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Сообщение II

Настоящая работа является непосредственным продолжением статьи (!], где дана
постановка проблемы. Там же приведены все обозначения и определения.

4. Приближение суммами типа Фурье

Рассмотрим приближенную формулу
П

,1 (4.1)
k=\

1

где теперь Vk {y) = ak {t)y{t)dt. Систему функций {ak {t)} выберем из
о

условия ортогональности
1 1

(Vk , Vi)= J J ak {s)Tx{s)ds |ai{t)Tx{t)dtdw x =

с и о

i i

J ak( s ) ai(ofi(s > t)dsdt =O, (4.2)
о о

если k^\l.
Тогда легко видеть, что

1
= J Tx{t) [ ak {s)Tx{s)ds dw x =

k с о
i

a*(s)#(s, t)ds, (4.3)
A 6

где
i 1 i

ak {t)Tx{t)dtYdwx= J ak {s)ak {t)R(s, t)dsdt. (4.4)
со oo
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204 Т. Тобиас

Каждой системе функций {ak {t)), удовлетворяющих условию (4.2),
соответствует свое разложение (4.1). Функции {nÄ (o} можно выбирать,
например, как полиномы или собственные функции симметрического ядра
R{s,t). Рассмотрим несколько примеров.

Пусть x{t) е С. Соответствующее интегральное уравнение
1

ak {t) =hk j* min (5, t)ak {s)ds
о

эквивалентно краевой задаче

al(t) = Xk ak {t), ak {o)a k (1) =O,

решением которой являются

/.V /о • 26 1 , , я2(26—1) 2
ak{t) =V2 sm —

2—nt, lk =

-4—

Легко видеть, что

Dk =

~rf{2Ü-\)* и <Р*(^) = я*.

Искомое разложение

п 1

fV2 sin 2
jt tx{t)dt sin 2k

2-- я t
k=\ 5

оказалось отрезком ряда Фурье функции x{t) [3 ].

Найдем теперь соответствующую систему полиномов (а л {/)}. Исполь-
зуя теорему Мерсера и интегрируя по частям, получим в силу равенства
Парсеваля

1 1

jj ak {t)ai (s) min (s, t) ds dt
о о

ii „
2i 1 2i 1

p r V2sin n—nsV2sin —~—nt
= J )a*(0«/(s)2j (2i-\W dsdt =

0 0 i= l -j—-

-oo 1 1 11

=2 J J ak {u)du V 2 eos - 2t 9--jtt dt [ [ a t {v)dv \/2 eos y- nsds
l

' =l o t 0 s

1 1 1

=j j ak {u)du J at {v)dv dt. (4.5)
о t t

i

По условию J ak {u)du является полиномом Q*,+i(o степени k-\- 1; при
t

этом Q/H-i (1) = 0:



1

Q-k+i{t) = jak {u)du ={ 1 ~t)Pk {t). (4.6)
t

Из условий (4.2) и (4.5) видно, что полиномы Pk{t) должны быть орто-
гональными с весом (1 — t) 2 , т. е. P.k{t) представляют собой полиномы
Якоби. Выберем их нормированными:

Полиномы найдем из соотношения (4.6).
Так как

1 t

Фk{t)= j ak {s)min{s,t)ds =j(l s)Pk {s)ds,
0 о

то [ 3]

n \ *

1 ak {s)x{s)ds J (1 s)Pk {s)ds. (4.7)
*=o 0 и

Пусть теперь y{t) =x2 {t) — t, и рассмотрим случай полиномов. После
простых преобразований получим

ii iii

j” j ak {s)aL {t)2 min2 (5, t)ds dt =4J t j ak {u)du Ja-i{u)dv dt,
00 ott

поэтому полиномы должны удовлетворять условию

1 1 1

jt j* ak {u)du j cii{v) dv dt = ö*, /.

6 t t

Обозначая
i

j ak {u)du ={ 1 t)Pk {t),
t

легко найдем

Pk {t)— (n fe (kd- 3 )■&_
_ t jk+-2 tk +^

k\ 2V6 + 1 t{\—t) 2 dtk

t

и щ {t) ■= 4js(1 —s) P k (s) ds.
0

Искомое разложение:
n

Г
*

x2(t) 2 J ak {t)[x2 {t) t]dt js{\ —s)Pk {s)ds.
k=o 0 0
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Рассмотрим случай z(t) =y(t) — tX, где y(t)eC\ tX• Интегральное
уравнение

1

ak {t) =Xk f [min (s, t) st]ak (s) ds
6

эквивалентно краевой задаче

ci'k (t) + Xk ak {t)=O, flÄ (0) = fl A(l) =O,

решением которой являются ak (t) = \Л2 sin knt, Xk =k 2n2 . Очевидно,

4>k{t)= V 2 sin knt
и

П *

V 2 sinknt z{t) dty/2 sin knt.
k=\ i

Разложение по полиномам аналогично разложению (4.7).
Если y{t) 6 С(ш)

, то нетрудно видеть, что (а А (/)} можно выбирать соб-
ственными функциями краевой задачи

a?"+2) (*) + (-l)"W<) = 0.
ai (0) =

...
= fli”,) =0; a(” +~( l) = ...=flii

2 '” + ' , (l) =O.

В случае т= 1 ([4 ], стр. 693)

Xk = k 4, ak {t) =(ch k -f- eos k) (sh kt sin kt)
(sh k + sink) (ch kt eos kt) ,

где k является решением уравнения

cos k ch k -f- 1 = 0.

5. Формулы дифференцирования

Как и ранее, рассмотрим формулы, использующие значения функции:
лишь в двух-трех точках. Вывод более общих формул для пространства
С< ! > можно найти в работе [2].

