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Реакции электрофильного присоединения к ненасыщенным соедине-
ниям часто сопровождаются побочными процессами. Так, а-алкильные
заместители по отношению к двойной связи алкена способствуют
депротонированию катионного интермедиата, а (3-алкильные замести-
тели внутримолекулярным гидридным или алкильным сдвигам [ ! ]. В
настоящем обзоре более обстоятельно рассмотрены закономерности
образования циклических продуктов, главным образом при катионном
присоединении галогенов и галогенопроизводных к алкенам и алкинам,
а также при катионной полимеризации алкенов.

Согласно общепринятым представлениям, в реакциях электрофиль-
ного присоединения к алкенам в лимитирующей стадии образуются
интермедиаты карбокатионного типа, которые, вследствие высокой актив-
ности, могут взаимодействовать с различными молекулами или части-
цами электронодонорного характера. Например [2~6]:

1) с ненасыщенными связями алкенов, алкинов или аренов (приво-
дит к высшим (полимерным) продуктам или продуктам алкилирова-
ния) ;

2) с группами, имеющими неподеленные электронные пары (часто
НО-, HN-, HS-содержащие растворители, образующие смешанные про-
дукты);

3) с активными связями углерод—галоген или углерод —водо-
род (реакции переноса реакционной цепи при процессах теломеризации
или алкилирования алканов);

4) с анионами (реакции рекомбинации или депротонирования).
В таблице систематизированы типичные примеры образования цик-

лических продуктов в процессах катионного присоединения. Эти данные
показывают аналогию при взаимодействии катионного центра с нуклео-
филом меж- или внутримолекулярно. Межмолекулярные реакции при-
водят к регулярным продуктам, внутримолекулярные к изомерным.

Типичные внутримолекулярные взаимодействия изображены на сле-
дующей схеме (A=Hlg; XMX~=ZnX~, SnA~ и т. п. или У=Н,
Alk, Аг):
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Реакции внутримолекулярного присоединения по кратным связям
или по электронодонорным группам дают карбо- или гетероцикличе-
ские изомеры, а реакции внутримолекулярного переноса водорода или
алкильных групп дают ациклические изомеры продукты 1,1- или 1,3-
присоединения [*].

Необходимым условием циклоприсоединения является наличие реак-

ционноспособной группы в стерически подходящем поло-

жении от катионного центра (см. ниже). Эта реакционноспособная
группа или присутствует в молекуле исходного алкена, или внедряется
присоединением карбониевого катиона к алкену (теломеризация, поли-
меризация). В зависимости от химического характера группы

ее взаимодействие с катионным центром приводит к

циклическому интермедиату, который дальше, при реакции с нуклеофи-
лом Nu, либо депротонируется (направления sа—в), либо присоединяет
анион (направление sа).

В таблице приведены также данные об относительном выходе про-
дуктов. На их основе можно вывести некоторые закономерности влия-
ния стерических и электронных факторов и условий проведения про-
цесса на относительную скорость циклизации.

Из стерических факторов, термодинамические аспекты которых рас-
смотрены в [ l7- 54 ], циклизации способствуют;

а) наличие реакционноспособного нуклеофильного центра в положе-
ниях 5 или 6 по отношению к катионному центру, что приводит к наи-
более выгодным 5- или 6-членным циклам. Легкость циклизации в зави-
симости от числа звеньев в цикле падает в следующем ряду [ ss ]: 6>5,
7>B>4, 9, 10, 11;
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б) наличие алкильных и геж-диалкильных заместителей в интерме-
диате (геж-диалкилэффект [s4 ]) (примеры 1, 11). Связано это явление
со стерическими препятствиями образования регулярных аддуктов:
при образовании аддуктов с несколькими три- и тетразамещенными
углеродными атомами в соседних положениях стерические затруднения
приводят к снижению скорости реакции [s6 ], а относительная скорость
побочных направлений, в том числе и циклизации, увеличивается (при-
меры 5,6, 14, 15);

в) соответствующая конфигурация у двойной связи между катионным
и нуклеофильным центрами или возможность цис-транс-изомеризации
под действием катализатора (примеры 3,9).

