
УДК  547.42:66.081.4:538.91:544.653.2

Н.В.Черненька, Д.А.Оранский, А.И.Сененко, Я.Ю.Лопатина, А.А.Марченко, О.А.Варзацкий
СИНТЕЗ НОВЫХ АНКЕРНО-ЛИНКЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 3-АРИЛПРОПАНТИОЛОВ-1 
И ИХ АДСОРБЦИОННЫЕ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА *

Синтезированы  3-арилпропантиолы-1: 3-нафталин-1-ил-пропан-1-тиол (Т1) и новый, не описанный
ранее 3-фенантрен-9-ил-пропан-1-тиол (Т2). Установлено, что на активированном угле в растворе мета-
нола происходит физическая адсорбция Т1 и Т2. Из изотерм адсорбции определены константы адсорб-
ционного равновесия по уравнению Ленгмюра. С помощью сканирующей туннельной микроскопии
(СТМ) исследована структура пленок Т1 и Т2 на поверхности Au(III) и на сколе графита. Обнаруже-
но, что молекулы Т1 и Т2 образуют неплотноупакованную разупорядоченную пленку в отличие от
2-нафталинтиола, пленка которого состоит из двух типов упорядоченных островков. Методом цикли-
ческой вольтамперометрии (ЦВА) с линейной разверткой потенциала проведено окисление 3-арил-
пропантиолов-1. В ацетонитрильном растворе потенциал окисления Т1 равен 1.46 и 1.57 В для стек-
лоуглеродного (СУ) и платинового (Пт) электродов соответственно, а для Т2 — 1.43 (СУ) и 1.49 В (Пт).

ВВЕДЕНИЕ. 3-арилпропантиолы-1 предста-
вляют интерес в качестве анкерно-линкерных со-
единений [1–3], адсорбция которых на углерод-
ных материалах и введение дополнительной фу-
нкции при помощи реакционноспособной мер-
каптогруппы позволяет получить новые гибри-
дные материалы, имеющие широкий спектр воз-
можных применений, таких как модифицирова-
нные электроды, селективные сорбенты или сен-
соры. Интересной особенностью данного типа со-
единений является факт, что анкером может быть
не только арильный фрагмент в случае адсорб-
ции на поверхность углеродных материалов пу-
тем π-стекинг-взаимодействия, но и тиольная
группа при иммобилизации на поверхность бла-
городных  металлов.

Цель работы —– синтез новых 3-арилпро-
пантиолов-1: 3-нафталин-1-ил-пропан-1-тиола и
3-фенантрен-9-ил-пропан-1-тиола и изучение их
адсорбционных и электрохимических свойств. 

ЭКСПЕРИМЕНТ  И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ. Ключевой стадией синтеза 3-арилпропан-
тиолов-1 является реакция радикального при-
соединения тиоуксусной кислоты к аллиларенам,
что делает доступным ряд производных с разли-
чными арильными фрагментами (схема 1, а,б). 

3-арилпропантиолы-1 синтезировали по раз-
работанной методике (схема 1), которая состоит
из трех стадий: синтез аллиларена из исходно-

го бромоарена (1), получение промежуточного
соединения арил-пропилмеркаптоацетата  (2) и,
после снятия ацетильной группы, — соответст-
вующего 3-арилпропантиола-1 (3).

Соединения на каждой стадии синтеза под-
тверждались спектрами ЯМР 1Н , которые ре-
гистрировали на спектрометре Bruker NMR (400
МГц), внутренний стандарт — ТМС, раствори-
тель — CDCl3.

Аллиларены. Исходный раствор (0.1 моль) со-
ответствующего бромоарена (Aldrich) в 100 мл
абсолютного тетрагидрофурана (ТГФ) при пере-
мешивании и охлаждении прикапывали к сус-
пензии магниевого порошка (0.11 моль) в 100 мл
абсолютного ТГФ (магний предварительно ак-
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тивировали иодом). После растворения практи-
чески всего магния (около 2 ч) оставляли переме-
шиваться еще на 2 ч. Затем охлаждали до -10 °С
и приливали раствор свежеперегнанного  аллил-
бромида (Aldrich) (0.11 моль) в 50 мл ТГФ, на-
гревали до комнатной температуры (около 1 ч),
выливали в 500 мл воды и экстрагировали хло-
ристым метиленом. Отгоняли метилен и остаток
перегоняли в  вакууме. 

