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Возрастающее применение поверхностно-активных веществ (ПАВ) в
промышленности и народном хозяйстве приводит к увеличению содер-
жания их как в промышленных растворах, так и в природных водах.
Поэтому при использовании методов электромембранной технологии
для очистки и разделения растворов различного состава приходится
учитывать изменения в ходе процесса, которые являются результатом
взаимодействия ионообменных мембран с ионами или молекулами
ПАВ. Сорбция ПАВ разных типов на ионитах в статических условиях
изучена довольно детально [ l>2], но влияние ПАВ на поведение иони-
товых мембран при прохождении через них электрического тока начи-
нает привлекать внимание исследователей лишь в последнее время.
Так, в работе [ 3 ] рассмотрено влияние алкилсульфонатов на процесс
электродиализа. Целый ряд работ, посвященных эффектам отравления
мембран различными ПАВ, выполнен Т. Сата и сотрудниками на
образцах ионитов и ПАВ, выпускаемых японскими фирмами [4 - s].

В данной работе предпринята попытка рассмотреть взаимодейст-
вие типичных ПАВ анионного типа с анионитовыми мембранами.
Поскольку в настоящее время ведутся поиски новых решений в созда-
нии анионитов со структурой, устойчивой к отравлению крупными
органическими ионами, представляет интерес исследовать электрохи-
мическое поведение мембран с разной пористостью. В качестве объек-
тов исследования были использованы мембраны типа МА-41, МА-41И,
МА-41П на основе анионообменных смол АВ-17, АВ-17И, АВ-17П
соответственно. Эти мембраны имеют одинаковую химическую при-
роду полимерной матрицы; полистирольные цепи, сшитые дивинилбен-
золом, с группами —П(СН3 )з' в качестве фиксированных ионов.
Мембраны различаются своей физической пористостью: обычная про-
мышленная мембрана МА-41 относится к гетеропористым, а мембраны
МА-41 И и МА-41 П к изопористым и макропористым ионитам. Мак-
ропористые мембраны содержат в своей структуре реальные физиче-
ские поры размером до нескольких десятков микрон. Средний диаметр
пор промышленной мембраны МА-41 имеет порядок от единицы до
102 Ä. Мембраны изопористой структуры отличаются наиболее равно-
мерным распределением сшивки в ионите, а по своей пористости зани-
мают промежуточное положение между гетеропористыми и макропо-
ристыми [6].
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Исследовалось взаимодействие перечисленных мембран с типичными
ПАВ анионного типа:

Сульфоэфнры алкиловых спиртов синтезировались путем обработки в
растворе дихлорэтана индивидуальных алифатических спиртов комп-
лексом серного ангидрида с пиридином или диоксаном с последующим
выделением активного вещества из раствора органического раствори-
теля и перекристаллизацией из этилового спирта. Натриевая соль
додецилового эфира сульфоуксусной кислоты была получена путем
каталитического присоединения соответствующего алкена к хлоруксус-
ной кислоте, выделением и очисткой хлорэфиров с последующим суль-
фонированием хлорэфира сульфитом натрия, выделением активного
вещества и перекристаллизацией из ацетона. я-1-Октилбензолсульфо-
нат натрия был синтезирован из «-каприловой кислоты с получением
хлорангидрида и последующим ацилированием хлорангидридом бен-
зола, гидрированием образовавшихся кетонов и сульфированием фенил-
алканов в ядро. Конечный продукт перекристаллизовывался из пири-
дина. Все приведенные в работе вещества идентифицированы методами
ИК- и ‘ЯМР-спектроскопии и элементарным анализом.

В связи с тем, что эффективность электродиализных методов опре-
деляется в первую очередь транспортными свойствами ионитовых
мембран, в работе были исследованы удельная электропроводность
(х) и коэффициенты проницаемости (Р) указанных образцов в зави-
симости от концентрации водных растворов ПАВ в статических усло-
виях эксперимента. Мембраны перед измерениями были химически
кондиционированы (по общепринятой методике) переведением в
ОН~-форму [ 7], после чего выдержаны в течение 48 чв2 н. растворе
Na2SO4 . Таким образом, исходной формой мембран служила сульфат-
ная для того, чтобы исключить возможное влияние изменения
pH системы. Характеристики мембран изучались после выдерживания
их в сменяемых водных растворах указанных веществ до постоянного
значения электропроводности раствора над мембраной. Величина х
измерялась ртутно-контактным методом, согласно работе [B], с точ-
ностью ±3%. Р образцов был определен в интегральном виде для
переноса раствора Na 2S0 4 (0,1 н.) с точностью 3—5%. Мембрана
служила перегородкой в ячейке, состоящей из двух камер, одна из
которых (I) заполнялась раствором Na 2S0 4 , а другая (II) дистил-
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Рис. 1. Зависимость проницаемости анио-
нитовых мембран от концентрации рав-
новесного раствора децилсульфата нат-
рия; 1 МА-4'l; 2 МА-4ГИ; 3

МА-41 П.