Наряду со стерическими факторами относительный выход ацикличе-
ских и циклических продуктов определяется относительными реакцион-
ными способностями веществ Nu, присутствующих в системе в качестве
нуклеофилов (направления I—41 —4 на схеме), и участвующей в циклиза-

ции функциональной группы (направления 5а—в). Влия-

ние замещающих групп у реакционных центров является аналогичным
для внутри- и межмолекулярных процессов: электронодонорные замести-
тели повышают реакционную способность. В случае близких значений

активностей Nu и наряду с ациклическими продуктами

получаются и циклические, если циклизацию не затрудняют стерические
' факторы (примеры I—3,1 —3, 9, 14—16).

Каталитические реакции присоединения галогенопроизводных к
алкенам и алкинам (катионная теломеризация [3]) могут осложняться»
из-за протекания как конкурирующих, так и последовательных реакций
изомеризации (примеры 7, 12), дегидрогалогенирования (примеры 3,
12, 13, 21), циклизации и присоединения [•]. Вторичной циклизации
ациклических аддуктов, представляющих собой ненасыщенные галогено-
производные (направление 6 на схеме), способствуют увеличение вре-
мени и конверсии реакции, повышение температуры, прибавление допол-
нительного количества катализатора и использование менее активного
катализатора (примеры 5—7, 9). Имеющиеся экспериментальные дан-
ные во многих случаях не показывают, протекают ли внутри- и межмо-
лекулярные реакции параллельно или имеет место последовательное
внутримолекулярное алкилирование образовавшихся ациклических
аддуктов.

В заключение можно сказать, что при возникновении карбокатион-
ных интермедиатов, содержащих нуклеофильные функциональные
группы, могут образоваться циклические продукты. Это верно и в случае
веществ соответствующего бифункционального строения при реакциях
нуклеофильного замещения или отщепления (направление 6 по схеме).
Два примера [29 - 57 ]:

Cl
\ —x H 2 O I Г нерол 2-5%
У>:=г\ч у* НО —|—ч линалол 12—29% >

разные среды I х—х терпены 1-17%
хлористый ос—терпениол 30-65%мерил

, R

PhCHRCH 2CH 2CHRrCH 2 Br PhCHRCH 2CH 2 C =CH+ 0^



Наиболее легко образуются продукты трех типов: производные цик-
лопента(е)на или циклогекса (е) на, производные инда(е)на и гетеро-
циклические соединения, например, производные тетрагидрофурана или
тетрагидропирана. Определяющую роль при циклизации играют раз-
личные стерические факторы, а также относительная реакционная спо-
собность нуклеофильных групп в катионном интермедиате и в присут-
ствующих в смеси соединениях,
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Elvi MUKS
ELEKTROFI ILSED ÜHINEMISREAKTSIOONID.
TSÜKLILISTE PRODUKTIDE MOODUSTUMINE

On klassifitseeritud rida tsükliliste produktide moodustumise näiteid halogeenide ja
halogeeniderivaatide katioonsetes ühinemisreaktsioonides alkeenide või alküünidega. On
välja toodud mõningad tsüklisatsiooni seaduspärasused. Katioonse tsentri intra- ja inter-
molekulaarsed reaktsioonid nukleofiilse tsentriga toimuvad sarnaselt.

Elvi MUKS
COMPARISON OF ELECTROPHILIC ADDITION REACTIONS.

CYCLIC PRODUCTS
In this paper cationic cyclo-addition reactions have been classified. Some factors

affecting the cyclization rates have been shown. There is a similarity between intra-
and intermolecular interactions of the cationic and nucleophilic centres.