Для сравнения выпишем известные формулы:

(5.1>
lk ~~ Д-i

Ч У(*кн)—УУь-\)
iCOVУ (tk)™ —1 Г (5.2>

*Ä+l ~ lk-\

(5.3)
1 lk



„///, ч_ . У(*ш)~ 2У(*к)+У(*к-1)
( Г ,чу<у ~и*,-*,.,)* <3' 4)

со среднеквадратичной ошибкой Õ'.

Пусть y{t) е С(1)
, и рассмотрим приближенную формулу

У' ih) Czy{tk) ■

Используем ортогональную систему ([’], (2.5)):

Vw=-— Он=х; (5.5)
Д-1 г л

л ,
У ih)— Уitк- 1) yitb-\) 1 yih-x) n / СС )Vk = —J~zrt т -Õ.—L ; Dk = -—J2—. (5.6)

Д Д-1 Д-1 1 1к- 1

Коэффициенты приближенной формулы

у' 4>k-\Vk-\ ~\~4>kVk (5-7)

легко вычислить;

x^h~x \ x{t)dtdwx— —у ;

.. _

12 ih h-1\
Ф* _4Д-Д-1 \ 2 4J*

Если tk =~, то получим

(IH жтт l<* + 1)* HH]
с дисперсией õ= Щ^\Г\уп |для формулы (5.1) õ'= Точно таким

же способом получим

6 =

(ЗА;+ 4 )п ( ДиспеР сия Формулы (5.3) Ь' =—)

И

,lk\ 3п Г,, .оч ik+ l\ Ä4-Ä— l 41 /ä — IП
> Ы~адГГб^(‘+ 2И~) 1J

. , 2*4-3 / Мс дисперсией Õ = --

д õ = -^-j .

Даем формулы дифференцирования, которые используют значения
функции в трех точках. К системе (5.5), (5.6) добавим еще функционал;
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у _

У{*ш)—УУк ) yjtk)-y(tk-i)
sы-г —tk tk tk_x

_2tk - tk-1 Г y{tk ) y{tk _ i)
_

y[tk_ { ) И

L tk 6fe-i 2 J
с дисперсией

n tk_x 1 (t k tk_ j) 2

3 3^.
Вычислим коэффициенты приближенной формулы

4~ -Нфш^ан-ь

1 А'(4) Уk-\dwx = — ; = 3———

с sfe-i 4 ч — *А-1

1
- \tk tk- 1 tk tk_ x tk tk_x tk_j i

ф№ -

%, L—s '* + «ДДД T J •

ТЭ kВ случае tk = легко получить:

,/M 3n Г k 2 Ik — l\ . Ik\ . u /А-+IП(n ] 6k +1 |_ к—\У\ n )!У( n I + kIJ ( n )J
Ä _ k

И О 7ЕIГ~\—ГГ •п( 6k -Г 1)

Аналогично;

rlk— IV п Г— 1 ?£ 2 4- 30£ + 6 lk— П ,

•V (
„

) ; " щ• !) | ——х ) +

. I.МА. за- b/yf;, 1 )!. в=£Иг
и

УИ - йТГ - 3 < 3* +1 )У (I) + У (У)]>
. 7fe+l

4rt(6A+ 1) ■

Пусть г/(/) G С< 2 ). Рассмотрим приближенную формулу вида (5.7), где

примем сразу 4 = ур •

т/ -
„

/ fe ~M . п
_

(*~l) 5 . гп __L (*-1) 3 (36+1)
.У\ п /’ Dk~l 20 п 5 ’ D ft_j 24п4 5

гJ _ lk\ lk—l\6k2+3k + \
. n _

15Ä3 -f- 1562 +s£+ 1
.

-\ n j 6(6—l) 2 ’ k ~ 720n5 ’

1 36 3 ■+ 9k 2 rb 56 + 1
k ~

Dk
"

144n4



Теперь легко найти и окончательную формулу:

у(4)” ,s*.+ И+9*г+ s*+

я k3 (sk +4) /
, м 156 —7 \

ГДе 6 =

12Я»(№+ + st+ 1)(ДИСПе РСИЯ ФОРМУЛ“ (5.1) 6

Аналогично:

■У (тг) 1563 ■+ 60k2 -Т 806 +36 [3 k 2 + 2)у (п )

364 еде3
_ Ш62 306 18 Ik П

*(«)]

С дисперсией õ= 12пз( 1563 + 6062 + 806 +36) ~

60n 3 )

и

(~n) 2(15Ä 3 + 75Ä 2 + 1256 + 73) + 15 2̂ +2 + (~£~)
365 + 964 263 246 —3 /6 —1 Г]

(*-l) 2 n /J ’

. 66 3 + 306 2 + 506 + 5 13 \
°
”

16n3 (1563 + 75k2 + 1256 + 73) \° ~

120n3 /
' •

Пусть z{t) =y{t) — Y X> гД е y{t)sC ilx- Даем сперва соответствую
щие величины в формуле (5.7) при произвольных узлах.

t 3 л t 2Vk-i =2(4-i) ; D k-i -——- (4 34-1 ) ; д>к _1=
——-

*

2 1(1 4)

Ун = z(4) - 2(4-0 т^зГl' ;

Ч-l П~ "ft-l >

t 3 4-1 5
Дь =7J (4 34) 12(4 34_T (64 3/fe) 2 ;

i Г42 4 3 4-10-4) 2 1
T’fe Qk 2 3 2(4 34_j) ( 84 3lk)

В случае 4 = получим:

(I) -
3 [“*- » z 0)- *2г (44)]-

1 Г36п(2п —26—l) /6+l \ I
\п/ (36л +4л 3k2 —6k— 3) L 2 \ « / '

(48n 3 36n2 84&я2 + Ш2п 4- 12k2n2 + 42£ 3я2 24£2n3 +

+ 21Ы - mtn - 9к3У X г (4)]
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и