Рис. 2. Влияние природы и концентра-
ции ПАВ на электропроводность мемб-
ран: 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.

лированной водой (х=1 — 1,2-10~б омгх смг '). Камера II снабжена
парой платинированных платиновых электродов для кондуктометриче-
ской регистрации нарастания в ней концентрации электролита в ре-
зультате диффузии. Эксперимент проводился в квазистационарном
режиме. Для расчета интегрального коэффициента проницаемости
использовалось уравнение, содержащее экспериментально определяе-
мые параметры:

п

SAC' со ’

где 5 и а площадь и толщина мембраны; V объем камерьц
АС' разность концентраций по обе стороны мембраны в начальный

АС"момент времени; со = скорость нарастания концентрации

электролита в камере 11, определяемая по тангенсу угла наклона кине-
тической зависимости изменения проводимости растворов в этой ка-
мере.

Полученные характеристики мембран, выдержанных в растворах
ПАВ, сопоставлялись с аналогичными величинами для исходной формы
мембран. Последние отмечены на оси ординат (рис. 1; 2). На рис. 1
приведены значения Р для трех типов мембран в зависимости от кон-
центрации раствора децилсульфата натрия (NaDS), из которых вид-
но, что для мембран МА-41 и МА-41И влияние DS-иона не очень
заметно, а для пористой мембраны МА-41 П зависимость имеет вид
кривой, вогнутой к оси концентрации. На рис. 2 представлены резуль-
таты определения х мембран МА-41 и МА-41П в зависимости от кон-
центрации поверхностно-активных органических анионов (ПАОА) и их
природы. Концентрационные зависимости мембран имеют более слож-
ный ход по сравнению с характерной формой кривых х—С в мине-
ральных растворах [9], На рис. 2 приведены также зависимости х вод-
ных растворов исследованных ПАВ в том же диапазоне концентраций.
Изломов в области критической концентрации мицеллообразования не
наблюдалось, хотя, по литературным данным, эта область начинается
для исследованных веществ уже в миллинормальных растворах [lo].
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Рис. 3. Поляризационные кривые
мембраны МА-4'lИ, выдержан-
ной в растворах: 1 0.05 н.
Na 2S04 и 0,05 н. Na 2 S04 +

+ s'lo"4 моль/л ПАВ; 2 до-
децнлсульфат натрия; 3 NaDS;
4 натриевая соль додецило-
вого эфира сульфоуксусной кис-

лоты.

Рис. 4. Поляризационные кривые
анионитовых мембран, выдер-
жанных в растворе; I—31 —3
0.05 н. Na 2 S04 +5 - Шl-4 моль/л
NaDS и Г—3' 0,05 н. Na 2S0 4 +

+ 5-10-3 моль/л NaDS: /, Г
МА-4'lИ; 2, 2' МА-41П; 3, 3' —

МА-41.

В области истинных растворов исследованных анионов для мембран
проявляется ситовой эффект, так что с ростом молекулярного веса
поглощаемого иона возрастает степень уменьшения х. Для мембран,
приведенных в равновесие с растворами 0,01 н. ПАВ, наблюдается
заметное падение х до значений, близких к этой характеристике в
водных растворах соответствующих ПАВ.

