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В работе ['] исследовалось влияние скорости нагрева в интервале
5—50 °С/мин на выход и состав продуктов термического разложения
кукерсита. Ниже, в дополнение к имеющимся ранее сведениям, приво-
дятся данные о термической деструкции концентрата сланца в усло-
виях высокоскоростного (около 10s °/лши) нагрева.

Флотационный концентрат кукерсита (%: влага 1,1; зола 9,5; угле-
кислота карбонатов 1,0) подвергали высокоскоростному полукоксова-
нию на установке и по методу Энергетического научно-исследователь-
ского института им. Г. М. Кржижановского, описанному в [ 2 ], в потоке
азота. Температура стенки реактора составляла ' 500°, теплоносителя
560°, продолжительность пребывания пылевидного сланца в реак-
торе
групповые компоненты методом тонкослойной хроматографии по мето-
дике [3 ], тонкослойные фракции анализировали газохроматографически
с применением колонок различной полярности. Таким же образом
исследовали смолу, полученную в сравнительном опыте полукоксования
концентрата сланца в стандартных условиях (по ГОСТу 3168—66).
Данные о выходе пирогенетической воды и смолы вместе с характе-
ристикой последней в сравнении со смолой полукоксования сланца в
реторте Фишера приведены в табл. 1, состав газа полукоксования (без
теплоносителя) приведен в табл. 2. Газохроматографический анализ
показал, что алифатические углеводороды смолы высокоскоростного
полукоксования кукерсита отличаются от соответствующей группы
соединений в смоле, образующейся при медленном нагреве, не только
низким содержанием их, но и сдвигом концентрационного максимума
«-алканов от С 7 к С l2 (рис. 1), а также очень низким содержанием
а-олефинов (отношение н-1-алкены : «-алканы составляют 0,36: 1 вместо
0,79: 1 в смоле стандартного режима) и повышенной относительной
концентрацией «-2-алкенов (особенно Си и Ci3), по сравнению с
«-1-алкенами. Во фракции алкилпроизводных бензола исследовав-
шейся смолы максимум концентрации приходится на соединения С[ s
и Oie, т. е. аналогично алифатическим углеводородам концентрацион-
ный максимум сдвинут в область соединений с более высокой молеку-
лярной массой. Состав конденсированных ароматических углеводоро-
дов мало зависит от скорости нагрева. Своеобразием алифатических
кетонов в смоле высокоскоростного полукоксования (рис. 2), является
то, что «-2-алканонов в них меньше, чем изомеров с иным расположе-
нием карбонильной группы при большей средней длине цепи кетонов.
Фенолы исследовавшейся смолы отличаются от присутствующих в
стандартной смоле низким содержанием одноатомных фенолов; состав
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5-н-алкилпроизводных резорцина обычный. Преобладание в смоле
соединений с относительно длинной алифатической цепью объясняется,
по всей вероятности, тем, что короткие боковые цепи, характеризую-

Характеристика смол полукоксования кукерсита
при различной скорости нагрева

Таблица 1

Высокоскорост- Полукоксова-
Показатели ное полукок- ние при стан-

сование дартном режиме

Выход на кероген, вес. %

вода разложения 8.9 5,0
смола + газбензин 55,2 65,3

Характеристика смолы:
ПЛОТНОСТЬ 04° 1,0058 0,9385

20показатель преломления nD 1,5608 1,5221

Элементный состав, вес. %:
углерод 82,7 82,9
водород 9,7 10,2
сера 0,7 0,8
кислород + азот (по разности) 6,9 6,1
атомное отношение Н/С 1,41 1,48

Групповой химический состав, вес. %

неароматические углеводороды 6 17
одноядерные ароматические углеводороды 2 7
конденсированные ароматические углеводороды 18 18
нейтральные кислородные соединения 62 35
кислотные соединения 12 23

Состав газа полукоксования кукерсита при различной
скорости нагрева

Таблица 2

Компоненты, об ■ %
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Рис. 1. Распределение по длине цепи н-алкаиов (I ) и
н-1-алкенов (2) в смоле высокоскоростного полукоксова-
ния кукерсита (% их суммарного содержания) и зави-
симость величины отношения н-1-алкены : н-алканы от

числа атомов углерода в молекуле углеводорода (5).

Рис. 2. Распределение по длине цепи метил-н-алкилкетонов
(/) и симметричных или близких к ним н-алканонов (2) в
смоле высокоскоростного полукоксования кукерсита (% их

суммарного содержания).