1а (схема 1): 85 °С/1мм,  ЯМР 1H: δ (ппм) =
=8.03–8.00 (м, 1H), 7.85–7.82 (м, 1H), 7.73–7.71
(м, 1H), 7.52–7.32 (м, 4H), 6.15–6.04 (м, 1H), 5.11
—5.05 (м, 2H), 3.83 (д, 2H, J =6.2 Гц), что соот-
ветствует работе  [4]. 

1б: 160 °С/1мм, ЯМР 1H: δ (ппм) =8.15 (д,
1Н, J1 =18 Гц, J2 =21 Гц), 8.11 (д, 1Н, J =18 Гц),
7.86 (д, 1Н , J =15 Гц), 7.72–7.55 (м, 5Н), 6.29–6.13
(м,1Н), 5.21 (с, 1Н), 5.16 (д,1Н , J  =12 Гц), 3.91 (д,
1Н, J =6 Гц); Tпл =46–47 °С (согласно данным
работ [5, 6]).

Арил-пропилмеркаптоацетаты. К раствору
0.05 моль аллиларена в 150 мл свежеперегнанно-
го над фосфорным ангидридом тетрахлоругле-
рода в атмосфере аргона добавляли 0.08 моль
свежеперегнанной тиоуксусной кислоты и 50 мг
азобисизобутиронитрила (АИБН). Нагревали до
50 °С и контролировали  протекание реакции при
помощи газовой хроматографии. По заверше-
нии реакции растворитель и избыток тиоуксус-
ной кислоты упаривали при 30 °С в вакууме.
Продукт перегоняли в вакууме. 

2а (схема 1): 130–135 °С/0.01мм, ЯМР 1H: δ
(ппм) =  7.98 (д, 1H, J =8.3 Гц), 7.80 (д, 1H, J =7.6 Гц),
7.67 (д, 1H, J  =8.3 Гц), 7.50–7.25 (м, 4H), 3.14 (т,
2H, J =8.1 Гц), 2.95 (т, 2H, J =7.1 Гц), 2.35 (с, 1Н),
2.07–2.00 (м, 2H) соответствует данным [7].

2б: 190–198 °С/0.01мм, ЯМР 1H: δ (ппм) =
=8.77–8.73 (м, 1H), 8.68–8.66 (м, 1H), 8.11–8.07 (м,
1H), 7.86–7.83 (м, 1H), 7.69–7.57 (м, 5H), 3.21 (т,
2H, J =7.4 Гц), 3.04 (т, 2H, J =7.3 Гц), 2.39 (с, 3Н),
2.16–2.05 (м, 2Н).

3-арилпропантиолы-1. Соответствующий арил-
пропилмеркаптоацетат растворяли в 30 частях
этанола, прибавляли 3.5 экв гидроокиси натрия
и кипятили 1 ч в атмосфере аргона. Затем под-
кисляли раствор концентрированной соляной
кислотой до сильнокислой реакции и упарива-
ли. Продукт перегоняли в вакууме (в случае фе-
нантрена перекристаллизовывали из системы гек-
сан—хлористый метилен (10:1)).

3а (схема 1): 98–101 °С/0.01мм, ЯМР 1H: δ
(ппм) = 7.98 (д, 1H, J =8.1 Гц), 7.78 (д, 1H, J =7.6 Гц),
7.65 (д, 1H, J =7.8 Гц), 7.47–7.20 (м, 4H), 3.15 (т,
2H, J =7.2 Гц), 2.56 (д.т, 2H, J1 =7.2 Гц, J2 =7.6),
2.07–1.99 (м, 2H), 1.27 (т, 1Н , J =7.6 Гц) соответ-
ствует данным работы [8].

3б: 190–198 °С/0.01мм, ЯМР 1H: δ (ппм) =
=8.78–8.74 (м, 1H), 8.69–8.67 (д, 1H, J =8 Гц), 8.15
–8.11 (м, 1H), 7.86–7.83 (м, 1H), 7.70–7.57 (м, 5H),
3.25 (т, 2H, J =7.4 Гц), 2.68 (д.т, 2H, J1 =7.3 Гц, J2
=7.9 Гц), 2.19–2.11 (м, 2Н), 1.46 (т,1Н, J =7.9 Гц). 

Синтезируемые таким способом 3-арилпро-
пантиолы-1: 3-нафталин-1-ил-пропан-1-тиол (Т1)
и 3-фенантрен-9-ил-пропан-1-тиол (Т2) приведе-
ны  ниже:

Молекулы Т1 и Т2 являются тиолами [9] би-
и трициклических углеводородов соответственно.

