
EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. 30. KÖIDE
KEEMIA. 1981, NR. 1

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ 30
ХИМИЯ. 1981, № 1

УДК 543.544.45 : 541.12 : 547.31

Кай КУНИНГАС, Сильвия РАНГ, О. ЭИЗЕН

СВЯЗЬ МЕЖДУ ИНДЕКСАМИ УДЕРЖИВАНИЯ
И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

к-АЛКЕНОВ И я-АЛКИНОВ

Kat KUNINGAS. Silvia RANG, О. EISEN. n-ALKEENIDE JA «-ALKÜÜNIDE RETENTS lOONI INDEK-
SITE JA FQÜSIKALIS-KEEMILISTE OMADUSTE VAHELINE SEOS
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PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF /г-ALKENES AND n-ALKYNES

Исследованием корреляций между индексами удерживания / [ l_3] и
некоторыми физико-химическими свойствами я-алкенов и я-алкинов
С 6—Си (молекулярной рефракцией R2°, плотностью d2®, и показате-
лями преломления пР [4

~ 6]), установлено, что величины R 2® и / свя-
заны между собой линейной зависимостью согласно уравнению

I=ä+bß*t (1)
где а и b константы.

В таблице приведены рассчитанные методом наименьших квадра-
тов на ЭВМ 1010В значения констант а и b для некоторых я-алкенов
и я-алкинов на четырех различных жидких фазах.

В то же время не обнаружено линейной зависимости ни между
величинами / и г№, ни между величинами / и d2°.

В характере изменения индексов удерживания изученных соедине-
ний, с одной стороны, и их молекулярных рефракций, показателей пре-
ломления и плотностей, с другой, в зависимости от положения кратной
связи в молекуле наблюдается аналогия (рисунок). Наивысшими зна-
чениями этих характеристик обладают 2-изомеры (исключая молеку-
лярную рефракцию), наименьшими 1-изомеры. Чем выше суммар-
ная полярность молекул, тем выше указанные свойства. Из рисунка

Значения коэффициентов уравнения (1) для ряда углеводородов при ПО С

Угле-
водороды

Сквалан Апьезон L Полифениловый
эфир

Полиэтилеигли-
коль 4000

а Ъ а b а b а ъ

1-Алкены —56,70 21,61 —48,40 21,57 — 14,61 21,55 16,23 21,57
транс-2-Алкены —39,57 21,49 —34,07 21,46 39,86 21,43 29,14 21,50

—33,20 21,53 —28,62 21,58 13,51 21,44 49',50 21,47
rpcwc-3-Алкены —46,10 21,35 —39,56 21,24 —6,86 211,32 25,11 21,14
цис- З-Алкены —37,57 21,25 —31,30 21,23 1,43 21,23 38,50 21,09
1-Алкины —17,16 21,62 —2,96 21,56 104,60 21,56 216,62 21,97
2-Алкины 31,99 21,67 47,87 21,55 158,91. 21,71 253,82 21,69
З-Алкины 0,59 21,74 3,09 21,81 117,98 21,76 197,29 21,68
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Зависимость значений молекуляр-
ной рефракции R 2°, показателей
преломления п 2O

, плотностей d 2O
D 4

и индексов удерживания / (поли-
этиленгликоль 4000 ПЭГ 4000)
от положения кратной связи в мо-

лекуле.

видно, что у соединений
изученных гомологических
рядов значения н2° и d2O

,D 4
как и /, уменьшаются в по-
рядке н-алкины > цис-алке-
ны > транс-алкеяы.

Известно, что молекуляр-
ная рефракция является
приближенной мерой оцен-
ки электронной поляризуе-
мости молекул, которая, в
свою очередь, характеризует
роль дисперсионных сил при
взаимодействии сорбата с
сорбентом. Самое низкое
значение R2® характерно
для 1-изомера данного
н-алкена, несколько выше
для tywc-2-изомера. Среди
н-алкенов с одинаковым

положением двойной связи молекулярная рефракция у транс-изомера
всегда выше, чем у цис- изомера. В группе изученных соединений наи-
меньшими значениями R обладают н-алкины. Значит, величины R2 ®,

