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В литературе описаны соединения ванадия со степенью окисления, про-
межуточной между ванадием (IV) и ванадием (V), ванадил-ваиа-
даты, образующиеся в слабокислых [м] и щелочных [7>B ] растворах.
До сих пор подобных соединений в сильнокислой среде не было обна-
ружено. Данная работа посвящена определению состава, устойчиво-
сти и спектральных свойств ванадил-ванадата, образующегося в среде
сильных кислот, концентрацией выше 0,5 моль/л.

Экспериментальная часть

В работе использовались: ванадат аммония ч. д. а., сульфат ванадила
ч. д. а., вода бидистиллат. Концентрация ванадия (IV) и ванадия (V)
в исходных растворах определялась титриметрически [9]. При опреде-
лении исходной концентрации ванадия (IV) его предварительно окис-
ляли до, ванадия (V) [ lo]. Для поддержания одинаковой ионной силы
использовался хлорнокислый натрий, синтезированный из углекислого
натрия и хлорной кислоты. Общая концентрация ванадия в изомоляр-
ных сериях была равной 0,1 моль]л. При расчетах ионной силы раст-
воров учитывались константы диссоциации бисульфата при различных
концентрациях серной кислоты [ п ]. Измерения проводились при темпе-
ратуре 22±2°С. Спектры поглощения снимались на спектрофотометрах
СФ-10 и «Specord UV VIS». Расчеты проводились с помощью ЭЦВМ
«Видеотон ЮЮБ» и «Минск-32»,

Результаты и обсуждение

Предварительно нами было установлено, что поглощение света раство-
рами ванадия (IV) и ванадия (V) в изучаемых условиях подчиняется
закону Бугера —Ламберта —Бера, хотя коэффициенты молярного пога-
шения для ванадия (V) зависят от концентрации серной кислоты. Нами
было обнаружено, что оптическая плотность растворов, содержащих
смесь ванадия (IV) и ванадия (V) в сернокислой или хлорнокислой
-среде, во всем диапазоне видимого спектра отклоняется от аддитив-
ности, причем максимум отклонения наблюдается при соотношении
ванадия (IV) и ванадия (V) равном 1:1. Наибольший прирост опти-
ческой плотности наблюдается в области длин волн 504—508 нм
(рис. 1). Спектры поглощения в этой области были использованы для
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Рис. 1. Изменение оптической плотности
в зависимости от состава изомоляр-
ной серии в системе: Cv(iV) + Cv(V) =

=O,l моль/л, А, =506 нм, /=(5,0 см.
1 0,5 моль/л H 2S0 4 , ц=l,o; 2
1 моль/л H 2S0 4 , ц=s,B; 3 3 моль/л
H2 S04 , {.I=5,8; 4 5 моль/л H 2S04 ,

ц=5,8; 5 5 моль/л НСIO 4 , ц=5,8.
Фоновый электролит NaClO 4 .

расчета констант устойчивости (К) ванадил-ванадатов и их молярных
коэффициентов погашения (е). Полагая, что взаимодействие вана-
дия (IV) и ванадия (V) происходит по типу:

Л+s АВ,
можно записать выражение константы устойчивости образующегося
комплекса:

_[ЛВ]_
=

[АВ]
[Л]. [В] {С А[ЛВ]) [ЛВ]) ’

• W

где С А и С в исходные концентрации реагентов; [Л], [В] и [АВ]
соответствующие равновесные концентрации.
Величина отклонения оптической плотности от аддитивности равна:

Dm =D 3ксп C/[BA-^“b eß {1 —#)], (2)

где С= С А-\-Св , Х=~~, 1 —X—- ,

ел, ев коэффициенты молярного погашения соответственно компо-
нента Л и В,

I толщина слоя.

Согласно [ l2|, для /-той точки изомолярной серии справедливо урав-
нение:

D mi= 1ет[ЛВ] = кт( ]/( - 1 -
(3)

где Ъгп—ек —е А —ев прирост коэффициента молярного погашения;
ек коэффициент молярного погашения комплекса

[АВ].
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Расчет К и E h проводился двумя методами. Первый метод описан в
работе [ l3 ] и заключается в минимизации дисперсии:

A S*=-~± (Dm(^D'
n

.)\(4)
г=l

где D'mi прирост оптической плотности, полученный из эксперимен-
тальных данных;

Onu прирост оптической плотности, вычисленный по уравне-
нию (3);

п число экспериментальных точек.