Адсорбцию 3-арилпропантиолов-1 Т1 и Т2
изучали на активированном угле  Supra 50 с об-
щей поверхностью 1600 м2⋅г–1 фирмы Norit (Ни-
дерланды). Для этого в 7 конических колб вно-
сили навеску 2 мг активированного  угля (АУ) и
добавляли в них по 10 мл приготовленного раст-
вора от 1.0⋅10–4 до 6.0⋅10–4 моль⋅л–1 Т1 и во втором
случае — от 1.0⋅10–5 до 2.3⋅10–4 моль⋅л–1 Т2 в ме-
таноле (СН3OH). Затем растворы с АУ перио-
дически, через 2 мин интенсивно  встряхивали на
протяжении 20 мин, после этого 40 мин отстаи-
вали для установления адсорбционного равно-
весия. Затем содержимое колб отфильтровывали
через складчатый фильтр и записывали электрон-
ные спектры поглощения (ЭСП)  на спектрофото-
метре Specord-40M в кварцевой кювете (l =1 см).

ЭСП серии исследуемых растворов Т1 и Т2
в СН3OH после адсорбции на АУ приведены на
рис. 1. Пунктиром выделены ЭСП  растворов
Т1 и Т2 с известной концентрацией реагента с це-
лью определения  коэффициента экстинкции (ε).

По уравнению Бугера–Ламберта–Бера [10]
A  = εlc, где А  (оптическая плотность) и ε — экс-
периментальные данные, находили равновесную
концентрацию (с) Т1 и Т2 после адсорбции на АУ.

Количественной характеристикой адсорб-
ции является удельная адсорбция Г, определяе-

Схема 2.
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мая как количество адсорбтива (Т1 или Т2), ад-
сорбируемое единицей массы адсорбента (АУ).
Г вычисляли по разности концентраций Т1 и Т2
в растворе:

Г =  
(Cнач − Cравн)⋅V

m  , (1)

где m — навеска АУ (0.002 г); V  — объем раство-
ра для адсорбции (10 мл СН3OH); Снач и Сравн
— молярная концентрация Т1 (или Т2) в раство-
ре  соответственно до адсорбции  и после.

Полученные по уравнению (1) изотермы ад-
сорбции приведены на рис. 2. Кривые хорошо
коррелируют с уравнением изотермы адсорбции
Ленгмюра  [11, 12] общего вида:

Г =  Г∞⋅ KC
KC + 1

 , (2)

где Г и Г∞ — удельная адсорбция и предельная
удельная адсорбция (моль⋅г–1); С — равновес-

ная концентрация Т1 или Т2 (моль⋅л-1); К –
константа адсорбционного равновесия. 

 Константы в уравнении Ленгмюра нахо-
дили графическим путем [12—14], используя ли-
неаризованную форму уравнения (рис. 2,б). Из-
менение свободной энергии Гиббса описыва-
ется уравнением: G0 = –RTlnK, где К – конста-
нта адсорбционного равновесия (2); T  =  298 К
[12, 15]. Свободная энергия Гиббса (G0) и ха-
рактеристики  процесса адсорбции для Т1 и Т2
на АУ в метаноле  приведены  ниже:

Предельная удельная адсорбция для Т1 не-
много больше, чем для Т2, а константа адсорб-
ционного равновесия на порядок больше для
Т2, что соответствует увеличению геометричес-
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Рис. 1. ЭСП  растворов различных концентраций Т1
(а) и Т2 (б) в СН3OH после адсорбции на АУ; пунктир
— ЭСП Т1 (1.0⋅10–4) и Т2 (1.0⋅10–5) моль⋅л–1 без навески АУ.

б

а

Адсорбат Г∞ ,
ммоль⋅г–1 K ∆G0,

кДж⋅моль–1

Т1 1.37 1.61⋅104 –24.00
Т2 1.22 2.63⋅105 –30.90

Рис. 2. Изотермы (а) и графическое определение кон-
стант в уравнении изотермы адсорбции Ленгмюра (б):
1 — Т1, 2 — Т2.

б

а
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ких размеров молекулы и степени анелирова-
ния, а значит, и площади молекулы и энергии
π-стекинг-взаимодействия с адсорбентом.  Зна-
чения энергии Гиббса соответствуют физическо-
му типу адсорбции Т1 и Т2 на АУ в метаноле. 