щиеся повышенной термостабильностью, остаются в составе более
сложных продуктов деструкции керогена, в частности, кислородсодер-
жащих соединений.
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Учитывая повышенную плотность смолы, образующейся при высо-
коскоростном нагреве, ее обогащенность кислородом и нейтральными
кислородными соединениями (табл. 1), сдвиг концентрационного мак-
симума алифатических и моноциклических ароматических углеводоро-
дов и алифатических кетонов в более высокомолекулярную область и
преобладание в смоле симметричных и близких к ним я-алканонов над
я-2-алканонами, а также низкое содержание одноатомных фенолов,
эту смолу можно рассматривать как продукт менее глубокой деструк-
ции керогена, не подвергшийся существенным вторичным превраще-
ниям. С другой стороны, судя по атомным отношениям Н/С и
(Н + 0)/С, исследовавшаяся смола является менее предельной, а выход
ее на кероген ниже, чем при полукоксовании в реторте Фишера.

Предполагается, что при очень быстром нагреве керогена имеет
место спонтанный распад макромолекул без заметного разделения
процесса термических превращений на отдельные стадии. При этом
циклическое ядро керогена до начала интенсивной фрагментации не
успевает ароматизироваться в той же мере, как при медленном нагре-
вании. Недостаточная степень ароматизации керогена, выражающаяся
и в низком содержании водорода в газе разложения (табл. 2), не
способствует стабилизации предсуществующих в керогене и образую-
щихся в ходе деструкции гидроксильных групп в виде фенольных
гидроксилов, в результате чего выход пирогенетической воды высок,
а фенолов низок (табл. 1). В связи с уменьшением роли отщепле-
ния кислорода в виде окислов углерода (табл. 2) происходит относи-
тельное обеднение смолы водородом, и, вследствие ограниченности
ресурсов последнего, уменьшение выхода смолы. Снижение содер-
жания фенолов в смоле с повышением скорости нагрева отмечалось
также в случае каменных [4] и бурых [s] углей.

С представлением о заметной деградации алициклической части
керогена и промежуточных продуктов распада до их ароматизации
согласуются также данные о низком содержании одноядерных арома-
тических углеводородов в смоле и очень высоком олефиновых угле-
водородов (37,3 вместо 9,5% при стандартном режиме нагрева) в газе
полукоксования. Известно, например, что углеводороды Ci—Сs состав-
ляют около половины продуктов термического разложения дека-
лина [ 6 ]. В пользу ограниченной роли миграции водорода с аромати-
зацией углеродного скелета говорит также низкое содержание tt-1-алке-
нов в смоле: ранее было показано [ 7], что формирование этой группы
соединений приурочено в основном к стадии заметной ароматизации
нелетучего остатка. С другой стороны, образование w-2-алкенов, отно-
сительная концентрация которых в исследовавшейся смоле выше обыч-
ной, легче связать со стадией малоселективного отщепления алкиль-
ных заместителей, когда в формировании летучих алифатических
углеводородов может участвовать также углерод циклических струк-
тур. Интересно, что умеренное повышение скорости нагрева кукерсита
приводит к некоторому возрастанию отношения «-1-алкены: я-алканы
в смоле ['] (то же было отмечено и для каменных углей [B ]), хотя
общие ресурсы «-1-алкенов в смоле уменьшаются, как и при высоко-
скоростном полукоксовании.

Своеобразие термического разложения кукерсита при высокоско-
ростном нагреве в свете вышеизложенного можно рассматривать как
следствие ограниченного развития стабилизационных процессов, играю-
щих видную роль при деструкции как кукерсита [ 9|, так и каменных
углей [ ,o] в условиях медленного нагревания.
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KUKERSIIDI ÜLIKIIRE LUMINE

Kukersiidist kahel erineval kuumutamiskiirusel (5 ja ligikaudu 105 °C/min) saadud õlide
võrdleva analüüsi andmeil sisaldab ülikiirel utmisel saadav õli vähem alifaatseid (eeskätt
n-l-alkeene) ja ühetuumalisi aromaatseid süsivesinikke ning fenoole (12%), kuid rohkem
neutraalseid hapnikuühendeid (62%), uttegaas aga on rikkam küllastumatute süsivesinike
poolest (37%), sisaldades tavalisest vähem süsinikoksiidi ja -dioksiidi, vesinikku ning
metaani. Oletatakse, et ülikiire utmise produktide omapära on tingitud kerogeeni alitsük-
lilise osa ulatuslikust lagunemisest enne tema aromatiseerumist.