Для изучения поведения мембран после контакта с растворами
ПАВ при наложении внешнего электрического поля были измерены
поляризационные кривые ионитовых мембран указанных структурных
типов. Из литературных данных известно, что процесс электромемб-
ранной обработки растворов тем более эффективен, чем выше предель-
ный ток и больше участок на поляризационной кривой, отвечающий
так называемому допредельному состоянию мембраны. Измерения по-
ляризационных характеристик были проведены с помощью обычной
ячейки, типа описанной в работе [п ]. Соответствующее значение мемб-
ранной разности потенциалов измерялось с помощью двух симметрич-
ных зондов, связанных с хлорсеребрянными электродами, используе-
мыми для сравнения. Мембраны перед измерениями были выдержаны
в растворе 0,05 н. сульфата натрия с различной добавкой ПАОА раз-
ной природы. Было установлено, что в пределах ошибки эксперимента
в докритической области концентраций 5• 10-4 моль/л этих веществ
ПАОА не оказывают заметного влияния на поляризационную кривую
катионитовой мембраны МК-40. Для анионитовых мембран структуры
того же типа наблюдается заметное снижение предельного тока в
растворе с добавкой ПАОА, возрастающее с увеличением молекуляр-
ного веса аниона (рис. 3). Увеличение концентрации органической
добавки в растворе на порядок, соответствующее области начала
мицеллообразования, приводит практически к вырождению поляриза-
ционных кривых всех мембран в омические прямые (рис. 4), как отме-
чалось и в работах [3 - 4]. По-видимому, электрохимическое состояние
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мембран в этом случае можно сравнить с достижением своеобразного
изосостояния, когда электропроводность мембраны стремится к вели-
чине электропроводности водного раствора NaDS (как на рис. 2). На
рис. 4 представлены вольт-амперные характеристики анионитовых
мембран разных структурных типов после выдерживания их в растворе
0,05 и. Na2SO4 с различными добавками NaDS. Ни наклон кривой
к оси потенциалов, ни величина предельного тока не изменяются для
промышленной мембраны при малой концентрации NaDS, что согла-
суется с эффектами в проницаемости (рис. 1). Для изопористой мемб-
раны наблюдается заметное понижение величины предельного тока
(кривые 1, V на рис. 4), которое можно объяснить большей селектив-
ностью этой мембраны к органическому аниону по сравнению с пове-
дением мембраны МА-41.

Таким образом, исследования электрохимических свойств анионо-
обменных мембран разной структуры после контакта с водными раст-
ворами ПАВ, показали, что наблюдается сложная концентрационная
зависимость, особенно для электропроводности мембран всех структур-
ных типов, которая может быть интерпретирована с точки зрения со-
стояния коллоидных систем, находящихся в фазе заряженной полимер-
ной матрицы. Усложнение строения ПАОА вызывает увеличение селек-
тивности мембран к данному иону, что проявляется в более значитель-
ном уменьшении х и предельного тока на поляризационных кривых.
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N. GNUSSIN, N. BEREZINA, Rutt TOMSON,
G. STEPANOVA, Natalja KONONENKO

ANIONIIDSETE MEMBRAANIDE ELEKTROKEEMILINE KÄITUMINE
PINDA КТП VS ETE ORGAANILISTE AINETE LAHUSTES

Artikkel käsitleb mõningate anioonaktiivsete pindaktiivsete ainete (detsüül- ja dodetsüül-
sulfaadi naatriumisoolad, sulfoetaanhappe dodetsüülestri naatriumisool ja /г-1-oktüülben-
seensulfohappe naatriumisool) ning erineva tihedusega membraanide (heteropoorne töös-
tuslik membraan MA-41, isopoorne membraan МА-41И ja makropoorne membraan

MA-41 П) vastastikust toimet. On näidatud, et membraanide elektrokeemilised omadused
sõltuvad pindaktiivse ühendi struktuurist, nimelt suurendab keerukama ehitusega pind-
aktiivne aine membraani selektiivsust teatud iooni suhtes.

N. GNUSIN, N. BEREZINA, Rutt TOMSON,
G. STEPANOVA, Natalya KONONENKO

ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF ANION EXCHANGE MEMBRANES
IN SOLUTIONS OF ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS

The article deals with the interaction of surfactants (sodium decyl- and dodecylsulphates,
dodecyl ether of sodium sulphoacetate and sodium-1-octyl benzenesulphonate) and anion
exchange membranes of various porosity (industrial heteroporous membrane MA-41, iso-
porous membrane МА-41И and macroporous membrane MA-41 П). Investigations of the
electrochemical properties of anion exchange membranes of various structure after contact
with water solutions of surfactants have indicated that the more complicated structures
of surfactants lead to a greater selectivity of membranes in relation to the given ion,
revealing a considerable decrease of conductivity within the limits of the current of polari-
zation curves.


	b1264984-1981-3
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED
	Untitled

	SISUKORD
	Chapter
	ТЕТРА- И ПЕНТАЦИКЛИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ В ОРГАНИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ
	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.
	Untitled

	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ КАМЕРНЫХ ПЕЧЕЙ
	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
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	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ СТУПЕНЧАТОГО АЗОТНОКИСЛОТНОГО ОКИСЛЕНИЯ КЕРОГЕНА КУКЕРСИТА
	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),
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	ХРОМАТОГРАФИЯ В СУХОЙ КОЛОНКЕ. СОСТАВ СМОЛЫ ПОЛУКОКСОВАНИЯ ЛИПТОБИОЛИТА
	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.
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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.
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	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,
	Untitled
	Untitled
	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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