При расчете по первому методу получены небольшие интервалы зна-
чений К и еk ванадил-ванадатов, при которых дисперсия минимальна
и примерно одинакова, что свидетельствует о неоднозначности вычис-
лений в указанных интервалах (таблица). Второй метод расчета осно-
ван на использовании уравнения:

-Гй" Д
mi

C+ ‘ /A
- Dmi+Oxi( 1-х<)=o, (5)

полученного из (1.) и (3).
Приняв С 2 Xi (1 —Xi) =yu можем записать:

D»‘=aD l, +ЙО- (О

1
, С+ЧК™“=-TTF и

Далее задача сводится к нахождению коэффициентов а и b полинома
второй степени (6), у которого свободный член равен нулю. Для этого
используются формулы, выведенные па основе метода наименьших
квадратов (МНК) [l4 ]. Расчет показал, что в нашем случае при мак-
симальных значениях D mi квадратичный член полинома составляет не
более 5% члена первой степени. Если пренебречь квадратичным чле-
ном, то полином (6) примет вид:

yi = bD mi . (7)
Коэффициент b можно определить графически или по МНК из усло-
вия;

Значения констант устойчивости ванадил-ванадата в сильнокислой среде
(Cv(iv) + Cv(V)=0,l моль/л, t 22+2 °С)

I метод II метод
Среда (фоновый

электролит NaC10 4 ) М- К, AS 2 к, А5 2

моль/л "К =506 нм моль/л Х=506 нм

1 0.5 моль/л H2S0 4 1,0 0,5± 0,2 0,00003 1,0±0,4 0,00002
2 1,0 моль/л H 2S0 4 5,8 1,1±0,в 0,00038 0,7 ±0,4 0,00035
3 3,0 моль/л H 2 S04 5,8 1,2±0,7 0,00020 1,1 ±0,1 0,00024
4 5,0 моль/л H 2S0 4 5,8 1,2±0,7 0,00057 1Д ±0,3 0,00012
5 5,0 моль/л H 2S0 4 5,8 0,8 ±0,4 0,00043 0,8 ±0,1 0,00042
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nr) {bDmi Уг) г —o. (8)
OL/ m i .

г=l

Значение b вычисляется однократно для каждой серии эксперимен-
тальных точек. Из формул (1) и (3) следует:

D mi =hm[Aß] =ктК[А] [В]. (9)
Значение ЕтК можно определить по МНК из условия:

--^7г2(От; -[Л][В])2=o. (10)датК

2Dmt [A][B]
гтк=~—. (ii)

2=l

Q j J
Зная ЕтК и величину b— , МОЖНО ВЫЧИСЛИТЬ Ет иК. Посколь-

Ет*'
ку значения [Л] и [s], необходимые для расчета ЕтК, неизвестны, то в
первом приближении принималось [Л] =СЛ и [В]^Св.

Полученное зна-
чение ЕтК использовалось для уточнения значений [Л] и [В], после чего
весь цикл повторялся до тех пор, пока не было соблюдено условие:
Ет—Е'т^ o,ool, где е'т значение коэффициента молярного погаше-
ния предыдущего шага итерации. При этом значения констант устой-
чивости, вычисленных в последнем цикле, отличались от полученных
в предыдущем цикле не более чем на 1%. Константы устойчивости,
полученные по второму методу, попадают в интервал значений К,
полученных по первому методу (см. таблицу). Дальнейшая обработка
результатов производилась на основе констант, рассчитанных по вто-
рому методу, поскольку он обеспечивал однозначность решения.

Используя эти значения констант, по уравнению (1) мы вычислили
равновесные концентрации ванадия и ванадия (V). Прямолиней-
ный характер зависимости D mi от произведения вычисленных равно-
весных концентраций ванадия (IV) и ванадия (V) подтверждает обра-
зование в изучаемой системе комплексных частиц с соотношением
ванадия (IV) и ванадия (V) равным 1:1, а следовательно, и пригод-
ность уравнения (3) для расчетов. Используя это уравнение и полу-
ченные константы устойчивости, исходя из спектров поглощения смесей
ванадия (IV) и ванадия (V), мы рассчитали спектры поглощения
ванадил-ванадатов (рис. 2). Они отличаются от спектров исходных
растворов ванадия (IV) и ванадия (V) наличием максимумов при 570
и 670 нм.

Следует отметить, что полученные нами константы устойчивости
ванадил-ванадатного комплекса условны и справедливы только для
указанной ионной среды, так как выражение константы, использован-
ное в расчете, включает общие равновесные концентрации вана-
дия (IV) и ванадия (V) безотносительно к каким-то определенным их
формам. Истинные константы устойчивости, в принципе, могут быть
рассчитаны из этих условных констант при известном составе исход-
ных частиц реагентов и полном составе ванадил —ванадатного комп-
лекса. Имеющиеся данные о состоянии ванадия (IV) и ванадия (V)
в условиях, близких к изученным, дают возможность пока делать
предположения о вероятной формуле обнаруженного нами ванадил-
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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 H 2 S0 4 при ц=5,8'.

