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Введение

Изоэлектрофокусирование (ИЭФ) белков в полиакриламидном геле в
настоящее время один из самых перспективных методов разделения
белков в силу экспрессное™, точности и большой разрешающей спо-
собности.

Как известно, для создания естественного градиента pH до сих
пор применялись дорогостоящие и малодоступные амфолиты-носители
фирм ЛКБ, «Фармация» (Швеция), и «Серва» (ФРГ). Синтез оте-
чественных амфолитов-носителей «Мурсилайт Т» ['] значительно увели-
чивает возможность применения метода ИЭФ в СССР, но вместе с тем
и выдвигает новые задачи: исследование свойств новых амфолитов-
носителей, определение оптимальных условий эксперимента и режима
работы на приборе. Постановка таких задач диктуется химической
структурой «Мурсилайта Т» отличной от структур западных амфолитов-
носителей. Поэтому при ИЭФ в полиакриламидном геле с использо-
ванием «Мурсилайта Т» мы должны проанализировать рекомендации,
предложенные в проспектах фирм ЛКБ, «Фармация» и «Серва».

Данная работа поэтому целиком посвящается рассмотрению опти-
мальных условий ИЭФ в полиакриламидном геле с использованием
«Мурсилайта Т» и сравнению свойств коммерческих амфолитов-носи-
телей и «Мурсилайта Т».

Материалы и методы
Приготовление геля. Для приготовления геля использовались нестан-
дартные рамки размером 25 X 105 мм. Рамки представляют собой две
пластинки из оргстекла, между которыми помещаются пленка и рези-
новая прокладка. Принцип действия аналогичен предложенному в
проспекте фирмы ЛКБ. 0,325 г акриламида и 0,011 г М.М'-метиленби-
сакриламида растворяют в небольшом количестве дистиллированной
воды. К полученному раствору добавляют 0,50 мл глицерина, 0,01 мл
М.М.М'.И'-тетраметилэтилендиамина (ТЕМЕД) и 0,33 мл 40%-ного
раствора амфолитов-носителей. Раствор дегазируют в течение 15 мин
в эксикаторе, соединенном с водоструйным насосом. Затем добавляют
0,5 мл 0,1%-ного раствора катализатора (МНДгЗгОв и объем раствора
доводят до 5 мл. Полученный раствор (7 = 6,7%; С = 1,9%) заливают
в рамку для приготовления геля.
Прибор для ИЭФ. Для проведения ИЭФ применялся прибор «Муль-
типор-2117» фирмы ЛКБ. Расстояние между электродами 10 см.
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Измерение градиента pH. Эту операцию проводили на «рН-метре 340»
следующим образом: по окончании процесса ИЭФ пластинку геля вы-
нимали из прибора и разрезали на 9—lo равных частей. Кусочки геля
помещали в специально подготовленные пробирки, содержащие по
2 мл 0,1 М раствора КСI. По истечении 10—15 мин проводили измере-
ние pH. Это точный и достаточно быстрый метод измерения pH.
Попытка использовать для этой цели поверхностный электрод
Sb/Sb 2o3 [2 ] не дала положительных результатов. Во-первых, при
калибровке электрода Sb/Sb2o3 график зависимости от pH оказался
линейным лишь в области, большей 7,0, а в области 5,0—7,0 наблю-
дается плато. Во-вторых, установление стабильности показаний при-
бора происходит в течение 15—20 мин и в значительной степени зави-
сит от температуры измеряемого объекта. В силу этих обстоятельств
нам пришлось отказаться от применения поверхностного электрода
Sb/Sb 203.

Измерение электропроводности. С этой целью использовали кондукто-
метр ОК-Ю2/1 (ВНР). Как и для pH, для измерения электропровод-
ности после ИЭФ гель разрезали на кусочки. Кусочки геля помещали
в пробирки, содержащие по 2 мл дистиллированной воды. По истече-
нии 3 ч проводили измерение электропроводности.
Определение буферной емкости. Нарезанные кусочки геля взвешивали
на аналитических весах с точностью до 0,01 г и помещали в пробирки
с дистиллированной водой (2 мл). Гель выдерживали таким образом
20—30 мин, а затем в пробирки добавляли 0,2 —0,6 мл 0,1 М раствора
КОН. Полученные растворы оттитровывали на «рН-метре 340» 0,1 М
раствором НСI. При расчете буферной емкости разбавление при титро-
вании мы принимали за постоянную величину, а величину разбавления
в расчетах не учитывали.

