
ные дан ны е м ож н о  отметить, что ф аги 1— 3, 13— 14, 15— 39 по среднему 
« урож аю » сущ ественно не разли чаю тся  м еж д у  собой, но по п р о д о л ж и 
тельности  латен тн ого  периода достаточно четко р азд ел яю тся  на четыре 
группы, т а к  к а к  п родолж ительность  латентного периода в дан ном  случае  
м о ж ет  р ассм атр и в ать ся  в качестве  таксономического критерия  с б оль
шим основанием, чем скорость адсорбции и средний «урож ай».

П ри  сопоставлении морфологии негативных колоний, спектров лити- 
ческого дей стви я  и чувствительности к нагреванию  39 ф агов  Erw . herbi- 
cola  [3, 10] с х ар ак тер и сти кам и  этих ж е  фагов, приведенными в данной 
работе , вы явл яется  достаточно ч етк ая  корреляци я, ко то р ая  м ож ет  быть 
п о л о ж ен а  в основу к л асси ф и кац и и  бактери оф агов  Erw . herb ico la .
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СТРУКТУРА И Э Л Е К Т Р О Х И М И Ч Е С К И Е  СВОЙСТ ВА
Э Л Е К Т Р О Д О В  НА ОСНО ВЕ  У Г Л Е Р О Д Н Ы Х  МАТЕР ИА ЛО В

Р ан ее  [1— 3] бы ла п о к азан а  возм ож ность  использования  в качестве 
хлорного эл ектр о д а  углеродны х карбони зированн ы х тканей  типа ТВШ - 
90, граф и ти зированн ы х УУТ-2/4, ТГН-2М , а т а к ж е  ТВ Ш а-90, акти ви ро
ванной в атм осф ере углекислого  газа ,  УУТа-2/4 в атм осф ере  водяного 
п ар а  и углекислого газа  при тем п ературе  1273 К. Сведения, касаю щ и еся  
адсорбционно-структурны х свойств указан н ы х  м атер и ало в  и их связи 
с электрокаталитической  активностью , крайне  ограничены. Н аиболее  
надеж н ы м  и ин ф орм ативны м  при исследовании структуры  микропори
стых, в частности, углеродны х м атери алов  является  адсорбционный м е
тод [4— 6].

В настоящ ей работе  удельную  поверхность оп ределяли  х р о м ато гр а 
фическим методом по тепловой десорбции аргона [4— 6]. Д л я  изучения 
структуры и адсорбционны х свойств углеродисты х ткан ей  пользовались  
сорбционным методом, основой которого явл яется  к а п и л я р н а я  конден
сация паров бензола в переходны х порах [4— 6]. Все расчеты  адсорбци
онно-структурных х а р актер и сти к  по известным ф о р м у лам  [4— 6] вы п ол
нены с помощью Э В М  Минск-22. К ром е того, д л я  используем ы х о б р а з 
цов углеродистых тканей  и гр аф и та  м арки  ПГ-50 пористая  структура 
и удельная  поверхность о п ределяли сь  с помощью статического о б ъ ем 
ного метода низкотем пературной адсорбции азота  при тем п ературе  77 К 
[4, 6]. Т ем пература  и п родолж ительность  откачки  д л я  к аж до го  образц а  
устан авли вались  индивидуально.

А нализ эк сп ерим ентальны х изотерм адсорбции — десорбции п о к азы 
вает, что для  тканей  ТВШ -90, Т В Ш а-90  хар ак тер  изотерм с крутым 
подъемом в области  м ал ы х  P / P s отвечает  первому структурном у типу, 
характерном у д ля  микропористы х адсорбентов. Э тому типу изотерм
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отвечает  зн ач и тел ьн ая  величина коэфф ициента  С в уравнении БЭТ, ко 
то р ая ,  в свою очередь, пропорциональна величине теплоты адсорбции, 
х ар актер и зу ю щ ей  силу взаим одействия  а д с о р б а т — адсорбент.

С огласно полученным данны м, д ля  ткани  ТВШ -90 наблю дается  ги 
стерези с  при адсорбации  паров азота  и бензола до м алы х  P / P s 0,01. 
Д л я  ткан и  Т В Ш а-90  гистерезис значительно больше, и бензол полностью 
не десорбируется  д а ж е  при длительной  откачке образц а .  Н еобратим ость  
процесса  адсорбации  и сущ ественная  сорбция паров бензола в области  
м а л ы х  P / P s 0,01— 0,4 свидетельствует  о наличии в основном микро- и 
частично макропор. Это подтверж дается  и кривыми распределен ия  пор 
по эф ф екти вн ы м  р ади у сам  (см. табл и ц у ) .

Структурно-адсорбционные характеристики углеродных материалов

Материал
Удельная
поверх
ность,
ы2/г

v m-
СМ 3/г

VМИК’
см3/г

V
см3/г

гэф'

А

т) С12, в,
при плот

ности 
тока 

50 мА/см2

Удельное элек
тросопротивле

ние, Ом-м

ТВШ-90 3 ,3 0,0116 0,0022 _. 13 0,500 0,001 —0,006
ТВШа-90 1020 1,266 0,8690 0,031 12,5 0,080 0,004 —0,007

У У Т-2/4 5 ,6 0,137 — 0,040 95 0,460 0,0007—0,0009
УУ Та-2/4 1530 0,812 0,695 0,063 11 0,065 0,002 —0,004
ТГН-2М 12 0,081 — 0,032 110 0,390 0,0001—0,0004

П р едел ьн ая  адсорбци онная  емкость д л я  Т В Ш а-90  —■ 1,266 см3/г обу
словлен а  в основном мйкропорами. Н еобходим о отметить, что наряду 
с четко вы р аж ен н ы м  м аксим ум ом  на ди ф ф ерен ц и альн ой  кривой, соот-

О)

ветствую щ им г = 1 3 А ,  второй, нечеткий м аксим ум  можно, вероятно, от
нести к наличию  переходных пор, емкость которых составляет  
- 0 , 0 3 1  г /см3.