К. UROV, N. STA ROSTINA,
Ada LISTROM, V. VÕSSOTSKAYA

HIGH-RATE SEMICOKING OF KUKERSITE

With an increase in the rate of heating kukersite from 5 to approximately 105 °C/min, the
concentration of neutral oxygen-containing compounds in the shale semicoking oil increas-
es up to 62 wt.-% and the content of aliphatic hydrocarbons (n-1 -alkenes in the first
place), alkyl derivates of benzene and phenols (12 wt.-% in oh) diminishes, the
concentration of unsaturated hydrocarbons in the gas produced grows (up to 37 vol.-%),
and that of the carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen and methane decreases. It is
supposed that the specific character of the shale high-rate heating products is caused by
the extensive decomposition of the alicyclic part of kerogen prior to its aromatization,
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	Рис. 4. Газовые хроматограммы фенолов смолы рабдописсита. Слева: фракция 17, выделенная в сухой колонке; справа: фенолы, выделенные из экстракта стартовой линии. Соединения: 1 фенол, 2 о-крезол, 3 м- и п-крезолы, 4 2,5-ксиленол, 5 З-метил-5-этилфенол. Колонка: 3,6 м X 3 мм, 8% апиезона L на хроматоне N-AW-HMDS.
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	ХАРАКТЕРИСТИКА БИТУМОИДОВ ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА ЧАГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
	Рис. 1. Хроматограммы парафинов (/) и метиловых эфиров монокарбоновых кислот (//) битумоида А. Номера означают количество углеродных атомов в соединениях, i 16—i2O изопреноиды. Колонка 3,6 м х 3 мм. 7% Н 301 на целите 545 (0,125—0,16 мм).
	Рис. 2. 'Н-ЯМР- и ИК-спектры суммарных битумоидов А и С.
	Рис. 3. Хроматограммы пиролизатов нейтральных сильнополярных гетероатомных соединений (/) и высокомолекулярных кислот (//). Обозначения и условия хроматографирования рис. 1.
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	ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ПОЛУКОКСОВАНИЕ КУКЕРСИТА
	Untitled
	Рис. 1. Распределение по длине цепи н-алкаиов (I) и н-1-алкенов (2) в смоле высокоскоростного полукоксования кукерсита (% их суммарного содержания) и зависимость величины отношения н-1-алкены : н-алканы от числа атомов углерода в молекуле углеводорода (5). Рис. 2. Распределение по длине цепи метил-н-алкилкетонов (/) и симметричных или близких к ним н-алканонов (2) в смоле высокоскоростного полукоксования кукерсита (% их суммарного содержания).
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	АНАЛИЗ ПРОСТАГЛАНДИНОВ ПРИ ПОМОЩИ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ, ТОНКОСЛОЙНОЙ И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
	Рис. 1. Хроматограммы разделения с помощью ГЖХ на OV-17 смеси ПГ А2, В2, D2, Е2 и В2а в виде ТМС-производных, полученных смесями: а БСТФАпиперидин (1:1), б ТСИМ-пиперидин (1:1). I (ТМС)4 ПГ F2a, 2 (ТМС)4-9-енол-ПГ £2, 3 (ТМС)4-11- енол-ПГ D2, 4,2',5-(ТМС)2 ПГ В2, 5 (ТМС)з(ПИП) ПГ А2.
	Рис. 2. Хроматограммы анализа смесей ПГ группы Е (а) и группы F (б) с помощью ВЭЖХ на «Партисиле» в виде л-бромофенациловых эфиров: а элюент хлористый метилен : ацетонитрил (20 : 80). / ПГ £3, 2 ПГ Еъ 3 ПГ б элюент хлористый метилен : метанол (95:5). 1 ПГ Е3а, 2- ПГ f2a> 5- ПГ Гзр, 4-ПГ F Iа> 5_ ПГ Г2р) б- ПГ Гlр.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения смесей ПГ D2, Е2, Е2а (а) и ПГ А2, В2 (б) с помощью ВЭЖХ на «Партисиле» в виде /г-бромофенадиловых эфиров, а элюент хлористый метилен : ацетонитрил (20:180). 1— ПГ 02, 2 ПГ E2l 3 ПГ Г2а; б элюент н-гексан ; хлористый метилен : ацетонитрил (70: 20:10); 1 ПГ В2>
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	THE DETERMINATION OF DIFFERENT PHASES OF PANCREATITIS BY ISOELECTRIC FOCUSING
	Fig. 1. pH gradient of a polyacrylamide plate following isoelectric focusing for 3 h.
	Fig. 2. Isoelectric focusing of four human serum samples on an ampholine PAG plate pH 4.1—9.0. Plate stained with coomassie brilliant blue. (Figs 2 and 3 drawn from the plate.)
	Fig. 3. Isoelectric focusing of different blood groups on an ampholine PAG plate, pH 4.1—9.0. Plate stained with coomassie brilliant blue.
	Fig. 4. Determination of antibodies against the tissue extract of pancreas and diagnostics of pancreatitis by affinity chromatography, using columns with a «Lahema» synthetic hydrogel Spheron P—-1000, bound to a tissue extract of pancreas with 2-amino-4.6-dichlortriazine. The specific proteins were washed out with a physiological solution at pH 3.2. healthy person; —Л—Л— acute phase of chronic pancreatitis; —О—О— chronic pancreatitis; —ф—#— pancreatitis of slight cause,

	ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ АНИОНИТОВЫХ МЕМБРАН В РАСТВОРАХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
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	Рис. 2. Влияние природы и концентрации ПАВ на электропроводность мембран: I—31—3 МА-41; I'—3' МА-41П; 1"—3" растворы ПАВ; 1, 1' и 1" натриевая соль додецилового эфира сульфоуксусной кислоты; 2, 2' и 2" н-1-октилбензолсульфонат натрия; 3, 3' и з" _ NaDS. Рис. 1. Зависимость проницаемости анионитовых мембран от концентрации равновесного раствора децилсульфата натрия; 1 МА-4'l; 2 МА-4ГИ; 3 МА-41 П.
	Рис. 3. Поляризационные кривые мембраны МА-4'lИ, выдержанной в растворах: 1 0.05 н. Na2S04 и 0,05 н. Na2S04 + + s'lo"4 моль/л ПАВ; 2 додецнлсульфат натрия; 3 NaDS; 4 натриевая соль додецилового эфира сульфоуксусной кислоты.
	Рис. 4. Поляризационные кривые анионитовых мембран, выдержанных в растворе; I—31—3 0.05 н. Na2S04 +5 – Шl-4 моль/л NaDS и Г—3' 0,05 н. Na2S04 + + 5-10-3 моль/л NaDS: /, Г МА-4'lИ; 2, 2' МА-41П; 3, 3'— МА-41.

	POLYCYCLIC ARENES IN THE BALTIC WATERS
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	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ГОДОВОГО БАЛАНСА ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ ДЛЯ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
	ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ИЗОЭЛЕКТРОФОКУСИРОВАНИЯ В ПОЛИАКРИЛАМИДНОМ ГЕЛЕ
	Рис. 1. За-висимость буферной емкости от величины pH для сфокусированных амфолитов-носителей. 1 «Мурсилайт Т»; 2 «Сервалит».
	Рис. 2. Зависимость электропроводности от величины pH для сфокусированных амфолитов-носителей. 1 «Мурсилайт Т»; 2 «Сервалит»; 3 «Фармалит».
	Рис. 3. График изменения тока и напряжения в процессе ИЭФ (характер изменения напряжения для расстояния между электродами 10 см всегда один и тот же, характер изменения тока зависит от объема геля). 1 напряжение; 2 ток.
	Рис. 4. Зависимость градиента pH от концентрации электролитов NaOH и Н3Р04. 1 концентрации электролитов NaOH и Н3РО4 соответственно равны 1,5 М и 1,5 М; 2 1,0 М и 1,0 М; 3 0,1 М и 0,1 М; 4 0,06 М и 0,05 М; 5 0,05 М и 0,025 М- 6 0,05 М и 0,01 М. Кривые сдвинуты по оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 5. Зависимость градиента pH от состава электролита. 1 электролиты 0,1 М NaOH и 0,1 М Н3Р04; 2 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,5%-ная лимонная кислота; 3 1%-ный ТЕМЕД и 1%-ная лимонная кислота; 4 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,5%-ная лимонная кислота; 5 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,05 М Н3Р04. Кривые сдвинуты вдоль оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 6. Зависимость градиента pH от концентрации амфолитов-носителей в геле. 1 концентрация амфолитов-носителей в геле 0,5%; 2 —1%; 3 3%; 4 —5%; 5 10%. Кривые сдвинуты вдоль оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 7. Зависимость градиента pH от концентрации раствора для насыщения. 1 концентрация раствора для насыщения 0,5%; 2 1%; 3 —2%; 4 -3%; 5 —5%; 6 10%.
	Рис. 8. Становление градиента pH во времени. 1 характер изменения pH после 30 мин ИЭФ; 2 после 1 ч ИЭФ; 3 после 2 ч ИЭФ.
	Рис. 9. Влияние аргинина и лизина в геле на градиент pH. 1 градиент pH без присутствия добавок; 2 гель содержит 1 % лизина; 3 гель содержит 1 % аргинина.

	КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ВАНАДИЯ (IV) С ВАНАДИЕМ (V) В СИЛЬНОКИСЛОЙ СРЕДЕ
	Рис. 1. Изменение оптической плотности в зависимости от состава изомолярной серии в системе: Cv(iV) + Cv(V) = =O,l моль/л, А, = 506 нм, /=(5,0 см. 1 0,5 моль/л H2S04, ц=l,o; 2 1 моль/л H2S04, ц=s,B; 3 3 моль/л H2S04, {.I = 5,8; 4 5 моль/л H2S04, ц = 5,8; 5 5 моль/л НСIO4, ц = 5,8. Фоновый электролит NaClO4.
	Рис. 2. Спектры поглощения ванадил-ванадатов при различной кислотности. Номера кривых от I до 5 соответствуют номерам серий в таблице; 6 раствор NH4VO3 и 7 раствор VOSO4 в 5 моль!л H2S04 при ц = 5,8'.
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	СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПЛАНКТОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
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	Унифицированные хроматограммы тетра- и пентациклов горючих сланцев различного возраста и степени углефикацни. Современные сапропеля: I озера Спигас, II озера Олеру; ГШ озера Тауне. Горючие сланцы: IV байсунский (Б3), V сузакский (Б3), VI кашпирский (Б2), VII сланец провинции Альберта (Канада). м-28-—н-Зб места хроматографического элюировавня н-алканов с соответствующим числом атомов углерода в молекуле; Тп пентациклы с соответствующим числом атомов углерода в молекуле; Sn стераны с соответствующим числом атомов углерода в молекуле.
	Рис. 1. Хроматограмма выделенной в тонком слое парафино-олефиновой фракции смолы. Длина колонки 50 м; внутренний диаметр 0,25 мм; скорость подъема температуры 2 град/мин; неподвижная фаза OV-101. Цифры на хроматограмме обозначают число атомов углерода в молекуле н-алкенов и н-1-олефинов. Пики олефинов соединены штриховой линией, пики парафинов сплошной,
	Рис. 2. Хроматограммы полициклических ароматических углеводородов, разделенных ТСХ на окиси алюминия. / исходная группа, выделенная из смолы. Фракции, выделенные на окиси алюминия; II антрацен-фенантреновая; 111 флуоренаценафтеновая. Длина колонки 50 м\ внутренний диаметр 0,25 мм\ скорость подъема
	Рис. 1. Кривые, характеризующие выход и распределение МКК (/) и ДКК (2) в I—VII ступенях окисления керогена кукерсита.
	Рис. 2. Масс-спектр метилового эфира тридекановой кислоты, М—22B.
	Untitled
	Рис. 3. Масс-спектр диметилового эфира тридекандикарбоновой кислоты, М—3oo.
	Рис. 4. Кривые распределения прямоцепочечных фрагментов структурных единиц керогена кукерсита в виде кислот (/), парафинов и олефинов конверсии с водным формиатом натрия (2) и парафинов и олефинов полукоксования (5),
	Рис. 1. Слева: схематическое изображение сухой колонки. Справа: расположение зон и концентрация веществ в зонах после хроматографирования смолы рабдописсита; номера зон (1 —18) соответствуют фракциям (подгруппам) в табл. 2.
	P- 2' Газовые хроматограммы первых трех фракций, разделенных хроматографированием в сухой колонке смолы рабдописсита. 1 алканы 2 алка~ аЛКеНЫ' ЦифРгЫ ('8~3°) указывают число атомов углерода в цепи я-алкана или я-алкена-1. На хроматограмме фракций линией соединены пики я-алканов. Колонка 3,6 м х 3 мм, 7% Е3Ol на целите 545.
	Рис. 3. ИК- и !Н- ЯМР-спектры фракций полициклической ароматики смолы рабдописсита. Номера (11—13) соответствуют фракциям на рис. 1 и в табл. 2.