ванадата. Из литературы известно, что ванадий (V) в сернокислых
растворах может образовывать сульфатные комплексы VO 2SO~ и
VO 2H{SO4);;~ [ ls,16 ]. Установлено также, что ванадий (IV) в серно-
кислой среде образует комплексы VOSO4, VO (SO 4 ) 2~ и VOHSO” [ l7 ].

Часто причиной образования полпядерных соединений, включающих
в себя ионы одного и того же металла в разных степенях окисления,
оказываются мостиковые анионы [lß ]. Для образования ванадил-вана-
датов в изученных нами условиях такими мостиковыми анионами могут
быть SO 2-

, HSO~ и СlO~. Однако следует заметить, что спектры
поглощения ванадил-ванадатов в среде серной и хлорной кислот мало
отличаются друг от друга. Следовательно, природа полос при 570 и
670 нм слабо зависит от указанных анионов. По-видимому, эти полосы
обусловлены переходами между уровнями, которые включают в себя
главным образом d-орбитали обоих атомов ванадия, связанных между
собой кислородным мостиком

Интересно отметить, что, несмотря на более высокий коэффициент
активности перхлорат-ионов по сравнению с коэффициентами актив-
ности сульфат- и бисульфат-ионов, константы устойчивости ванадил-



А. Филиппов, Ирина Хярсинг, Эне Кирьянен, И. Кирьянен240

ванадата в среде серной кислоты несколько выше, чем в среде хлорной
кислоты (см. таблицу). Очевидно, комплексообразование с сульфат-
ионом снижает положительный заряд реагирующих частиц, способствуя
упрочнению ассоциата, хотя сам анион и не принимает непосредствен-
ного участия в образовании связи между ванадием (IV) и вана-
дием (V). Ионный состав раствора оказывает большое влияние на
молярный коэффициент погашения ванадил-ванадата (сравним спектр
в 0,5 моль/л H2S0 4 при pi = 1,0 с остальными спектрами рис. 2). Это
явление можно объяснить тем, что анионы влияют только на вероят-
ность указанных электронных переходов, не затрагивая существенным
образом расстояний между энергетическими уровнями хромофора
V 20 3 +. Некоторые отличия спектра поглощения ванадил-ванадата,
наблюдаемые в среде 5 моль/л H2S0 4, можно объяснить изменениями
в его составе, обусловленными, вероятно, дальнейшим комплексообра-
зованием с бисульфат-ионами.

В заключение можно представить наиболее вероятную схему обра-
зования ванадил-ванадатных комплексов в среде хлорной и серной
кислот:

Vo++V02++mClo- - m (СЮ4 ) ] (3~m),

Vo++V02++nHSO-+pS02~
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A. FILIPPOV, Irina HARSING,
Ene KIRJANEN, I. KIRJANEN

KOMPLEKS ÜHENDI MOODUSTUMINE VANAADIUM( IV)-st
JA VANAADIUM(V)-st TUGEVA HAPPE KESKKONNAS

Spektrofotomeetriliselt on uuritud kompleksühendi moodustumist väävel- ja kloorhappes.
Vanaadium(lV) ja vanaadium(V) suhe kompleksühendis on 1:1, ühendi stabiilsuskonstant
väike (K~I), absorptsioonispektri neeldumisribad lainepikkustel 570 ja 670 nm. Ekstinkt-
sioonikoefitsiendid varieeruvad lahuse koostisest sõltuvalt 20 ja 160 vahel.

A. FILIPPOV, Irina HARSING.
Ene KIRJANEN. I. KIRJANEN

COMPLEX FORMATION BETWEEN VANADIUM (IV) AND VANADIUM (V)
IN HIGHLY ACID SOLUTION

Complex formation between vanadium (IV) and vanadium (V) in sulphuric acid and
hydrochloric acid solution withp, =s.Bis studied spectrophotometrically. The ratio of V(IV):
:V(V) in the complex is 1:1. The stability constant and absorption spectrum of the
complex are computed, the value of К being small (-—1) and absorption spectrum having
two bands at Uax 570 and 670 mp,. Extinction coefficients of these bands vary within 20
and 160, being dependent on the ionic composition of the solution.
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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.
	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
	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),
	Untitled

	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
	Untitled
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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
	Untitled
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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,
	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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