г ' (т)~ B(sп bk— 3£* —3) [< 8,! -9* + 4fel - 4*2
- 3>Z (44) +

+(16п2 32kn 16kn 2 + 20k2n +2lk2 3£3 +3k 1 6£2/г 2 + 2863л -

Ш4 —9)X7* __ j) (4rt _ 3fc 4- 3) z ( n ”)]

с соответствующими дисперсиями:
с k(n k) /с, An 3 \

n(3kn~\-n — 3&2) \ 12n2 /’

* k(\2k2 —28 kn —l2n +9k -)- 16л2 ) /у An —3\
°~ An(An 3k) (3kn-+ An 3k? —6k— 3) \° 12л2 /

И
,

_

48л2 Ш2п :+ 32kn 2 72fen + 24fe 3 +2l fe2 18k —27 /
_

1 \

16л(4л — 3k +3) (5n —6& ■+ 3kn 3&2—3) \ 6n f '

Рассмотрим, наконец, вычисление второй производной в пространстве
С<2) . Отметим, что использование лишь двух ординат не дает сходящихся
формул.

Пример. Наилучшей формулой вида y"{tk ) + C 2y{tk ) является

•• (4) - @тsЬтт [.» + »+ и,Ш , (Ц±)]
. * k(5k3 -A-25k2 + 15Ä +3) р ь _„

. 1с дисперсией о= —-—— j - . Если k—п, то о '■—< -- .F Зл(ls/г3 + \5k2 +sk + 1) 9

Используя ортогональную систему

у —,,

— l\. п = Р 5
•у ( п )’ 20 я5
’

~ /k \ lk —1 \ 6/г-2 Э/г +1 . п 15£3 + 15£2 +s£+ 1 .
>
‘
=МГ, Ы-Ц>-1|- ■

°к 72Õ*

v _..lk + 1 \ 3k2 +9k+Bl( /к \
_

2(15£ 3 + 45fc2 + 25Ä+ 8) v .
ш У\ n j 3(k-\) 2

y \nj 15Ä3 -j- 1Ы? +sk■+ 1 *’

_

10064 + 290£3 +15062 + 306 4-3
ш 60л 5 (1563 + 1562 + 56 + 1)

получим:

и" /_4\ 5лl2 у
\ л /

~ 3(1006 4 + 29063 + 150/г2 + 306 + 3)

Г6 3 (90066+ 225065 + 3064 155063 9906 2 —288 k 36) lk —1 \
_X [ (6 l) a (156 3 + 1562 +56 + 1)

y \nJ
_

2(90067 + 405066 + 615Q65+ 408064 + 11 Ю6 3 726 18) lk_\ ,1 \5k 3 + 15A;3 +sk + 1 Мл/
+ (60* 4 + 210£ 3 H~ 108A2 + Ш) у .



Дисперсия полученной формулы:

б _
1620067 + 5670066 + 702006 5 + 43740/г 4 + ] 5660£ 3 + 3240£ 2 + 3246

108л (15к3 + 1 5к 2 +Ък■+ 1) (1006 4 + 2906 3 + 150к2 + 306 +3) '

в то же время формула (5.4) имеет дисперсию 6' = —•

6. Формула Тэйлора

Рассмотрим приближенную формулу

y{t) CQy{to) -j- C ly /

(/0 ) +•• • + Cmy (m) (6.1)

где y{t)eC и

Наилучшие коэффициенты Ck , минимизирующие выражение
Г т

J \y(t)- 2 CtyW(t0 )fdwx,
Ck=0

можно определить из системы

2 («-*)■' („-0I i{Ь-и)-ЧЬ-и)-Чи
к=o о

А)

-)Т j{t u) m {tQ u) m- i da 6= 0, ...

.
m): (6.2)

о

Так как.
т т

2иг г» -■«ут~ к ( Д- =2гг сЬ(<»- в) - <о) *
=

fe= 0 А=0

т! 4 7

то решением системы (6.2) являются С* =

( L.. J°_)Л ?т. е. наилучшей фор-
мулой вида (6.1) в пространстве является формула Тэйлора.

Для пространства С* 1 ) формула у До+ у (to) у' {to) е имеет дис-
персию б=~, в пространстве С (2) дисперсией формулы y{to +e)«s

Пусть р<Ст и 6 С(т) . В формуле

yityr** Co§{to)-\- ... -j- (t 0)

наилучшие коэффициенты С* уже не являются коэффициентами Тэйлора.
з*
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Рассмотрим формулу
y{tCoy(to)-\- С\У' (to)

в пространстве y{t) е Нетрудно получить для определения С0 и Ci
систему

у С° +у Cj +

■4“ Со 4“ "g" =~2 t 2 g" tot -f- to j

откуда Cn-
20^-10/2- c _

(2 1- to) jt -to)откуда Cg 2 > i —

/3*o *°

При / Ф —j— в дисперсией формулы

3*n —lOe2 # -U Op
ГД */(A)H y'{to)&
Щ to

является õ=|| e 4 -f- e 5. Обычная формула у (to в) у (t0 ) у'(t0) &

имеет дисперсию б' —-- е4 -f- е5 .

Если t<^to, то формула Тэйлора не обладает вышеуказанным экстре-
мальным свойством (Еу(р) (s) • y {q) (t) несимметричная функция пере-
менных s и t) . Наилучшие коэффициенты формулы (6.1) можно опре-
делить из системы

т to

Е .и j (А.-и)-*«.
k= 0 0

t
=

ml (т —t )! I =

0

Если уД) e С ( б, to

|/äco +- c,=-^2-^3

■y До C° -f- =
,

откуда C 0 , Ci=~ {t /о) .

*o ' 01 *o •

Дисперсии формул

в (to - е)~ .(<° - е)у+ 2е) у «.) - /0.) В и
*0 f 0

*/(Ф — У (to) у' (to) г соответственно б— %г —°—
õ-

e
-- иб' -I-.