	Рис. 4. Газовые хроматограммы фенолов смолы рабдописсита. Слева: фракция 17, выделенная в сухой колонке; справа: фенолы, выделенные из экстракта стартовой линии. Соединения: 1 фенол, 2 о-крезол, 3 м- и п-крезолы, 4 2,5-ксиленол, 5 З-метил-5-этилфенол. Колонка: 3,6 м X 3 мм, 8% апиезона L на хроматоне N-AW-HMDS.
	Рис. 1. Хроматограммы парафинов (/) и метиловых эфиров монокарбоновых кислот (//) битумоида А. Номера означают количество углеродных атомов в соединениях, i 16—i2O изопреноиды. Колонка 3,6 м х 3 мм. 7% Н 301 на целите 545 (0,125—0,16 мм).
	Рис. 2. 'Н-ЯМР- и ИК-спектры суммарных битумоидов А и С.
	Рис. 3. Хроматограммы пиролизатов нейтральных сильнополярных гетероатомных соединений (/) и высокомолекулярных кислот (//). Обозначения и условия хроматографирования рис. 1.
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	Рис. 1. Распределение по длине цепи н-алкаиов (I) и н-1-алкенов (2) в смоле высокоскоростного полукоксования кукерсита (% их суммарного содержания) и зависимость величины отношения н-1-алкены : н-алканы от числа атомов углерода в молекуле углеводорода (5). Рис. 2. Распределение по длине цепи метил-н-алкилкетонов (/) и симметричных или близких к ним н-алканонов (2) в смоле высокоскоростного полукоксования кукерсита (% их суммарного содержания).
	Рис. 1. Хроматограммы разделения с помощью ГЖХ на OV-17 смеси ПГ А2, В2, D2, Е2 и В2а в виде ТМС-производных, полученных смесями: а БСТФАпиперидин (1:1), б ТСИМ-пиперидин (1:1). I (ТМС)4 ПГ F2a, 2 (ТМС)4-9-енол-ПГ £2, 3 (ТМС)4-11- енол-ПГ D2, 4,2',5-(ТМС)2 ПГ В2, 5 (ТМС)з(ПИП) ПГ А2.
	Рис. 2. Хроматограммы анализа смесей ПГ группы Е (а) и группы F (б) с помощью ВЭЖХ на «Партисиле» в виде л-бромофенациловых эфиров: а элюент хлористый метилен : ацетонитрил (20 : 80). / ПГ £3, 2 ПГ Еъ 3 ПГ б элюент хлористый метилен : метанол (95:5). 1 ПГ Е3а, 2- ПГ f2a> 5- ПГ Гзр, 4-ПГ F Iа> 5_ ПГ Г2р) б- ПГ Гlр.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения смесей ПГ D2, Е2, Е2а (а) и ПГ А2, В2 (б) с помощью ВЭЖХ на «Партисиле» в виде /г-бромофенадиловых эфиров, а элюент хлористый метилен : ацетонитрил (20:180). 1— ПГ 02, 2 ПГ E2l 3 ПГ Г2а; б элюент н-гексан ; хлористый метилен : ацетонитрил (70: 20:10); 1 ПГ В2>
	Fig. 1. pH gradient of a polyacrylamide plate following isoelectric focusing for 3 h.
	Fig. 2. Isoelectric focusing of four human serum samples on an ampholine PAG plate pH 4.1—9.0. Plate stained with coomassie brilliant blue. (Figs 2 and 3 drawn from the plate.)
	Fig. 3. Isoelectric focusing of different blood groups on an ampholine PAG plate, pH 4.1—9.0. Plate stained with coomassie brilliant blue.
	Fig. 4. Determination of antibodies against the tissue extract of pancreas and diagnostics of pancreatitis by affinity chromatography, using columns with a «Lahema» synthetic hydrogel Spheron P—-1000, bound to a tissue extract of pancreas with 2-amino-4.6-dichlortriazine. The specific proteins were washed out with a physiological solution at pH 3.2. healthy person; —Л—Л— acute phase of chronic pancreatitis; —О—О— chronic pancreatitis; —ф—#— pancreatitis of slight cause,