Сравнение свойств «Мурсилайта Т»
со свойствами западных амфолитов-носителей

Прежде чем приступить к оптимизации условий ИЭФ, необходимо про-
вести сравнение свойств «Мурсилайта Т» и западных амфолитов-носи-
телей, уже зарекомендовавших себя на мировом рынке. Наиболее
важными характеристиками являются такие параметры, как буферная
емкость и электропроводность (рис. 1). Как показывает рис. 1, буфер-
ная емкость «Мурсилайта Т» незначительно отличается от буферной
емкости «Сервалита» и, во всяком случае, не уступает последней.
Электропроводность «Мурсилайта Т» немного ниже, чем западных
амфолитов-носителей (рис. 2). Пониженная электропроводность дает
возможность прикладывать бол'ее высокое напряжение, а следова-
тельно, и получать лучшее разделение белков на фракции. По своей
химической структуре «Мурсилайт Т» наиболее близок шведскому
«Амфолину», однако, синтезирован на базе более низкомолекулярного
амина, сшитого М,М'-метиленбисакриламидом и отличающегося от
«Амфолина» и «Сервалита» наличием амидных связей. Молекулярно-
весовое распределение «Мурсилайта Т» ['] существенно отличается от
молекулярно-весового распределения западных препаратов, исследо-
ванных в работе [ 3]. «Мурсилайт Т», в отличие от коммерческих пре-
паратов, содержит цветные примеси, но этот факт не имеет значения
для анализа белковых зон при проявлении полиакриламидных пластин
красителями,
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Рис. 1. За-висимость буфер-
ной емкости от величины pH
для сфокусированных амфо-
литов-носителей. 1 «Мур-
силайт Т»; 2 «Сервалит».

Рис. 2. Зависимость электропроводности
от величины pH для сфокусированных
амфолитов-носителей. 1 «Мурсилайт

Т»; 2 «Сервалит»; 3 «Фармалит».

Выбор оптимальных условий изоэлектрофокусирования

Для выбора оптимальных условий ИЭФ был проведен ряд эксперимен-
тов с целью выявления зависимости градиента pH от концентрации
и состава электролитов, концентрации амфолитов в геле, способа при-
готовления геля; рассмотрен процесс становления градиента pH во
времени. Для проведения ИЭФ нами предложен следующий режим ра-
боты (рис. 3) при объеме геля 25 см3 . Устанавливаем ток 30 мА, кото-
рый контролирует подаваемое на пластину напряжение. Со временем
напряжение постепенно увеличивается’ до 1,5 кВ. По достижении мощ-
ности 25 Вт начинается падение тока, с этого момента напряжение
контролируется величиной мощности.

Зависимость градиента pH от концентрации электролитов (рис. 4)
изучалась на примере NaOH и Н3Р0 4 . При увеличении концентрации
этих электролитов наблюдается сужение линейной области градиентарн и значительно увеличивается способность пластины геля коро-
биться. Оптимальная концентрация электролитов составляет 0,05 М.
При дальнейшем ее уменьшении наблюдается незначительное наруше-
ние линейности градиента.

Зависимость градиента pH от состава электролитов показана на
рис. 5. При применении в качестве электролита более слабой кислоты,
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Рис. 3. График изменения тока
и напряжения в процессе ИЭФ
(характер изменения напряжения
для расстояния между электро-
дами 10 см всегда один и тот
же, характер изменения тока за-
висит от объема геля). 1 на-

пряжение; 2 ток.

Рис. 4. Зависимость гра-
диента pH от концентра-
ции электролитов NaOH и
Н 3Р0 4 . 1 концентрации
электролитов NaOH и
Н3РО4 соответственно рав-
ны 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 относи-
тельно друг друга на 1 см.

Рис. 5. Зависимость градиента pH
от состава электролита. 1
электролиты 0,1 М NaOH и 0,1 М
Н3Р0 4; 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 Н 3Р0 4 . Кривые сдвину-
ты вдоль оси абсцисс относи-

тельно друг друга на 1 см.

например лимонной, наблюдается явное изменение тангенса угла на-
клона графика в области pH 3—5. При замене NaOH на ТЕМЕД
никаких видимых изменений pH не происходит. Использование в ка-
честве электролитов кислых и щелочных амфолитов-носителей в нашем
случае нецелесообразно, так как сужается кислая область градиента
pH. Поэтому мы остановились на использовании в качестве электро-
литов 0,05 М NaOH и 0,05 М Н3Р04.

При изучении зависимости градиента pH от концентрации амфолита
в геле 0,5—10% (рис. 6) выяснилось, что градиент pH незначительно
зависит от концентрации. При малых концентрациях происходит
отклонение градиента pH от линейного, при больших сохраняется его
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Рис. 6. Зависимость градиента
pH от концентрации амфоли-
тов-носителей в геле. 1 кон-
центрация амфолитов-носите-
лей в геле 0,5%; 2 —1%; 3
3%; 4 —5%; 5 10%. Кри-
вые сдвинуты вдоль оси абс-
цисс относительно друг друга

на 1 см.