' з f»



При y{t) e C<2) можно аналогично вычислить наилучшие коэффици-
енты формулы у {t)^Coy{U)+ С х у' [to)+ С2у" {to) .

После несложных вычислений получим:

— ШоН-6*2) п _t*(3t~4to){to—t) _t3(to i) 2
Go — 5 > W— 4 , c 2 _ .

ro 21 о

Дисперсия полученной формулы

, ч . (fo -e )3(^+ 3*,e-f бе2 ) (/о _е)з(^o + Зе) еу {to —е) -g y[t0 ) 7 ■4 ■ ■.——У [t о) +
fo fo

, {to e) 3e2
\ я e 5 (10 в) 5 1 в 5 \-h У (t 0 ): õ =

2Õ
“

—

Jb
— 6 = gõj .

Аналогично:

öt0 t 0
или

+ +W) (to-B) 3 (to +B)e
У (ta — Щ5 y(t0) — -4 У (to)

6to fo

« я {to e ) 5 (s^oe 4 + 4e5 ) (&, 10e 4 7es^с дисперсией õ = ш ö .

ro '
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T. TOBIAS

MÕNINGATEST WIENERI MÕÕDU MÕTTES PARIMATEST LIGIKAUDSETEST
VALEMITEST. II

Artiklis vaadeldakse lähendamist Fourier’ osasummadega, diferentseerimisvalemeid
ning Taylori valemit Wieneri ruumis ning teistes mõõduga ruumides. Valemi optimaal-
suse kriteeriumiks võetakse dispersiooni minimaalsus.

T. TOBIAS

SOME APPROXIMATION FORMULAE WHICH ARE BEST IN THE MEAN
OF WIENER’S MEASURE. II

In this paper we consider the approximation with Fourier’s sums, differentation
formulae and Taylor’s formula on Wiener’s and other similar spaces. As a measure for
the goodness we use the mean square deviation.
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	О ТОЧНОСТИ МЕТОДА МЕХАНИЧЕСКИХ КВАДРАТУР ДЛЯ ОТЫСКАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ И СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
	О НЕКОТОРЫХ ПРИБЛИЖЕННЫХ ФОРМУЛАХ, НАИЛУЧШИХ В СМЫСЛЕ МЕРЫ ВИНЕРА
	О ПРИБЛИЖЕННОМ ВЫЧИСЛЕНИИ ИНТЕГРАЛА ВИНЕРА
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТИ ПАРАМЕТРОВ ДОПУСТИМОСТИ ПРИ ОДНОМ КЛАССЕ ЗАДАЧ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
	К ИЗМЕРЕНИЮ РАЗНОСТИ ФАЗ В ФОТОУПРУГИХ ПОКРЫТИЯХ
	Схема полярископа удваивающего типа: Л источник света, П поляризатор, А анализатор, 3 полупрозрачное зеркало, С фотоупругое покрытие, Ф фазовая пластинка, И иммерсионная жидкость, Д исследуемая деталь.

	О ВЫЧИСЛЕНИИ КВАДРАТА МОДУЛЯ ФУНКЦИИ ФЛОКЕ УРАВНЕНИЯ БЕТАТРОННЫХ КОЛЕБАНИЙ В СЕКТОРНОМ ЦИКЛОТРОНЕ
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	О НЕРАВНОМЕРНОСТИ СКОРОСТИ ПОТОКА ГАЗА В ПРЕПАРАТИВНОЙ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
	г2 д// (4,5- 18) и Голей [3] ug 5Г-1 R 2 Алексеева, ТГи Жуховицкий, . —+ 1 8 Туркельтауб [221 АН=й-'У^и Голей[3] R~ дН —2k ~ и Хайтен [23] Дя = (Цй)2 Дг TTg « Джиддингс П
	Рис. I. Схема установки для исследования стеночного эффекта. I бал лон, 2 ротаметр, 3 манометр, 4 испаритель, 5 колонка, 6 – пла менные детекторы.
	Рис. 2. Блок пламенных детекторов для колонки диаметром 75 мм.
	Рис. 3. Блок пламенных детекторов для колонки диаметром 32 мм
	Рис. 4. Передвижение полосы н-гептана в хроматографической колонке диаметром 75 мм. Наполнитель диатомитовый кирпич с 30% дибутилфталата; газ-носитель азот; скорость газа – 500 л/час; исследуемое вещество н-гептан в количестве 2 мл; температура 105° С; съемка без фильтра, экспозиция 1 сек; 1 и 3 фронт полосы, 2 и 4 замыкающий край.
	Рис. 5. Неравномерность фронта Е в зависимости от скорости газа-носителя и. Диаметр колонки 75 мм, длина 1,54 м, н-гексан; насадки: 1 диатомитовый кирпич без жидкой фазы, 2 диатомитовый кирпич, пропитанный 30% дибутилфталатом.
	Рис. 6. Зависимость высоты теоретической тарелки Н от скорости газа-носителя и для колонки диаметром 75 мм: 1 колонка без перегородок; 2 колонка с перегородками, диаметр центрального отверстия 32 мм; 3 колонка с перегородками, диаметр центрального отверстия 12 мм; 4 колонка с перегородками, ширина периферийного зазора 3,5 мм.

	ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕГРУЗКИ И КОНДЕНСАЦИЯ В ПРЕПАРАТИВНОЙ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
	Рис. 1. Хроматографический пик; а размеры пика; б изменение формы пика при увеличении нагрузки.
	Рис. 2. Зависимость показателя перегрузки g от нагрузки V. Колонка: диаметр 32 мм, длина 3,2 м, диатомитовый кирпич 0,25—-0,5 мм, пропитанный 30% дибутилфталатом; I диэтиловый эфир, II я-гексан, 111 я-гептан. Рис. 3. Определение выхода конденсата: с концентрация насыщенных паров вещества при температуре конденсации; К конденсируемая часть пробы; М минимальное количество пробы, необходимое для получения конденсата.
	Untitled

	WEAK PERTURBING RADIO-FREQUENCY FIELD EFFECTS IN NUCLEAR MAGNETIC DOUBLE RESONANCE. I
	ТОНКОСЛОЙНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ ФЕНОЛОВ
	Рис, 1. Хроматограмма орто- и паразамещенных фенолов. Растворитель-- хлороформ+этилацетат (3:1): 1 2-метилфенол; 2 2-этилфенол; 3 2-изопропилфенол; 4 2-аллилфенол; 5 2н-бутилфенол; 6 2-циклогексилфенол; 7 2-бензилфенол; 8 4-метилфенол; 9 4-вторбутилфенол; 10 4-трет-бутилфенол; 11 4-циклогексилфенол; 12 4-бензилфенол.
	Рис. 2. Зависимость величины пятна от количества вещества и Rf. Растворитель бензол+метанол (9:1). 1 2,4,6-триметилфенол, Rf 0,63; 2 2-этилфенол, 7?р=0,47; 3 фенол, Rf = 0,30.
	Рис. 3. Хроматограммы фракций сланцевых фенолов. Растворитель – бензол+метанол (9:1): 1 фенол; 2 2-метилфенол; 3 3- и 4-метилфенол; 4 2-этилфенол; 5 3,4-диметилфенол; 6 2,5-диметилфенол; 7 2,4,6-триметилфенол.
	Рис. 4. Хроматограмма фракции фенолов 277— 283° С, полученная при помощи газохроматографического разделения. Условия хроматографирования; длина колонки 1,2 м\ СЖФ апиезон L, 15% от веса хромосорба W; температура 175° С; расход аргона 45 мл/мин-, давление 0,18 атм.
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	ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФЕНОЛОВ В ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ФРАКЦИЯХ КАТАЛИТИЧЕСКИМ ДЕГИДРИРОВАНИЕМ
	Рис. 1. Хроматограмма фракции 288— 290° на препаративной колонке. Условия хроматографирования; длина колонки 2 м; СЖФ силиконовое масло, 15% от веса диатомита (0,165—0,2 мм); температура 200°; расход водорода 240 мл/мин] давление 0,45 атм.
	Рис. 2. Анализ фенольной фракции 244—247°. А. Хроматограмма фракции. Условия хроматографирования: длина колонки 6 м; СЖФ апиезон L, 15% от веса хромосорба W; температура 200°; расход водорода 60 мл/мин\ давление 1,2 атм. Б. Хроматограммы суммарного катализата и отдельных катализатов (I—IV). Условия хроматографирования": длина колонки 1,2 м; СЖФ полиэтиленгликоль 4000, 15% от веса диатомита; температура 100°; расход аргона 45 мл/мин\ давление 0,35 атм. Обозначения .пиков; 1 4-этил-2-метилфенол + 5-этил-2-метилфенол; 2 Зн-пропилфенол; 3 4-этил-3-метилфенол; 4 толуол; 5 м■+ «-ксилол; 6 о-ксилол; 7 н-пропилбензол; 8 1-метил-З-этилбензол + 1-метил-4-этилбензол; 9 1-метил-2-этилбензол; 10 индан; И этилбензол.
	Рис. 3. Анализ фенольной фракции 253—260°. А. Хроматограмма фракции. Условия хроматографирования: длина колонки 3 м; СЖФ апиезон L, 15% от веса хромосорба W; температура 200°; расход водорода 60 мл/мин-, давление 1,0 атм. Б. Хроматограммы суммарного катализата и отдельных катализатов (I—IV). Условия хроматографирования: длина колонки 1,2 м\ СЖФ полиэтиленгликоль 4000, 15% от веса диатомита; температура 100 (I—IV) и 150° (V); расход аргона 45 мл/мин; давление – 35 атм. Обозначения пиков: 1 4-инданол; 2 5-инданол; 3 бензол; 4 4-толуол; 5 1-метил-4-этилбензол -+- 1-метил-З-этилбензол; 6 1,4-h 1,3-диэтилбензол; 7 индан; 8 нафталин; 9 1-метил-2-этилбензол; 10 бензол; И этилбензол; 12 метилэтилбензолы.
	Рис. 4. Анализ фенольной фракции 288—290°. А. Хроматограмма фракции. Условия хроматографирования: длина колонки 3 м, СЖФ апиезон L, 15% от веса хромосорба; температура ■— 200°; расход водорода —6O мл/мин; давление 1,0 атм. Б. Хроматограммы суммарного катализата и отдельных катализатов (I-—IV). Условия хроматографирования: длина колонки 1,2 м; СЖФ • полиэтиленгликоль 4000, 15% от веса диатомита; температура – 100 (I) и 150° (II—IV); расход аргона 45 мл/мин; давление 0,35 атм. Обозначения пиков: 1 а + ß-нафтолы; 2 тетралин; 3 нафталин; 4 а-метилнафталины; 5 ß-метилнафталин; 6 бензол; 7 толуол; 8 – этилбензол; 9 диметилнафталины.
	Рис. 5. Хроматограмма фракции 244—247°, полученная при ее дегидроксилировании. Условия хроматографирования те же, что на рис. 2Л. В реакторе 2мл катализатора 5% Pd на силикагеле, температура 345°.
	Untitled