Ш


	b1264984-1988-2
	Bastard title section
	Untitled

	Chapter
	Contribution
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРЫ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ КУКЕРСИТА В УСТАНОВКАХ С ТВЕРДЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ И АНТИКОРРОЗИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БИТУМНЫХ ПОКРЫТИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТЫ СЛАНЦЕПЕРЕРАБОТКИ
	Рис. 1. Влияние сланцевых модификаторов на водопоглощение битумных композиций: 1 БНИ-IV, 2 БНИ-IV—СС, 3 БНИ-IV—ПК, 4 БНИ-IV—МКС, 5 БНИ-IV—мастика БЛК, 6 БНИ-IV—К.
	Рис. 2. Кинетика изменения относительной диэлектрической проницаемости битумных композиций при водопоглощении; 1 МБР-90—КО СЖК, 2 БНИ-IV—ДМ, 3 БНИ-IV—МКС, 4 БНИ-IV и БНИ-IV—К, 5 БНИ-IV—КО СЖК.
	Рис. 3. Кинетика изменения емкости стального электрода с покрытием толщиной 0,1—0,2 мм на основе композиций БНИ-IV; модификаторы в 3%-ном растворе NaCl на частоте 500 Гц: 1 БНИ-IV, 2 БНИ-IV—БЛК, 3 БНИ-IV—К, 4 БНИ-IV—СС, 5 БНИ-IV—АКОР-1, 6 БНИ-IV—КО СЖК.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО РЕЖИМА ФЛЮИД-НОГО ХРОМАТОГРАФА НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ХЛОРИСТОГО БЕНЗИЛА
	Рис. 1. Зависимость времени удерживания хлористого бензила {tR) от расхода неочищенного СО2 {l, 2) и пропущенного сначала через колонку с молекулярными ситами NaX (5), а потом через колонку с силикагелем (4). Разделяющая колонка: 1 Силасорб CiB; 2—4 Силасорб 600. Температура 80 °С, давление на выходе 9,6 МПа.
	Рис. 2. Предел обнаружения хлористого бензила (Q0) в зависимости от расхода СОг при температурах 70 (1), 80 (2, 3), 85 (4) и 90°С (5) и давлениях на выходе 8,8—9,0 (1. 3—5) и 11,3—11,8 МПа (2). Разделяющая колонка; Силасорб 600.
	Untitled
	Рис. 3. Зависимость высоты теоретической тарелки (Я) от линейной скорости потока элюента (и): 1 90 °С, 9,3—9,8 МПа; 2 85 °С, 9,3—9,8 МПа; 3 85 °С, 10,3—10,8 МПа; 4 80 °С, 9,3—9,8 МПа. Разделяющая колонка: Силасорб 600.
	Untitled
	Untitled

