известный и широ-
ко применяемый гербицид в практике защиты растений. По своим физико-химическим свойствам 2,4-Д являет-
ся стабильным соединением, ее остаточные количества обнаруживаются в течение длительного периода после 
применения, в связи с чем это вещество считается глобальным загрязнителем. 

Целью данной работы явилась разработка способа определения 2,4-Д в природной и питьевой воде методом 
газожидкостной хроматографии с использованием газового хроматографа с детектором по захвату электронов 
(ДЭЗ) и капиллярной колонки, позволяющему определить остаточные количества 2,4-Д с достаточной чувстви-
тельностью. 

При рассмотрении аспектов определения остаточных количеств 2,4-Д в воде существующий метод для 
определения ее в виде метилового эфира проводится дериватизация кислоты диазометаном или диметилсульфа-
том. Эти вещества являются сильными канцерогенами. Предложенный способ в качестве прибора использует 
газовый хроматограф типа «Цвет-106» со стеклянной спиральной колонкой, что не позволяет определять 2,4-Д 
с нужной чувствительностью. Нижний предел обнаружения методики составляет 0,002 мг/дм3, что не позволяет 
использовать ее при установленном гигиеническом нормативе в объектах окружающей среды (ПДК в воде водо-
емов 0,0002 мг/дм3). 

Разработанный способ основан на экстракции 2,4-Д из подкисленной пробы воды диэтиловым эфиром, 
дериватизацией кислоты в метиловый эфир раствором 2% серной кислоты в метаноле при нагревании, с после-
дующим определением в виде метилового эфира 2,4-Д. Идентификация проводится по времени удерживания. 
Количественное определение - методом абсолютной калибровки. Предел обнаружения в воде при аналитиче-
ской пробе 1,0 дм3 - 0,0001 мг/дм3, средняя полнота извлечения - 86,4%. 

Разработанный метод измерения остаточных количеств 2,4-Д в воде методом газожидкостной хроматогра-
фии позволит с должной точностью и чувствительностью проводить исследования в воде водных объектов, в со-
ответствии с требованиями по нормированию данного показателя. Данный метод использовался при разработке 
валидации метода определения 2,4-Д и анализе проб природной и питьевой воды. 
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METHODICAL APPROACHES TO LABORATORY CONTROL 

OF HERBICIDES RASIDUAL QUANTITY BASED ON 2,4-D ACID IN NATURAL 
AND DRINKING WATER BY GAS-LIQUID CHROMATOGRAPHY METHOD 

Metodical aspects of application of a capillary gas chromatography with ECD to determination 2,4-D acid in natu-
ral and drinking water are presented. 
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MODELING OF EMULSION PERCOLATION THROUGH STRATUM CORNEUM LAYER 
Nowadays emulsions have become used in the numerous branches of industries and technologies, thus, there is 

a continuous interest of their behavior in the environment and influence on human. The purpose of this research work is 
to predict of emulsion penetration through human skin as a contract area. The process of emulsion percolation through 
dermal layers is an actual important issue, especially for medicine and pharmacology, cosmetology, labor protection and 
industrial hygiene etc. 

Stratum corneum is defined as an outermost layer of a skin, and fulfils the function of a protection barrier. The 
current paper deals with the modeling of pathways and mechanisms of emulsions penetration through the stratum 
corneum. 

In fact, there were efforts to describe a process of substances penetration using various mathematical models. 
The main types of exciting models are the following: 1) steady-state models; 2) quantitative structure-permeation 
relationship models (based mainly on evaluation of a permeability coefficient); 3) pharmacokinetic models; 4) binding 
kinetics model; 5) porous route models (penetration through appendages). The mathematical models are considered to 
be limited to precise description of penetration of the complex systems in skin outermost layer matrix. 

In this communication, the process of emulsion percolation through the mentioned skin layer is described on a base 
of the structure-based model. The compiled model takes into consideration the "brick-and-mortar" structural form of 
stratum corneum, without including additional appendage pathways. 

The important issue investigated in work are defined as the followings: heterogeneity of an emulsion percolation, 
which can be caused by droplets blocking and phase selectivity, consequently, penetration pathway change. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРКОЛЯЦИИ ЭМУЛЬСИЙ ЧЕРЕЗ НАРУЖНЫЙ СЛОЙ ЭПИДЕРМИСА 

Рассматриваются исследования прогнозирования с помощью математических моделей проникновения 
эмульсий через кожу человека. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ СТРЕПТОМИЦИНА 
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ МЕТОДОМ ВЭЖХ-МС/МС 

Пищевые продукты могут загрязняться остатками различных лекарственных веществ в том числе антибио-
тиков, применяемых для лечения животных, ускорения их роста, улучшения качества и сохранности кормов. 

Стрептомицин - антибиотик широкого спектра действия, представляет собой органическое основание, мо-
лекула которого состоит из трех частей: стрептидина, стрептозы и N-метилглюкозамина. При нарушении режима 
профилактики и лечения животных, а также в результате несоблюдения времени выдержки перед забоем, остатки 
стрептомицина могут попадать в пищевые продукты животного происхождения. Потребление человеком продук-
тов, содержащих остаточные количества стрептомицина, способствует угнетению микрофлоры кишечника, прояв-
лению аллергических реакций, снижению сопротивляемости организма. Серьезным осложнением, возникающим 
в результате длительного воздействия стрептомицина, является поражение слухового нерва и связанное с этим 
нарушение слуха, а также вестибулярные расстройства. В Республике Беларусь и в Таможенном Союзе в соот-
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