И зо тер м а  адсорбции — десорбции д л я  УУ Та-2/4 в больш ей степени 
подобна изотерм ам  второго структурного типа, которые т а к ж е  опи сы ва
ются уравнени ем  БЭТ. Д л я  этой ткан и  х арактерен  гистерезис на изо 
терм ах , однако  в более ш ирокой области  P / P s.

Д л я  гр аф и ти рован н ы х  тканей  УУТ-2/4, Т Г Н -2М  изотермы  адсорбции 
п аров  бензола, азота  имею т в больш ей степени вид  изотерм второго 
структурного  типа. Т аки е  изотермы  х ар ак тер н ы  д ля  непористых ад со р 
бентов, д ля  которых взаим одействие  а д с о р б а т — адсорбат  значительно 
сильнее, чем взаим одействие  адсо р б ат  — адсорбент. В этом случае теп 
лоты  адсорбации  близки  к нулю. Это, по-видимому, м ож но объяснить 
тем, что при граф и ти рован и и  исчезаю т поверхностные функциональные 
группы, поверхность становится  гидрофобной, при этом сни ж ается  ад- 
сорбац ия  д а ж е  м олекул  п олярны х адсорбатов  [7].

В табли ц е  п редставлены  х арактери сти ки  исследуем ы х образцов  и 
величина  п ерен ап р яж ен и я  при восстановлении хлора  в 6 н соляной ки
слоте при тем п ературе  25 °С. Н аи б ольш ую  электрохим ическую  а кти в 
ность пр о явл яю т  хлорны е эл ектр о д ы  на основе ТВ Ш а-90, УУ Та с вы со
коразви той  удельной поверхностью  и адсорбционной емкостью, которая 
д л я  этих образцов  оп ределяется  в сновном наличием  микропор. При 
этом необходимо отметить, что наличие  переходных пор, по-видимому, 
в качестве  транспортны х  т а к ж е  оп ределяет  электрохим ическую  а кти в 
ность исследуемых пористых м атери алов .

ЛИТЕРАТУРА

1. Пат. 4248682 (СШ А).— Опубл. в РЖ Х, 1982, №  2.
2. М а т в е й к о Н. П., Д  р о з д  о в и ч В. Б., Ж  а р с к и й И. М., Н о в и к о в  Г. И.—• 

В сб.: Двойной слой и адсорбация на твердых электродах (Материалы V Всесоюз. сим
позиума). Тарту, 1978, с. 155.

3. Д р о з д о в и ч В. Б., Н о в и к о в  Г. И., Ж  а р с к и й И. М.,  Г р и ш а е в а  Г. А.—

72



В кн.: Всесоюзн-. научная конф. Электрохимическая энергетика (Тез. докл.). М.,
1979, с. 61.

4. Б у я н о в а  Н. Е., Г у д к о в а  Г. В., К а р а н а у х о в А. П.— Кинетика и ката
лиз, 1965, т. 6, № 6, 1085.

5. Т е м к и н  М. И.— ЖФХ, 1955, т. 29, № 9, с. 1610.
6. К е л ь ц е в  Н. В. Основы адсорбционной техники.— М., 1976.
7. Б а в е р  А. И., Д  е м  б у р  г Л. Л .— Химия твердого топлива, 1971, № 2, с. 149.

Поступила в редакцию Кафедра строения вещества
17.03.82.

У Д К  677.494.6 + 677.862.25

В. М. СИДЕРКО, Н. В. ЕРЕМИНА

КИ НЕТИКА ПР ИВИ ТОЙ  С О П О Л И М Е Р И З А Ц И И  
СТИРО ЛА С П О Л И К А П Р О А М И ДО М

Редокс-системы органическая  перекись — амин широко использую т
с я  для  полимеризации мономеров диенового и винилового рядов [1].

/7/1 1 1 1   1 1 1 7/ ,
’ о,г о,ь о,б о,8 tg[cm ]0 о з,1  з ,2  з,з 1 о /г ьк 7

Рис. I. Кинетические кривые привитой сополимеризации Ст с ПКА. [Ст] =
=  4,35 моль/л; [ДМА] =  0,02 моль/л и 7 = 3 0 3  К. [П Б]=0,04 моль/л (7 ); 0,03 (2) и

0,02 моль/л (3)
Рис. 2. Зависимость начальной скорости реакции от концентрации ДМА. [ПБ] =  

0,02 моль/л; [Ст]=4,35 моль/л; 7 = 3 0 3  К 
Рис. 3. Зависимость начальной скорости реакции от концентрации мономера.

[ПБ]=[ДМ А] =  0,02 моль/л и 7 = 3 0 3  К 
Рпс. 4. Влияние температуры на начальную скорость привитой сополимеризации. 

[Ст] =  4,35 моль/л и [ПБ]=[ДМ А] =  0,02 моль/л
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