Методом сканирующей туннельной микро-
скопии (СТМ) исследовали органические плeн-
ки Т1 и Т2 и для сравнительной характеристики
изучали пленку 2-нафталинтиола (Т3). С помо-
щью сканирующего туннельного микроскопа
NT-MDT Solver Pro (РФ), адаптированного к
жидкой среде. СТМ-измерения проводили в ре-
жиме постоянного тока непосредственно в тон-
ком слое жидкости (толщина ~100 мкм), которая
одновременно служила растворителем наноси-
мых молекул (рис. 3). При нанесении органичес-
ких плeнок из раствора в качестве растворителя
применяли n-тетрадекан (n-C14H30, 99 %, Ald-
rich). Достоверность результатов подтверждали
их воспроизводимостью в широком диапазоне
туннельного тока, напряжения в туннельном за-
зоре и скорости сканирования.

Пленки веществ получали осаждением из

раствора на атомно-гладкие подложки, в каче-
стве которых использовали реконструирован-
ную поверхность Au(III) и поверхность сколов
высокоориентированного пиролитического гра-
фита. Для приготовления поверхности Au(III)
коммерческие подложки (SPI Supplies, США) от-
жигали в пламени газовой горелки (смесь про-
пан–бутан). В результате изначально зернистые
пленки золота кристаллизовались и на поверх-
ности формировались треугольные атомно-глад-
кие террасы, разделенные моно- или многоатом-
ными ступенями (рис. 4).

Молекула 2-нафталинтиола (Т3) состоит из
двух бензольных колец и присоединенной к ним
SН-группы (Aldrich)  и имеет схожую структуру
с синтезированным тиолом Т1:

Известно [16], что при ад-
сорбции тиолов на Au(III) атом
водорода замещается атомом Au так, что напра-
вление образовавшейся химической связи S–Au
близко к нормали поверхности. Известно так-
же, что при вращении вокруг связи S–C арома-
тические ядра молекул Т3 могут принимать раз-
личные ориентации, формируя таким образом
поверхностные ротамеры. Можно ожидать, что в
зависимости от угла поворота ротамера моно-
слои могут иметь отличающиеся структуры (ро-
тационный полиморфизм).

После нанесения раствора Т3 (растворитель
тетрадекан С14Н30) на реконструированную по-
верхность Au(III) линии реконструкции подло-
жки не воспроизводились, что свидетельствует o
химическом характере адсорбции молекул. СТМ-
изображения, зарегистрированные в режиме по-
стоянного тока, обнаруживали два типа упоря-
доченных островков (α и β) с латеральной про-
тяженностью от 10 до 40 нм (рис. 5). Области ме-
жду упорядоченными островками заполнены слу-
чайно распределенными нанообъектами с лате-
ральными размерами 2—5 нм. Измеренная высо-
та нанообъектов (~0.24 нм) близка к высоте мо-
ноатомной ступени на поверхности Au(III). На
основании этого можно предположить, что наб-
людаемые нанообъекты соответствуют двумер-
ным Au-кластерам. Сложная форма кластеров,
по-видимому, является результатом химическо-
го травления поверхности молекулами Т3, что
обычно наблюдается при адсорбции тиолов на
Au(III)  [17].

Рис. 3. Схема СТМ-измерений в жидкости: острие СТМ
(1); капля растворителя (2); молекулы исследуемого ве-
щества (3), адсорбировавшиеся на подложку (4).

Рис. 4. СТМ-изображение атомно-гладких террас Au(III).
Параметры сканирования: Ut =0.54 В; It =150 пА.
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Упорядоченные α- и β-островки состоят из
параллельных рядов светлых пятен (рис. 5), раз-
мер и яркость которых изменяются от ряда к ря-
ду. Установлено, что независимо от типа ост-
ровков (α или β) направление рядов всегда па-
раллельно одному из кристаллографических на-
правлений <110>, <101> или <011>. Кристалло-
графическое направление <110>, отмеченное
на рис. 5, было определено из СТМ-изображе-
ния большего масштаба по взаимной ориента-
ции одного из α-островков и края моноатом-
ной ступени. Таким образом, молекулы Т3 фор-
мируют на Au(III) две различные по структуре
фазы, α и β. Обе фазы стабильны на протяже-
нии более 100 ч и занимают на подложке приб-
лизительно равные площади. Мы считаем, что
каждая из фаз соответствует двум различным
ориентациям ротамера в монослое.