Рис. 7. Зависимость градиента pH
от концентрации раствора для на-
сыщения. 1 концентрация раст-
вора для насыщения 0,5%; 2
1%; 3 —2%; 4 -3%; 5 —5%;

6 10%.

линейный характер, однако, увеличение концентрации амфолитов в геле
влечет за собой увеличение степени перегрева пластины в процессе
ИЭФ, а также наблюдается деформирование пластины. Поэтому лучше
всего использовать гель, содержащий 2—5% «Мурсилайта Т».

Зависимость градиента pH от способа приготовления геля приве-
дена на рис. 7. Мы пытались расширить интервал градиента pH путем
изменения способа приготовления геля. Гель, не содержащий амфо-
литов-носителей, насыщался в растворе амфолитов-носителей [4 ]. Кон-
центрацию раствора изменяли от 0,5 до 10%. При насыщении геля в
разбавленных растворах «Мурсилайта Т» линейный градиент не созда-
ется (рис. 7). Наиболее близкий к прямолинейному градиент полу-
чается при насыщении геля в 5—10%-ном растворе. Однако при таком
способе приготовления геля, не получая улучшения градиента, значи-
тельно увеличиваем расход амфолитов-носителей. Поэтому мы реко-
мендуем пользоваться обычным способом приготовления геля.

Становление градиента pH, как известно, есть процесс временной.
Динамику становления градиента во времени можно проследить по
рис. 8, Как показывает график, линейный градиент при вышеуказан-
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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.

ном режиме работы образуется за 1,5—2,0 ч. Линейность градиента
сохраняется в течение 2,0—2,5 ч до тех пор, пока интегральное напря-
жение не достигнет величины 4500 В. ч. Для полного разделения бел-
ков на фракции достаточна величина интегрального напряжения
3700 В. ч. При нашем режиме работы этот процесс требовал 3,0—3,5 ч.

Влияние лизина и аргинина в геле на градиент pH показано на
рис. 9. Введением в гель дополнительных компонентов (лизин и арги-
нин) [ s] мы попытались расширить градиент pH в щелочной области.
Для опытов использовали гель, содержащий 1 % лизина и 1 % арги-
нина. Такой способ дает возможность расширить интервал pH на 0,5 ед.
в щелочной области, т. е. получить интервал 3,0—9,5. В случае необ-
ходимости проведения анализа белков с pH 9,1 —9,5, этот прием может
быть .применен.

Выводы
1. Для создания устойчивого линейного градиента pH в полиакрил-
амидном геле рекомендуется использовать 2—5%-ный раствор «Мур-
силайта Т» и 0,05 М растворы NaOH и Н3Р0 4 в качестве электролитов.
В этих условиях наименее заметны механические изменения пластины
геля в процессе изоэлектрофокусирования.
2. Белки достигнут своих изоэлектрнческих точек и сфокусируются в
ник, когда величина интегрального напряжения приблизится к 3700 В. ч.
При рекомендуемом режиме работы стабильность градиента pH сохра-
няется до этого момента времени. Заметное разрушение линейного
градиента происходит значительно позже.
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3. Значительной экономии реактивов можно достичь, приготовляя
пластины геля в самодельных рамках, аналогичных фирменным, но
меньших по размеру.
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Svetlana VILDE, A. MUREL, О. KIRRET

POLÜAKRÜÜLAMIIDGEELIS TOIMUVA ISOELEKTRILISE FOKUSEERIMISE
TINGIMUSTE OPTIMEERIMINE

Artiklis on kirjeldatud uue, isoelektriliseks fokuseerimiseks sobiva kandeamfolüüdi «Mur-
silyte-Т» mõningaid füüsikalis-keemilisi omadusi. pH gradiendi kuju puhul on arvestatud
eksperimendi tingimusi: fokuseerimise aega, voolutugevust, pinget, elektrolüüdi kontsent-
ratsiooni, kandeamfolüüdi kontsentratsiooni. On esitatud optimaalsed tingimused isoelekt-
riliseks fokuseerimiseks polüakrüülamiidgeeli plaatides.

Svetlana VILDE, A. MUREL, 0. KIRRET

OPTIMIZATION OF ISOELECTROFOCUSING CONDITIONS
IN POLYACRYLAMIDE GEL PLATES

The present paper describes some physico-chemical properties of the new carrier ampholytes
«Mursilyte-Т» suitable for isoelectrofocusing. The shape of the pH gradient running

conditions; focusing time, voltage, current, electrolyte concentration, carrier ampholyte,
concentration. Optimum focusing conditions are suggested for isoelectric focusing in
polyacrylamide gel plates.
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	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
	Untitled
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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
	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.

	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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	Untitled
	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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