
Спектроскопические исследования образцов ПММА, полимеризо
ванных в присутствии и без амина, показали, что амин не входит в цепь 
полимера, в крайнем случае амин может образовать концевую группу.

Все вышеизложенное относится к полимеризации ММА в инертной 
среде. Была проведена также полимеризация ММА в атмосфере воз
духа в присутствии и в отсутствие амина. Из таблицы видно, что в этом 
случае полимеры имеют почти одинаковое молекулярно-массовое рас
пределение.

Отсюда можно заключить, что кислород воздуха является намного 
более эффективным передатчикам радикального процесса, и вклад ами
нов в передачу цепи практически несущественней.

Из всего вышеизложенного вытекает, что аминоспирты можно в 
довольно широком интервале использовать для варьирования моле
кулярно-массовым распределением ПММА, ФДЭолА является более 
эффективным передатчиком, чем ЭДЭолА и что исследованные амины не 
влияют на структуру и состав макромолекулы.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

УДК 542.91.73 +546.57-1-546.98

О ЗАВИСИМОСТИ АКТИВИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ МЕТАЛЛОВ. 
I Б ПОДГРУППЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА

НАНЕСЕННЫЕ ПАЛЛАДИЕВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ОТ 
СОДЕРЖАНИЯ ПАЛЛАДИЯ

Обобщение результатов работ по изучению.нанесенных .на различ
ные носители палладиевых, палладий-серебряных, палладий-медных и 
палладий-золотых катализаторов [1—12] показывает, что для каждого 
носителя существует определенный интервал содержания палладия 
(«область активируемости»), в котором он способен активироваться 
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■металлами I Б подгруппы (табл.). Границы этих областей содержания 
палладия в основном находятся от 0,05 до 1,0% палладия от веса носи
теля, причем, чем меньше удельная поверхность носителя, тем в сторо
ну меньших содержаний палладия сдвинуты ее границы.

Активирующее влияние металлов I Б подгруппы объясняется уве
личением удельной поверхности палладия из-за разбавления его слоя, 
вызванным конкуренцией скоростей осаждения солей палладия и этих 
.металлов при приготовлении катализаторов [11, 12]. Верхний предел 
«области активируемости» может определяться тем, что адсорбционные 
центры носителя в основном покрываются кристаллическими образо
ваниями палладия, металлы I Б подгруппы приходят в контакт с пал
ладием и вследствие электронного взаимодействия снижают его актив
ность [И]. Нижний предел «области активируемостиэ обусловлен тем, 
что палладий образует очень разбавленный слой, поэтому металлы 1 Б 
подгруппы осаждаются преимущественно отдельно от палладия, не при
водя к разбавлению его слоя, следовательно, и 'активации. Возможное 
электронное взаимодействие этих металлов с палладием, особенно при 
их больших количествах, приводит к понижению каталитической ак
тивности.

Влияние металлов !Б подгруппы па активность 
РО/иосптель катализаторы

Таблица

Носитель Уд. нов. 
мЧг

Добав. 
металл

Содержание 
ра. ть

Активирующее 
влияние

1.0 еегь
380 ' Ag 0,2 есть по 12]

0,1 есть
S1O։

0,3 есть
210 Си 0,2 есть по [9]

0,1 есть

380 Аи 1.0
0,2

нет 
есть по [3]

Ахтив. 
уголь 380 Ag 1,0

0,2
нет 
есть по [5]

* 0.2 йет
Г рафит 2.1 Ag 0,1 нет по [8]

0,05 есть

0,5 есть
60 Ag 0,1 есть по [7]

AljOj 0.03 нет

• Си 0.1
0.2

есть 
нет по ПО]
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ХРОНИКА

VII ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИМИИ АЦЕТИЛЕНА 
(22—24 октября 1984 г., Ереван)

С 22 по 24 октября'1984 г. в Ереване состоялась VII очередная Все
союзная конференция по химии ацетилена, организованная Научным 
советом по тонкому органическому синтезу АН СССР, Институтом ор- 
I анической химии АН Армянской ССР и Армянским республиканским 
правлением Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева.

Важная роль ускорения научно-технического прогресса в химиза
ции 'народного хозяйства страны принадлежит органической химии, в 
частности, одному из основных и традиционных ее разделов—химии аце
тилена и его производных, которая давно оправдала себя практическим 
выходом в промышленность и продолжает бурно развиваться.

На конференции присутствовало более 400 человек из 33 городов 
страны, представляющих академические и отраслевые институты, на
учно-производственные объединения, заводы, конструкторские органи
зации и высшие учебные заведения. За три дня работы конференции 
было заслушано 15 пленарных докладов и обсуждено 188 стендовых 
сообщений. Тематика конференции охватывала проблемы синтеза и 
реакционной способности, строения и физико-химических свойств, прак
тического применения и разработки технологии ацетиленов.

Со времени У1 Всесоюзной конференции (1979 г., Баку) значитель
но возрос уровень фундаментальных и прикладных исследований в об
ласти химии ацетилена и его производных; за истекший период вы
полнены крупные исследования, имеющие важное народнохозяйствен
ное значение.

VII конференция показала, что основным направлением развития 
химии ацетилена за последние годы является получение на базе ацети
лена и его производных органических веществ различных классов, об-
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