СТМ-исследования молекул Т1 и Т2, адсор-
бированных на интерфейсе n-тетрадекан/Au(III),

обнаружили наличие монослойной плeнки. СТМ-
изображение выявило неплотноупакованную раз-
упорядоченную плeнку, состоящую из островков
с латеральной протяжённостью 20—25 нм для Т1
и 15—20 нм для Т2. Упорядочение молекул Т1 и
Т2 не наблюдается (рис. 6, а,б).

Разупорядоченность пленок молекул Т1 и Т2
по сравнению с пленкой молекул Т3, по-видимо-
му, обусловлена наличием дополнительной С3-
углеродной цепи и нескольких бензольных колец,
которые усиливают π-электронное взаимодейс-
твие молекул с подложкой, таким образом сни-
жая подвижность последних на поверхности
золота. В условиях недостаточной подвижности
молекул адсорбата формируется разупорядочен-
ная пленка, что и подтверждается полученны-
ми  СТМ-изображениями.

Все попытки получить упорядоченные мо-
нослои Т1 и Т2 на поверхности высокоориенти-
рованного пиролитического графита были без-
успешными. СТМ-изображения не обнаружива-
ли признаков упорядочения (рис. 6, в).

Анодное окисление Т1 и Т2 на платиновом
и стеклоуглеродном электродах исследовали ме-
тодом циклической вольтамперометрии с лине-
йной разверткой потенциала в трехэлектродной
электрохимической ячейке с неразделенным ка-
тодным и анодным пространствами [18]. Изме-
ряли растворы 0.01 моль⋅л–1 Т1 (или Т2) в элек-
тролите ацетонитрила, содержащем 0.1 моль⋅л–1

фоновой соли тетрафторбората тетрабутилам-
мония (Aldrich).

 Потенциалы записывали относительно хлор-
серебряного электрода сравнения, отделённого
от исследуемого раствора мостиком, заполнен-
ным раствором фонового электролита. В качестве
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Рис. 5. Сосуществование упорядоченных α- и β-фаз в
монослое молекул Т3 на Au(III) (а); молекулярные
разрешения α- и β-островков (б). Угол разориента-
ции островков ~120o. Параметры сканирования: Ut =
=0.5 В; It =50 пА.

Рис. 6. СТМ-изображения плёнок: а – молекул Т1 (Ut =0.77 В; It =86 пА); б –  молекул Т2 (Ut =0.35 В
It =1 пА); в – молекул Т2, адсорбированных на интерфейсе n-тетрадекан–графит (Ut =0.35 В; It =20 пА).

а вб
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вспомогательного электрода исполь-
зовали платиновую проволоку. Пло-
щадь рабочего платинового (Пт) эле-
ктрода 0.5 см2, а стеклоуглеродного
(СУ) — 0.471 см2. Вольт-амперные за-
висимости регистрировали с помо-
щью потенциостата  IPC-pro (Вольта,
РФ). В качестве внутреннего стандарта
применяли раствор ферроцена 0.01
моль⋅л–1. Значения потенциалов при-
ведены относительно хлорсеребряно-
го (Ag/AgCl/KCl) электрода сравне-
ния. Cушили и очищали ацетонитрил
(СН 3CN) по известной методике [19]. Цикличес-
кие вольтамперограммы (ЦВА) фиксировали при
скорости развертки потенциала 0.1 В⋅с–1, перед
экспериментом ячейку продували  аргоном.

Окисление Т1 и Т2 на СУ-электроде прово-
дили в пределах потенциалов от 0 до 2 В, а на Пт-
электроде — от 0 до 2.5 В (рис. 7). На ЦВА на-
блюдается обратимая волна окисления/восста-
новления группы ферроцен/катион ферроцения,
которую использовали для внутренней стандар-

тизации электролита [20]. Процесс окисления 3-
арилпропантиолов-1 Т1 и Т2 происходит необ-
ратимо как на СУ-, так и на Пт-электродах: вол-
ны восстановления при реверсе тока поляриза-
ции не наблюдается при рабочих скоростях раз-
вертки. В таблице приведены потенциалы окис-
ления Т1 и Т2 на Пт- и СУ-электродах.

Исследованные 3-арилпропантиолы-1 окис-
ляются на Пт- и СУ-электродах  в  одну необрати-
мую стадию с переносом одного электрона, как
и большинство тиолов [23—25]. Окисление Т1 и
Т2 на Пт-электроде происходит со сдвигом в
анодную область на 110 и 60 мВ соответствен-
но относительно СУ-электрода (рис. 7, таблица).
Это может быть связано с адсорбцией тиолов на
Пт-электроде [23, 25] и с ориентационными
перестройками при переходе молекул Т1 и Т2 из
раствора электролита к поверхности электрода. 