	STROBOSCOPIC SAMPLING INTO GAS CHROMATOGRAPH: THE POSSIBILITY OF STUDYING NON STATIONARY GAS FLOWS
	Fig. 1. Experimental setup.
	Fig. 2. 1 time resolved chromatograms from the analytical column, 2a isometric projection of chromatograms of Fig. 2. 1,2 b TCD signal averaged over all single records, dotted lines show the “cut” moments (/ reaction run time, tc chromgtggram run time (in seconds)).
	Fig. 3. Arrhenius plot for dehydrogenisation reaction products formation. Open squares LSU measurements, filled squares present work.
	ОКИСЛЕНИЕ БЕНЗ( А) ПИРЕН-ХИНО НОВ
	Untitled
	Untitled
	Рис. 1. Кинетические кривые окисления 6-гидроксибенз (а)пирена под воздействием кислорода воздуха (Л. 0,1%-ной перекиси водорода (2), пероксидазы из хрена в количестве 0,16 (5) и 0,4 мг/л (4), белкового препарата из клубней картофеля с о-дифенолоксидазной активностью 30 мг/л (5). Условия опытов см. в тексте.
	Untitled
	О ТЕЛОМЕРИЗАЦИИ 4-ХЛОР-2-ПЕНТЕНА С АРИЛЗАМЕЩЕННЫМИ ЭТЕНА
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ГЕЛЬ-ХРОМАТОГРАФИЯ СОЛЮБИЛИЗИРОВАННОГО МУСКАРИНОВОГО РЕЦЕПТОРА
	Рис. 1. Зависимость константы элюации Каи от логарифма молекулярных масс маркерных глобулярных белков при гель-фильтрации на колонках Ultropack TSK G3OOOSW (/), Sephadex G-200 (2), Ultrogel A 6 (3) (0,05 M К-фосфатный буфер, pH 7,4). Константа Kav для белка, элюирующегося в объеме Ve. вычислена по уравнению Kav={Ve~Vo) I (Vt—Ко), где К0 свободный объем, Vt полный объем колонки.
	Рис. 2. Гель-хроматография солюбилизированного дигитонином комплекса мускаринового рецептора с Ь-[3Н]хинуклидинилбензилатом (О) на колонках Ultrogel А6 (а) и Sephadex G-200 (б) (0,05 М К-фосфатный буфер, pH 7,4, 0,06% дигитонина). Неспецифическое связывание лиганда (ф) определено в присутствии 10 мкМ атропинсульфата.
	Рис. 3. Гель-хроматография комплекса мускаринового рецептора с Г-[3Н]хинуклидинилбензилатом (О) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на колонке Ultropack TSK G3OOOSW (0,05 М К-фосфатный буфер, pH 7,4, 0,1% Triton Х-100). Рецептор-лигандный комплекс солюбилизирован растворами 0,3%-ного дигитонина (а) или 1%-ного Triton Х-100 (б). Элюация неспецифнчески связанного лиганда (ф) определена в присутствия 10 мкМ атропинсульфата,

	СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕАКЦИЙ ЭЛЕКТРОФИЛЬНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	СИНТЕЗ НИТРОЗОРЕЗОРЦИНОВ И ИХ КОМПЛЕКСО-ОБРАЗОВАНИЕ С КОБАЛЬТОМ
	Untitled
	РАВНОВЕСИЕ ЖИДКОСТЬ—ПАР В БИНАРНЫХ СИСТЕМАХ 1-БУТИЛ ЦИКЛ ОН EHTE Н—я-НО НАН, -1-БУТАНОЛ, —ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Зависимость относительной летучести компонентов (сиг) от состава раствора 1 -бутанол (1)—1 -бутилциклопентен(2) при давлениях 200 (/), 400 (2) и 600 (5) мм рт. ст.
	Untitled


	КИНЕМАТИЧЕСКАЯ вязкость спиртоуглеводородных СИСТЕМ
	Рис. 1. Концентрационная зависимость кинематической вязкости при 7 = 293,15 К для систем этанол—н-октан (/), 1-пропанол—«-октан (2), 1-пропанол—l-октен (5) н J -.бутанол—1-октен (4) (здесь и на рис. 2,3). Рис. 2. Концентрационная зависимость избыточной кинематической вязкости при 7=293,15 К для исследованных систем (см. рис. 1). Точки эксперимент, кривые аппроксимация по уравнению (4). Рис. 3. Концентрационная зависимость избыточной энергии Гиббса активации течения ДG*E при 7=293,15 К для исследованных систем (см рис. 1). Точки эксперимент, кривые аппроксимация по уравнению (4).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРОЖИДКОСТНОГО РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМАХ, ОБРАЗО-ВАННЫХ НАФТАЛИНОМ С ГОМОЛОГАМИ ИНДАНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДАВЛЕНИЯХ
	Зависимость температуры кипения от состава системы индан—нафталин при давлениях 101,3 (1), 26,66 (2), 19,99 (3) И 13,33 кПа (4). Точки эксперимент, кривые расчет по моделц UNIFAC.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ОБ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ В БИОСФЕРЕ И НООСФЕРЕ*
	Упрощенная схема путей образования (О), преобразования (П) и разрушения (Р) органического вещества на абиогенном (А), биогенном (Б) и искусственном (И)'уровнях. Следует читать: АО абиогенное образование, АП абиогенное преобразование и т. д.
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ АКТИВНОСТИ И ИЗБЫТОЧНЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СМЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В 1-МЕТИЛ НАФТИЛ КЕТОНЕ
	Сравнение коэффициентов активности сорбатов в пропилфенилкетоне и в 1-метилнафтилкетоне (номера соединений соответствуют приведенным в табл. 1).
	Untitled
	Untitled

	ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ НЕКОТОРЫХ БЕНЗИЛОВЫХ И ФЕНИЛЭТИЛОВЫХ ЭФИРОВ 3-МЕТИЛ-5-АЛКОКСИ-2-ПЕНТЕН-1-ОЛОВ

	СИНТЕЗ КОМПОНЕНТОВ ФЕРОМОНОВ ЩЕЛКУНА КУБАНСКОГО И КАЛИФОРНИЙСКОЙ ЩИТОВКИ



	A SHORT WAY TO 1 1-DEHYDRO-Txß2 AND TxB2 FROM PGD2
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	Рис. 1. Зависимость выхода продукта (пунктир) и содержания в нем ионных групп (сплошная линия) от конечной концентрации щелочи в реакционной среде при синтезе ДЭАЭ-агарозы. Количество 2-хлорэтилдиэтиламина 145 (ф) и 775 (О) мкМ/мл геля. Рис. 3. Зависимость концентрации ДЭАЭгрупп в продукте (/) и выхода продукта (2) от количества 2-хлорэтилдиэтиламина в реакционной смеси при конечной концентрации щелочи 0,1 М.
	Рис. 2. Зависимость выхода продукта (/) и содержания в нем ионных групп (2) от конечной концентрации щелочи в реакционной среде при синтезе КМ-агарозы. Количество СIСН2СООН 885 мкМ/мл геля.
	* ... t Рис. 4. Зависимость концентрации КМгрупп в продукте (/) и выхода продукта (2) от количества СIСН2СООН в реакционной смеси при конечной концентрации щелочи 3,3 М.
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	Рис. 1. Влияние сланцевых модификаторов на водопоглощение битумных композиций: 1 БНИ-IV, 2 БНИ-IV—СС, 3 БНИ-IV—ПК, 4 БНИ-IV—МКС, 5 БНИ-IV—мастика БЛК, 6 БНИ-IV—К.
	Рис. 2. Кинетика изменения относительной диэлектрической проницаемости битумных композиций при водопоглощении; 1 МБР-90—КО СЖК, 2 БНИ-IV—ДМ, 3 БНИ-IV—МКС, 4 БНИ-IV и БНИ-IV—К, 5 БНИ-IV—КО СЖК.
	Рис. 3. Кинетика изменения емкости стального электрода с покрытием толщиной 0,1—0,2 мм на основе композиций БНИ-IV; модификаторы в 3%-ном растворе NaCl на частоте 500 Гц: 1 БНИ-IV, 2 БНИ-IV—БЛК, 3 БНИ-IV—К, 4 БНИ-IV—СС, 5 БНИ-IV—АКОР-1, 6 БНИ-IV—КО СЖК.
	Рис. 1. Зависимость времени удерживания хлористого бензила {tR) от расхода неочищенного СО2 {l, 2) и пропущенного сначала через колонку с молекулярными ситами NaX (5), а потом через колонку с силикагелем (4). Разделяющая колонка: 1 Силасорб CiB; 2—4 Силасорб 600. Температура 80 °С, давление на выходе 9,6 МПа.
	Рис. 2. Предел обнаружения хлористого бензила (Q0) в зависимости от расхода СОг при температурах 70 (1), 80 (2, 3), 85 (4) и 90°С (5) и давлениях на выходе 8,8—9,0 (1. 3—5) и 11,3—11,8 МПа (2). Разделяющая колонка; Силасорб 600.
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	Рис. 3. Зависимость высоты теоретической тарелки (Я) от линейной скорости потока элюента (и): 1 90 °С, 9,3—9,8 МПа; 2 85 °С, 9,3—9,8 МПа; 3 85 °С, 10,3—10,8 МПа; 4 80 °С, 9,3—9,8 МПа. Разделяющая колонка: Силасорб 600.
	Fig. 1. Experimental setup.
	Fig. 2. 1 time resolved chromatograms from the analytical column, 2a isometric projection of chromatograms of Fig. 2. 1,2 b TCD signal averaged over all single records, dotted lines show the “cut” moments (/ reaction run time, tc chromgtggram run time (in seconds)).
	Fig. 3. Arrhenius plot for dehydrogenisation reaction products formation. Open squares LSU measurements, filled squares present work.