	КИНЕТИКА ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ХЛОРИСТОГО ПРЕНИЛА С ЭЛЕКТРОФИЛЬНЫМИ ХЛОРИДАМИ МЕТАЛЛОВ
	Untitled
	Рис. 1. Кинетика образования комплекса хлористого пренила (0,30044) с SnCl4, TiCl4 и SbCl3 в дихлорэтане: 1 SbCl3 0,04544; 2 TiCl4 0,00444; 3 SnCl4 0,00144.
	Рис. 2. Кинетические кривые образования комплексов в ледяной уксусной кислоте (хлористый пренил 0,0541): 1 SbCl3 0,04844; 2 HgCl2 0,39444 ; 3 PrCl3 0,06744; 4 ZnCl2 0,03044 ; 5 BiCl3 0,03244 (растворитель уксусный ангидрид).
	Рис. 3. Удельная электропроводность комплексов SbCl3 и хлористого пренила в неводных растворителях различной полярности (хлористый пренил 0,3044): 1 нитробензол, SbCl3 0,01344; 2 уксусный ангидрид, SbCl3 0,03644 ; 3 дихлорэтан, SbCl3 0,04544.
	Рис. 4. Зависимость скорости образования комплексных ионов от концентрации SbCl3 в условиях избытка 0,6244 хлористого пренила (при 0° С) в дихлорэтане. SbCl3: 1 0,009444; 2 0,044644; 3 0,100044; 4 0,264044.
	Рис. 5. Скорости образования комплекса хлористого пренила с SЬС13 (0,01644) в дихлорэтане. Хлористый пренил: 1 3,08044- 2 1,55244 ; 3 0,93444; 4 0,61444 ; 5 0 17444' 6 0,06444.
	Рис. 6. Скорость образования 0,01844 ZnCl2 (/ и 2) или АIС13 комплекса хлористого пренила с (5) в ацетоне (при 0° С). Хлористый пренил: / 0,28044; 2 0,06344 ; 3 0,28044.
	Рис. 7. Зависимость максимальной удельной электропроводности комплексов (в области, близкой к эквивалентным концентрациям реагентов) от концентрации хлористого пренила (см. таблицу).
	Untitled
	Рис. 8. Изменение оптической плотности 0Д92Л4 раствора хлористого пренила в нитробензоле при 20° С после прибавления 0,0027тИ хлоридов металла (толщина слоя 20 мм): 1 АIС13; 2 SnCl4; 3 ZnCl2; 4 TiCl4; 5 SbCl3. .
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	СИНТЕЗ СУЛЬФОНИЛХЛОРИДОВ 1,2,3,4,7,7-ГЕ КС АХ ЛО Р-5-АЛКИЛ-[2,2,1] БИЦИКЛОГЕПТ 2 ЕНОВ И СОЛЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СУЛЬФОНОВЫХ КИСЛОТ
	Untitled
	Untitled
	Рис. I. Зависимость степени сульфо'хлорирования гексахлоралкилбидиклогептенов от времени реакции. / прбпилпроизводное; 2 октилпроизводное; 3 тетрадецилпроизводное.
	Рис. 2. Зависимость степени омыления сульфонилхлорида гексахлороктилбициклогептекоктилсульфонилхлорида (глубина сульфохлорирования 52%) от температуры и различных агентов омыления: 1 Iн. водный раствор NaOH при 20°; 2 Iн. водный раствор NaOH при 70°; 3 Iн. этанольный раствор NaOH при 20° (степень сульфохлорирования гексахлороктилбициклогептена 110%). Количество сульфонилхлорида в каждом опыте составляет 0,02 г-молг, соотношение растворителя (ССI4) к сульфонилхлориду равно 20. В ходе реакции pH раствора поддерживалась на уровне менее 9.
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	ГРУППОВОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ СМЕСЬЮ СУЛЬФИДА И КАРБАМАТА КАДМИЯ ПРИ ХИМИКО-СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ СЛАНЦА-КУКЕРСИТА
	Untitled

	ЗАМЕЧАНИЕ ОБ ОДНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИОННОЙ ФОРМУЛЕ
	Untitled

	TERMOIMPULSIMEETODI KASUTAMISEST PREPARATIIVSES GAASIKROMATOGRAAFIAS
	Untitled

	ПРИМЕНЕНИЕ ДВОЙНОГО ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА СО СЛАБЫМ ВОЗМУЩАЮЩИМ ПОЛЕМ («ТИКЛИНГ») ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ УРОВНЕЙ ЭНЕРГИИ СПИН-СИСТЕМЫ. I
	Рнс. 1. Спектр ЯМР акрилонитрила на частоте 40 Мгц.
	Рис. 2. Спектр двойного резонанса акрилонитрила на частоте 40 Мгц. Возмущающая частота со2 (Н2 -~ 2 мгс) установлена на линии 11.
	Рис. 4. Диаграмма энергетических уровней акрилонитрила. Рис. 3. Спектр двойного резонанса акрилонитрила на частоте 40 Мгц. Возмущающая частота со2 (Я2 = 2 мгс) установлена на линии 12.
	Рис. 5. Спектр ЯМР кислотного остатка этилового эфира коричной кислоты на частоте 40 Мгц.
	Рис. 6. Спектр двойного резонанса кислотного остатка этилового эфира коричной кислоты на частоте 40 Мгц. Возмущающая частота со2 (Н2 0,6 мгс) установлена на линии 2.
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	ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДУЛЯЦИИ МАГНИТНОГО поля в СПЕКТРОМЕТРИИ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА УГЛЕРОДА-13
	Рис. 1. Спектр ЯМР Сl3 в бензоле без модуляции магнитного поля.
	Рис. 2. Спектр ЯМР Сl3 в бензоле с модуляцией магнитного поля.

	НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СПЕКТРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ КИСЛОРОДА В ЩЕЛОЧНОГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ
	Untitled
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	VI ÜLELIIDULINE POOLJUHTIDE TEOORIA ALANE NÕUPIDAMINE
	STELLAARDÜNAAMIKA-ALANE üleliiduline nõupidamine
	Chapter
	Chapter
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	Схема полярископа удваивающего типа: Л источник света, П поляризатор, А анализатор, 3 полупрозрачное зеркало, С фотоупругое покрытие, Ф фазовая пластинка, И иммерсионная жидкость, Д исследуемая деталь.
	г2 д// (4,5- 18) и Голей [3] ug 5Г-1 R 2 Алексеева, ТГи Жуховицкий, . —+ 1 8 Туркельтауб [221 АН=й-'У^и Голей[3] R~ дН —2k ~ и Хайтен [23] Дя = (Цй)2 Дг TTg « Джиддингс П
	Рис. I. Схема установки для исследования стеночного эффекта. I бал лон, 2 ротаметр, 3 манометр, 4 испаритель, 5 колонка, 6 – пла менные детекторы.
	Рис. 2. Блок пламенных детекторов для колонки диаметром 75 мм.
	Рис. 3. Блок пламенных детекторов для колонки диаметром 32 мм
	Рис. 4. Передвижение полосы н-гептана в хроматографической колонке диаметром 75 мм. Наполнитель диатомитовый кирпич с 30% дибутилфталата; газ-носитель азот; скорость газа – 500 л/час; исследуемое вещество н-гептан в количестве 2 мл; температура 105° С; съемка без фильтра, экспозиция 1 сек; 1 и 3 фронт полосы, 2 и 4 замыкающий край.
	Рис. 5. Неравномерность фронта Е в зависимости от скорости газа-носителя и. Диаметр колонки 75 мм, длина 1,54 м, н-гексан; насадки: 1 диатомитовый кирпич без жидкой фазы, 2 диатомитовый кирпич, пропитанный 30% дибутилфталатом.
	Рис. 6. Зависимость высоты теоретической тарелки Н от скорости газа-носителя и для колонки диаметром 75 мм: 1 колонка без перегородок; 2 колонка с перегородками, диаметр центрального отверстия 32 мм; 3 колонка с перегородками, диаметр центрального отверстия 12 мм; 4 колонка с перегородками, ширина периферийного зазора 3,5 мм.
	Рис. 1. Хроматографический пик; а размеры пика; б изменение формы пика при увеличении нагрузки.
	Рис. 2. Зависимость показателя перегрузки g от нагрузки V. Колонка: диаметр 32 мм, длина 3,2 м, диатомитовый кирпич 0,25—-0,5 мм, пропитанный 30% дибутилфталатом; I диэтиловый эфир, II я-гексан, 111 я-гептан. Рис. 3. Определение выхода конденсата: с концентрация насыщенных паров вещества при температуре конденсации; К конденсируемая часть пробы; М минимальное количество пробы, необходимое для получения конденсата.
	Untitled
	Рис, 1. Хроматограмма орто- и паразамещенных фенолов. Растворитель-- хлороформ+этилацетат (3:1): 1 2-метилфенол; 2 2-этилфенол; 3 2-изопропилфенол; 4 2-аллилфенол; 5 2н-бутилфенол; 6 2-циклогексилфенол; 7 2-бензилфенол; 8 4-метилфенол; 9 4-вторбутилфенол; 10 4-трет-бутилфенол; 11 4-циклогексилфенол; 12 4-бензилфенол.
	Рис. 2. Зависимость величины пятна от количества вещества и Rf. Растворитель бензол+метанол (9:1). 1 2,4,6-триметилфенол, Rf 0,63; 2 2-этилфенол, 7?р=0,47; 3 фенол, Rf = 0,30.
	Рис. 3. Хроматограммы фракций сланцевых фенолов. Растворитель – бензол+метанол (9:1): 1 фенол; 2 2-метилфенол; 3 3- и 4-метилфенол; 4 2-этилфенол; 5 3,4-диметилфенол; 6 2,5-диметилфенол; 7 2,4,6-триметилфенол.
	Рис. 4. Хроматограмма фракции фенолов 277— 283° С, полученная при помощи газохроматографического разделения. Условия хроматографирования; длина колонки 1,2 м\ СЖФ апиезон L, 15% от веса хромосорба W; температура 175° С; расход аргона 45 мл/мин-, давление 0,18 атм.
	Рис. 1. Хроматограмма фракции 288— 290° на препаративной колонке. Условия хроматографирования; длина колонки 2 м; СЖФ силиконовое масло, 15% от веса диатомита (0,165—0,2 мм); температура 200°; расход водорода 240 мл/мин] давление 0,45 атм.
	Рис. 2. Анализ фенольной фракции 244—247°. А. Хроматограмма фракции. Условия хроматографирования: длина колонки 6 м; СЖФ апиезон L, 15% от веса хромосорба W; температура 200°; расход водорода 60 мл/мин\ давление 1,2 атм. Б. Хроматограммы суммарного катализата и отдельных катализатов (I—IV). Условия хроматографирования": длина колонки 1,2 м; СЖФ полиэтиленгликоль 4000, 15% от веса диатомита; температура 100°; расход аргона 45 мл/мин\ давление 0,35 атм. Обозначения .пиков; 1 4-этил-2-метилфенол + 5-этил-2-метилфенол; 2 Зн-пропилфенол; 3 4-этил-3-метилфенол; 4 толуол; 5 м■+ «-ксилол; 6 о-ксилол; 7 н-пропилбензол; 8 1-метил-З-этилбензол + 1-метил-4-этилбензол; 9 1-метил-2-этилбензол; 10 индан; И этилбензол.