ВЫВОДЫ . Синтезированные анкерно-лин-
керные соединения Т1 и Т2  физически адсорби-
руются на АУ с удельной адсорбцией 1.37 и 1.22
ммоль⋅г–1 соответственно. По изотермам адсорб-
ции рассчитаны константы адсорбционного рав-
новесия 1.61⋅104 (Т1) и 2.63⋅105 (Т2). СТМ-иссле-
дования показали, что молекулы Т1 и Т2 обра-
зуют неплотноупакованную разупорядоченную
плeнку на поверхности золота. Полученные дан-
ные указывают на возможность использования
таких соединений в качестве модификаторов уг-
леродных материалов, способных к дальней-
шей химической иммобилизации функциональ-
ных групп  реакциями  по тиольной группе.

РЕЗЮМЕ. Синтезовано  3-арілпропантіоли-1: 3-
нафталін-1-іл-пропан-1-тіол (Т1) та новий, не описа-
ний раніше, 3-фенантрен-9-іл-пропан-1-тіол (Т2). Вста-

Вольт-амперные характеристики окисления 0.01 моль⋅л–1 Т1 и
Т2 относительно Ag/AgCl/KCl на СУ- и Пт-электродах  *

Электро
д

Т1 Т2

Ер.а,
В

Ер.а(Fc/Fc+),
В

Ip.a(T1)
Ip.a(Fс/Fс+)

Еп.а.,
В

Ер.а(Fс/Fс+),
В

Ip.a(T1)
Ip.a(Fс/Fс+)

СУ 1.46 0.52 1.29 1.43 0.54 1.02
Пт 1.57 0.52 1.00 1.49 0.55 0.93

* Скорость развертки потенциала 100 мВ⋅с–1; cтандартный потенциал
окисления группы Fс/Fс+  в CH3CN равен 0.48 В.

Рис. 7. ЦВА окисления 0.01 моль⋅л–1 Т1 (а) и Т2 (б)
на СУ- (1) и Пт- (2) электродах в СН3CN при фоне
0.1 M ((n-C4H9)4N)BF4 относительно Ag/AgCl/KCl в
присутствии 0.01 моль⋅л–1 ферроцена).

б

а
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новлено, що на активованому вугіллі в розчині мета-
нолу відбувається фізична адсорбція Т1 та Т2. З ізо-
терм адсорбції знайдено  константи адсорбційної рі-
вноваги за рівнянням Ленгмюра. З використанням
скануючої тунельної мікроскопії (СТМ ) досліджено
структуру плівок Т1 і Т2 на поверхні Au(III) та на
сколі графіту. Виявлено, що молекули Т1 і Т2 ут-
ворюють розупорядковану плівку на відміну від 2-
нафталінтіолу, плівка якого складається з двох типів
упорядкованих островків. Методом циклічної вольт-
амперометрії (ЦВА) з лінійною розгорткою потен-
ціалу проведено окислення 3-арілпропантіолів. В
ацетонітрильному розчині потенціал окислення Т1
дорівнює 1.46 та 1.57 В для скловуглецевого (СВ)
та платинового (Пт) електродів відповідно, а для
Т2 — 1.43 (СВ) та 1.49 (Пт) В.

SUMMARY. 3-Arylpropanethiols-1: 3-naphthale-
ne-1-yl-propane-1-thiol (T1) and new 3-phenanthrene-9-
yl-propane-1-thiol (T2), which was not described earlier,
have been synthesized. It has been found that the ad-
sorption of  T1 and T2 on activated carbon in CH3OH
solution takes place by the molecular mode of interaction
and is described by the Langmuir equation. The structure
of T1 and T2 films, adsorbed on atomically smooth sur-
faces of Au(III) and highly oriented pyrolytic graphite,
has been investigated by scanning tunnel microscopy
(STM). It has been found for the Au(III) substrate that
T1 and T2 molecules form a disordered film, whereas
2-naphthalenethiol films consist of ordered islands of two
types. In the case of graphite, there is no ordering. The
oxidation of 3-arylpropanethiols-1 has been performed
by the method of cyclic voltammetry (CV) with linear
potential scan. In the CH3CN solution, the oxidation
potential of T1 is 1.46 and 1.57 V for glassy carbon (GC)
and platinum (Pt) electrode, respectively, and that of T2
is 1.43 and 1.49 V for GC and Pt electrode respectively.
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