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	Рис. 2. Влияние природы и концентрации ПАВ на электропроводность мембран: I—31—3 МА-41; I'—3' МА-41П; 1"—3" растворы ПАВ; 1, 1' и 1" натриевая соль додецилового эфира сульфоуксусной кислоты; 2, 2' и 2" н-1-октилбензолсульфонат натрия; 3, 3' и з" _ NaDS. Рис. 1. Зависимость проницаемости анионитовых мембран от концентрации равновесного раствора децилсульфата натрия; 1 МА-4'l; 2 МА-4ГИ; 3 МА-41 П.
	Рис. 3. Поляризационные кривые мембраны МА-4'lИ, выдержанной в растворах: 1 0.05 н. Na2S04 и 0,05 н. Na2S04 + + s'lo"4 моль/л ПАВ; 2 додецнлсульфат натрия; 3 NaDS; 4 натриевая соль додецилового эфира сульфоуксусной кислоты.
	Рис. 4. Поляризационные кривые анионитовых мембран, выдержанных в растворе; I—31—3 0.05 н. Na2S04 +5 – Шl-4 моль/л NaDS и Г—3' 0,05 н. Na2S04 + + 5-10-3 моль/л NaDS: /, Г МА-4'lИ; 2, 2' МА-41П; 3, 3'— МА-41.
	Рис. 1. За-висимость буферной емкости от величины pH для сфокусированных амфолитов-носителей. 1 «Мурсилайт Т»; 2 «Сервалит».
	Рис. 2. Зависимость электропроводности от величины pH для сфокусированных амфолитов-носителей. 1 «Мурсилайт Т»; 2 «Сервалит»; 3 «Фармалит».
	Рис. 3. График изменения тока и напряжения в процессе ИЭФ (характер изменения напряжения для расстояния между электродами 10 см всегда один и тот же, характер изменения тока зависит от объема геля). 1 напряжение; 2 ток.
	Рис. 4. Зависимость градиента pH от концентрации электролитов NaOH и Н3Р04. 1 концентрации электролитов NaOH и Н3РО4 соответственно равны 1,5 М и 1,5 М; 2 1,0 М и 1,0 М; 3 0,1 М и 0,1 М; 4 0,06 М и 0,05 М; 5 0,05 М и 0,025 М- 6 0,05 М и 0,01 М. Кривые сдвинуты по оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 5. Зависимость градиента pH от состава электролита. 1 электролиты 0,1 М NaOH и 0,1 М Н3Р04; 2 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,5%-ная лимонная кислота; 3 1%-ный ТЕМЕД и 1%-ная лимонная кислота; 4 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,5%-ная лимонная кислота; 5 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,05 М Н3Р04. Кривые сдвинуты вдоль оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 6. Зависимость градиента pH от концентрации амфолитов-носителей в геле. 1 концентрация амфолитов-носителей в геле 0,5%; 2 —1%; 3 3%; 4 —5%; 5 10%. Кривые сдвинуты вдоль оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 7. Зависимость градиента pH от концентрации раствора для насыщения. 1 концентрация раствора для насыщения 0,5%; 2 1%; 3 —2%; 4 -3%; 5 —5%; 6 10%.
	Рис. 8. Становление градиента pH во времени. 1 характер изменения pH после 30 мин ИЭФ; 2 после 1 ч ИЭФ; 3 после 2 ч ИЭФ.
	Рис. 9. Влияние аргинина и лизина в геле на градиент pH. 1 градиент pH без присутствия добавок; 2 гель содержит 1 % лизина; 3 гель содержит 1 % аргинина.
	Рис. 1. Изменение оптической плотности в зависимости от состава изомолярной серии в системе: Cv(iV) + Cv(V) = =O,l моль/л, А, = 506 нм, /=(5,0 см. 1 0,5 моль/л H2S04, ц=l,o; 2 1 моль/л H2S04, ц=s,B; 3 3 моль/л H2S04, {.I = 5,8; 4 5 моль/л H2S04, ц = 5,8; 5 5 моль/л НСIO4, ц = 5,8. Фоновый электролит NaClO4.
	Рис. 2. Спектры поглощения ванадил-ванадатов при различной кислотности. Номера кривых от I до 5 соответствуют номерам серий в таблице; 6 раствор NH4VO3 и 7 раствор VOSO4 в 5 моль!л H2S04 при ц = 5,8'.
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