	Рис. 3. Анализ фенольной фракции 253—260°. А. Хроматограмма фракции. Условия хроматографирования: длина колонки 3 м; СЖФ апиезон L, 15% от веса хромосорба W; температура 200°; расход водорода 60 мл/мин-, давление 1,0 атм. Б. Хроматограммы суммарного катализата и отдельных катализатов (I—IV). Условия хроматографирования: длина колонки 1,2 м\ СЖФ полиэтиленгликоль 4000, 15% от веса диатомита; температура 100 (I—IV) и 150° (V); расход аргона 45 мл/мин; давление – 35 атм. Обозначения пиков: 1 4-инданол; 2 5-инданол; 3 бензол; 4 4-толуол; 5 1-метил-4-этилбензол -+- 1-метил-З-этилбензол; 6 1,4-h 1,3-диэтилбензол; 7 индан; 8 нафталин; 9 1-метил-2-этилбензол; 10 бензол; И этилбензол; 12 метилэтилбензолы.
	Рис. 4. Анализ фенольной фракции 288—290°. А. Хроматограмма фракции. Условия хроматографирования: длина колонки 3 м, СЖФ апиезон L, 15% от веса хромосорба; температура ■— 200°; расход водорода —6O мл/мин; давление 1,0 атм. Б. Хроматограммы суммарного катализата и отдельных катализатов (I-—IV). Условия хроматографирования: длина колонки 1,2 м; СЖФ • полиэтиленгликоль 4000, 15% от веса диатомита; температура – 100 (I) и 150° (II—IV); расход аргона 45 мл/мин; давление 0,35 атм. Обозначения пиков: 1 а + ß-нафтолы; 2 тетралин; 3 нафталин; 4 а-метилнафталины; 5 ß-метилнафталин; 6 бензол; 7 толуол; 8 – этилбензол; 9 диметилнафталины.
	Рис. 5. Хроматограмма фракции 244—247°, полученная при ее дегидроксилировании. Условия хроматографирования те же, что на рис. 2Л. В реакторе 2мл катализатора 5% Pd на силикагеле, температура 345°.
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	Рис. 1. Кинетика образования комплекса хлористого пренила (0,30044) с SnCl4, TiCl4 и SbCl3 в дихлорэтане: 1 SbCl3 0,04544; 2 TiCl4 0,00444; 3 SnCl4 0,00144.
	Рис. 2. Кинетические кривые образования комплексов в ледяной уксусной кислоте (хлористый пренил 0,0541): 1 SbCl3 0,04844; 2 HgCl2 0,39444 ; 3 PrCl3 0,06744; 4 ZnCl2 0,03044 ; 5 BiCl3 0,03244 (растворитель уксусный ангидрид).
	Рис. 3. Удельная электропроводность комплексов SbCl3 и хлористого пренила в неводных растворителях различной полярности (хлористый пренил 0,3044): 1 нитробензол, SbCl3 0,01344; 2 уксусный ангидрид, SbCl3 0,03644 ; 3 дихлорэтан, SbCl3 0,04544.
	Рис. 4. Зависимость скорости образования комплексных ионов от концентрации SbCl3 в условиях избытка 0,6244 хлористого пренила (при 0° С) в дихлорэтане. SbCl3: 1 0,009444; 2 0,044644; 3 0,100044; 4 0,264044.
	Рис. 5. Скорости образования комплекса хлористого пренила с SЬС13 (0,01644) в дихлорэтане. Хлористый пренил: 1 3,08044- 2 1,55244 ; 3 0,93444; 4 0,61444 ; 5 0 17444' 6 0,06444.
	Рис. 6. Скорость образования 0,01844 ZnCl2 (/ и 2) или АIС13 комплекса хлористого пренила с (5) в ацетоне (при 0° С). Хлористый пренил: / 0,28044; 2 0,06344 ; 3 0,28044.
	Рис. 7. Зависимость максимальной удельной электропроводности комплексов (в области, близкой к эквивалентным концентрациям реагентов) от концентрации хлористого пренила (см. таблицу).
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	Рис. 8. Изменение оптической плотности 0Д92Л4 раствора хлористого пренила в нитробензоле при 20° С после прибавления 0,0027тИ хлоридов металла (толщина слоя 20 мм): 1 АIС13; 2 SnCl4; 3 ZnCl2; 4 TiCl4; 5 SbCl3. .
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	Рис. I. Зависимость степени сульфо'хлорирования гексахлоралкилбидиклогептенов от времени реакции. / прбпилпроизводное; 2 октилпроизводное; 3 тетрадецилпроизводное.
	Рис. 2. Зависимость степени омыления сульфонилхлорида гексахлороктилбициклогептекоктилсульфонилхлорида (глубина сульфохлорирования 52%) от температуры и различных агентов омыления: 1 Iн. водный раствор NaOH при 20°; 2 Iн. водный раствор NaOH при 70°; 3 Iн. этанольный раствор NaOH при 20° (степень сульфохлорирования гексахлороктилбициклогептена 110%). Количество сульфонилхлорида в каждом опыте составляет 0,02 г-молг, соотношение растворителя (ССI4) к сульфонилхлориду равно 20. В ходе реакции pH раствора поддерживалась на уровне менее 9.
	Рнс. 1. Спектр ЯМР акрилонитрила на частоте 40 Мгц.
	Рис. 2. Спектр двойного резонанса акрилонитрила на частоте 40 Мгц. Возмущающая частота со2 (Н2 -~ 2 мгс) установлена на линии 11.
	Рис. 4. Диаграмма энергетических уровней акрилонитрила. Рис. 3. Спектр двойного резонанса акрилонитрила на частоте 40 Мгц. Возмущающая частота со2 (Я2 = 2 мгс) установлена на линии 12.
	Рис. 5. Спектр ЯМР кислотного остатка этилового эфира коричной кислоты на частоте 40 Мгц.
	Рис. 6. Спектр двойного резонанса кислотного остатка этилового эфира коричной кислоты на частоте 40 Мгц. Возмущающая частота со2 (Н2 0,6 мгс) установлена на линии 2.
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	Рис. 1. Спектр ЯМР Сl3 в бензоле без модуляции магнитного поля.
	Рис. 2. Спектр ЯМР Сl3 в бензоле с модуляцией магнитного поля.
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