а следовательно, и поляризуемость уменьшаются в одном и том же
порядке: транс- алкен > > н-алкин.
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	Рис. 1. Влияние температуры на выход Н2O при пиролизе вискозных волокон. 1 кордная нить, 2 текстильная нить, 3 штапельное волокно. Рис. 2. Влияние температуры на выход СО при пиролизе волокон. 1 кордная нить, 2 текстильная нить, 3 штапельное волокно.
	Рис. 3. Влияние температуры на выход С02 при пиролизе вискозных волокон. 1 кордная нить, 2 текстильная нить, 3 штапельное волокно.
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	Рис. 5. Влияние температуры обработки в азоте на потерю массы вискозных волокон (продолжительность 3 ч). 1 кордная нить, 2 текстильная нить, 3 штапельное волокно.
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	Рис. 1, Анализ 11-дезокси-ПГ Еу (Л) и 11-дезокси-15-метил-ПГ Еi (Б) в виде л-бромофенациловых эфиров (обозначения см. схему 2). Условия хроматографирования. Состав движущей фазы: 93% СНгСЬ, 7% CH3CN. Скорость потока 22 мл/ч.
	Рис. 2. Анализ 11-дезокси-ПГ Ft в виде /г-бромофенациловых эфиров (обозначения см. схему 2). А 11-дезокси-Э-аф-ПГ Fl, Б 11-дезокси-9-а,Р-15- (3-ПГ Fu В —• 11-дезокси-9-а,Р-15-а,р-ПГ Fl. Условия хроматографирования. Состав движущей фазы: 90% СН2С12. 10% CH3CN. Скорость потока 20 мл/ч.
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	Рис. 2. Влияние концентрации добавки (а фенола, б пирокатехина, в гидрохинона, г хинона, д бенз(а)пирена) на относительную скорость окисления фенола {]), пирокатехина (2) и хинона (5); t=2o° С, pH 7. '
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	Влияние pH на извлечение ниобия в пену из трех растворов; а из тартратного (0,5% винной кислоты), б оксалатного (0,5% щавелевой кислоты), в пероксидного (1,5% перекиси водорода) при добавлении гидрохлорида додециламина в количестве 5 • 10|—4 (кривые /), 1 • 10~3 (кривые 2) и 3-10-3 моль/л (кривые 3).
	Зависимость функции Z от bas для 1,2-дихлорэтан а.
	Рис. 1. Аналитическая (0—0‘)-линия БП (4030 А) в н-октане при 77 К в объекте с концентрацией 3-10!~10 м/л при разных щелях регистрации. Щели возбуждения 3X3 мм.
	Рис. 2. Общий вид барабанного объектодержателя в сосуде Дьюара.
	Рис. 3. (О1—0)-линия БП в объекте с концентрацией 10~п м/л при разных комбинациях щелей (приведено также значение средней щели) возбуждения и регистрации (а—в). Тот же участок спектра, измеренный в объекте с чистым н-октаном (г, Ö).
	Рис. 4. (О—0)-линия БП в объектах с концентрациями 3-10-10 (а), 10~10 (б), 3-10~п (в), 10~и м./л (г) при щелях возбуждения IXIXI мм и 0,4X0,5X0,4 мм регистрации.
	Рис. 5. (0—0)-линия БП в объектах с концентрациями 3-10~n (а), 10 11 (б), 3-10 12 (в), Ш“12 м/л (г) при широкополосном возбуждении. Свечение чистого н-октана (д). Рис. 6. (0—0)-линия БП в объектах с концентрациями 10~п {а), 3-10~12 (б), 10-12 м/л (в) при широкополосном возбуждении после вычитания фонового свечения.
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	Зависимость значений молекулярной рефракции R2°, показателей преломления п2O, плотностей d2O D 4 и индексов удерживания / (полиэтиленгликоль 4000 ПЭГ 4000) от положения кратной связи в молекуле.
	Индексы удерживания «-алканов (А), 1-алкенов (Б, Б') и 1-алкинов (В, В') на двух парах неподвижных жидких фаз: Ск—ПФЭ (сплошные прямые) и Ск—ПЭГ 4000 (пунктирные прямые) ,
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	Рис. 4. Влияние температуры на выход СН4 при пиролизе вискозных волокон. 1 кордная нить, 2 текстильная нить, 3 штапельное волокно.
	Untitled
	Рис. 1. Кинетика окисления пирокатехина 3-10~4 моль/л (/) и бенз(а)пирена 5• 10|—4 моль/л (2) раздельно и в смеси (а).
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