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хлеба, повышение скора по лизину на 12,4-13,8 %, 
биологической ценности – на 10,8-12,0 %, пористости 
хлеба – на 8,5-10,5 % и удельного объема – на 30-32 
%. 

Работа представлена на научную заочную элек-
тронную конференцию «Приоритетные направления 
развития науки, технологий и техники» по направле-
нию «Производственные технологии» (15-20 марта 
2004 г.) 
 
 

Метод определения параметров токсичности 
промышленных химических веществ 

Трушков В.Ф. 
Кировская государственная медицинская академия, 

Киров 
 
С учетом экспериментальных данных на основе 

анализа 96 соединений выявлено четыре группы ве-
ществ: 

1-я группа – особо ядовитые, 

2-я группа – сильно ядовитые, 
3-я группа – средне ядовитые, 
4-я группа – мало ядовитые. 
Данные для каждой группы веществ обработаны 

на ЭВМ методом наименьших квадратов. Получены 
графические формы номограмм и величины коэффи-
циентов а, в и с (табл.1,2) номографических формул 
вида 

ЛД50 = а (дН)2 + в (дН) + с, 
ЛК50 = а (дН)2 + в (дН) + с, 
где дН – удельная энтальпия (теплота образова-

ния) вещества. 
В уравнениях ЛД50 и ЛК50 коэффициент с пред-

ставляет собой поправку на влияние неструктурных 
(собственно биологических) факторов воздействия 
вредных веществ. 

С применением метода определения открылась 
перспектива экспертной токсикологической оценки, 
как отдельных химических соединений, так и много-
компонентных смесей. 

 
Таблица 1. Значение коэффициентов а, в и с при определении средне смертельной дозы (ЛД50) 

Коэффициенты Группа веществ по степени 
проявления ядовитых свойств а в с 

1 6,8683 х10-5 4,4738 х10-3 4,8705 х10-1 

2 2,0990 х10-4 2,5188 х10-2 1,7432 
3 2,9783 х10-4 3,5364 х10-2 4,7830 
4 7,3880 х10-5 -3,5335 х10-3 8,7014 

 
Таблица 2. Значение а, в и с при определении средне смертельной концентрации (ЛК50) 

Коэффициенты Группа веществ по степени 
проявления ядовитых свойств а в с 

1 1,7652 х 10-3 2,0971 х 10-2 0,1021 
2 6,8509 х 10-1 -6,3052 х 10-1 12,3121 
3 1,0732 х 10-3 2,4060 х 10-1 59,8154 

 
Определение основных компонентов производства 
печатных плат газохромотографическим методом 

Трушков В.Ф. 
Кировская государственная медицинская академия, 

Киров 
 
В проводимых нами исследованиях опытным пу-

тем были разработаны оптимальные условия газохро-
мотографического анализа (колонка из нержавеющей 
стали длиной 1 метр, диаметром 3 мм.; сорбент – 
хроматон с нанесением метилсиликонового масла OV 
– 1в количестве 5 % веса твердого носителя проводи-
лось определение монометакрилата этиленгликоля, N- 

дезил- N- циклогексилацетамида, изобутилового эфи-
ра бензоина, диметакрилат- бис- этиленгликольфтала-
та, бис-/4- триаминофенил/- кетона. (таблица 1) 

С целью более эффективного разделения ацетона 
и н-бутанола при совместном присутствии (смесь 3), в 
качестве оптимального сорбента был подобран твер-
дый носитель Интертон AW HMDS с нанесением не-
подвижной жидкой фазы Apieson L. 

Строгая специфичность, экспрессность и высокая 
чувствительность хроматографических методов по-
зволяет использовать их для анализа воздуха рабочей 
зоны при процессах производства и монтажа печат-
ных плат. 

 
Таблица 1. Результаты разделения изучаемых веществ 

Изучаемое соединение Среднее время удержи-
вания компонентов, сек. 

Коэффициент 
разделения 

Число теоретиче-
ских тарелок 

1 2 3 4 
Смесь 1    

Монометакрилат этиленгликоля 20 - 177 
N-дезил-N-циклогексилацетамид 35 1,66 752 
Изобутиловый эфир бензоина 50 1,14 768 

Диметакрилат-бис-этиленгликольфталат 105 1,71 2621 
Бис-/4-триаминофенил/-кетон 120 1,4 3136 

Смесь 2    
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1 2 3 4 
Хлористый метилен 10 - 576 

Этанол 20 1,82 784 
Метилметакрилат 30 1,6 1236 

Моно-Н-бутиловый эфир малеиновой кислоты 65 1,22 1322 
Ди-/2-этилгексил/себацинат 135 1,16 1646 

Смесь 3    
Ацетон 10 - 455 
Н-бутанол 20 0,92 669 

Метакриловая кислота 30 1,16 1024 
Стирол 40 1,86 1128 

Бутилметакрилат 70 1,07 1354 
 
 
 

Химические науки 

Синтез полигидроксиэфиров на основе 
бисфенола А 

Беева Д.А., Микитаев А.К., Беев А.А., Ольховая Г.Г. 
Кабардино-Балкарская государственная сельскохо-

зяйственная академия 
 
 Полигидроксиэфиры (ПГЭ) являются ценными 

полимерными материалами, применяемыми в качест-
ве основы клеев, лаков, пленкообразующих веществ в 
ряде отраслей техники. В отличие от низкомолеку-
лярных эпоксиполимеров, высокомолекулярные, яв-
ляются термопластичными линейными полимерами с 
высоким содержанием гидроксильных групп. Выпуск 
таких полимеров освоен в промышленных масштабах 
в некоторых странах. Исследования показывают, что 
они неоднородны по составу, обладают низкими мо-
лекулярными массами и прочностными характери-

стиками. Высокое содержание ионных примесей 
ухудшает диэлектрические свойства, что ограничива-
ет области их применения.  

ПГЭ получают двумя способами: 1) реакцией 
диглицидиловых эфиров с диолами; 2) взаимодейст-
вием диолов с эпихлоргидрином.  

При проведении реакции по первому методу на-
чальной стадией, как правило, является получение и 
выделение n-диглицидилового эфира диола, проводи-
мое при большом избытке эпихлоргидрина, иногда в 
весьма жестких условиях. На второй стадии сплавле-
нием n-диглицидилового эфира с диолом получают 
ПГЭ. Такой способ длителен, трудоемок и менее вы-
годен. 

Одностадийный способ осуществляют прямым 
взаимодействием эпихлоргидрина и диола по реак-
ции: 

 
 
Этот способ более перспективен, но особой прак-

тической реализации не нашел ввиду загрязненности 
конечного продукта эмульгаторами и катализаторами, 
получения в ряде случаев нерастворимых продуктов. 
В связи с этим, нами проведены работы по разработке 
способа получения растворимых высокомолекуляр-
ных ПГЭ высокой степени чистоты. 

 Выяснена возможность синтеза ПГЭ в водно-
органических средах, где используется система рас-
творителей, в которых исходные вещества растворя-
ются, а образующийся полимер не растворяется.  

Рост молекулярной массы продукта после его 
выпадения из раствора продолжается в порах набух-
шего полимера, в которых скорость передвижения 
макромолекул, вероятность их столкновения и бимо-
лекулярного обрыва цепи мала, а подвижность моно-
меров и олигомеров, находящихся в растворе остается 
высокой.  

Экспериментальным путем были определены оп-
тимальные условия синтеза ПГЭ на основе 4,4׀-
диоксидифенилпропана (ДОДФП). Для синтеза поли-
эфиров гетерофазным способом использовали водно-