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	Рис. 1. Зависимость константы элюации Каи от логарифма молекулярных масс маркерных глобулярных белков при гель-фильтрации на колонках Ultropack TSK G3OOOSW (/), Sephadex G-200 (2), Ultrogel A 6 (3) (0,05 M К-фосфатный буфер, pH 7,4). Константа Kav для белка, элюирующегося в объеме Ve. вычислена по уравнению Kav={Ve~Vo) I (Vt—Ко), где К0 свободный объем, Vt полный объем колонки.
	Рис. 2. Гель-хроматография солюбилизированного дигитонином комплекса мускаринового рецептора с Ь-[3Н]хинуклидинилбензилатом (О) на колонках Ultrogel А6 (а) и Sephadex G-200 (б) (0,05 М К-фосфатный буфер, pH 7,4, 0,06% дигитонина). Неспецифическое связывание лиганда (ф) определено в присутствии 10 мкМ атропинсульфата.
	Рис. 3. Гель-хроматография комплекса мускаринового рецептора с Г-[3Н]хинуклидинилбензилатом (О) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на колонке Ultropack TSK G3OOOSW (0,05 М К-фосфатный буфер, pH 7,4, 0,1% Triton Х-100). Рецептор-лигандный комплекс солюбилизирован растворами 0,3%-ного дигитонина (а) или 1%-ного Triton Х-100 (б). Элюация неспецифнчески связанного лиганда (ф) определена в присутствия 10 мкМ атропинсульфата,
	Untitled
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	Рис. 1. Концентрационная зависимость кинематической вязкости при 7 = 293,15 К для систем этанол—н-октан (/), 1-пропанол—«-октан (2), 1-пропанол—l-октен (5) н J -.бутанол—1-октен (4) (здесь и на рис. 2,3). Рис. 2. Концентрационная зависимость избыточной кинематической вязкости при 7=293,15 К для исследованных систем (см. рис. 1). Точки эксперимент, кривые аппроксимация по уравнению (4). Рис. 3. Концентрационная зависимость избыточной энергии Гиббса активации течения ДG*E при 7=293,15 К для исследованных систем (см рис. 1). Точки эксперимент, кривые аппроксимация по уравнению (4).
	Зависимость температуры кипения от состава системы индан—нафталин при давлениях 101,3 (1), 26,66 (2), 19,99 (3) И 13,33 кПа (4). Точки эксперимент, кривые расчет по моделц UNIFAC.
	Упрощенная схема путей образования (О), преобразования (П) и разрушения (Р) органического вещества на абиогенном (А), биогенном (Б) и искусственном (И)'уровнях. Следует читать: АО абиогенное образование, АП абиогенное преобразование и т. д.
	Сравнение коэффициентов активности сорбатов в пропилфенилкетоне и в 1-метилнафтилкетоне (номера соединений соответствуют приведенным в табл. 1).
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	Рис. 1. Кинетические кривые окисления 6-гидроксибенз (а)пирена под воздействием кислорода воздуха (Л. 0,1%-ной перекиси водорода (2), пероксидазы из хрена в количестве 0,16 (5) и 0,4 мг/л (4), белкового препарата из клубней картофеля с о-дифенолоксидазной активностью 30 мг/л (5). Условия опытов см. в тексте.
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	Зависимость относительной летучести компонентов (сиг) от состава раствора 1 -бутанол (1)—1 -бутилциклопентен(2) при давлениях 200 (/), 400 (2) и 600 (5) мм рт. ст.
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