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УДК 662.73

Линда ПОБУЛЬ

ИССЛЕДОВАНИЕ БАЛХАШИТА

3. Окисление перманганатом калия
(Представил И. Клесмент)

Один из наиболее распространенных методов окисления при исследо-
вании химического характера твердого топлива окисление перманга-
натом калия в щелочной среде. Из встречающихся в макромолекуле
керогена углеводородных радикалов образуются моно- и дикарбоновые
кислоты, а из некоторых структур ароматического характера арома-
тические кислоты [']. Монокарбоксильные кислоты возникают из боковых
цепей, из т. и. периферийных групп, дикарбоксильные кислоты обра-
зуются из циклических углеводородов и из мостов, объединяющих насы-
щенные углеводороды с циклами или функциональными группами, или
же с кислородными связями [2]. С целью доведения до минимального
значения первичные продукты, образовавшиеся при окислении перман-
ганатом калия исследуемого вещества, оксидируются ступенчато в усло-
виях комнатной температуры [ 3]. Данная работа продолжает предшест-
вующие исследования; общая характеристика исследованных ранее
проб (как бурого, так и черного балхашита) дана в [ 4 ].

Взятую для окисления пробу керогена (5 г) суспендировали в 1%-ном
водном,растворе перманганата калия, после чего к суспензии добавляли
заранее рассчитанное, достаточное для проведения одноступенчатого
окисления количество перманганата калия (5 г). Смесь механически
перемешивали до исчезновения лиловой окраски. Неокисленную часть
керогена вместе с образовавшейся двуокисью марганца отфильтровы-
вали и подвергали второй ступени окисления. Бурый балхашит окислялся
значительно быстрее, чем черный. Продолжительность первой ступени
окисления бурого балхашита составляет 1,1 ч, черного
полного разложения бурого балхашита проводили три ступени окисления
(15 г КМпO 4 ) общей длительностью Bч. Черный балхашит полностью
окисляется в четыре ступени за 16 ч. Полученный в каждой ступени
окисления фильтрат выпаривали до объема 100 мл, подкисляли хло-
ристоводородной кислотой и экстрагировали диэтиловым эфиром, после
чего отфильтровывали нерастворимые кислоты. Далее упаривали досуха
фильтрат и сухой остаток экстрагировали диэтиловым эфиром и аце-
тоном. Эфирные и ацетоновые экстракты одной ступени объединяли и
фракционировали на силикагеле («Силохром С-80»), применяя в каче-
стве элюентов 30%-ный раствор эфира в нормальном гексане и эфир.
Большая часть образовавшихся при окислении продуктов растворялась
в эфире. Ацетоновый экстракт не содержал продуктов окисления. В рав-
ной мере количество не экстрагируемых эфиром нерастворимых в кислой
среде продуктов окисления (при окислении керогена балхашита обоих
видов) незначительно: 5—7% (таблица). В балхашите, по-видимому,
отсутствуют структуры, при окислении которых перманганатом калия
возникали бы полифункциональные кислоты; двуокись же углерода,
образующаяся главным образом в результате разложения циклов, полу-
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чается при окислении балхашита перманганатом калия лишь в незна-
чительных количествах. Из этого следует, что в керогене балхашита
отсутствуют циклические структуры.

При окислении керогена бурого балхашита (во всех ступенях, вместе
взятых) получили 91% эфирного экстракта в расчете на исходное для
окисления количество керогена, а при окислении черного балхашита
лишь 85%. В обоих случаях осталось неокисленным менее 1% керогена.
Количество эфирного экстракта было в первой ступени меньшим, чем
во второй и третьей, несмотря на то, что для окисления во всех ступе-
нях брали равные количества перманганата калия. В начале окисления
часть выделяющегося из перманганата калия кислорода связывается с
макромолекулой, причем последняя в это время еще не разлагается [ s].
Разложение наступает лишь в ходе дальнейшего окисления. Из керо-
гена бурого балхашита в одной ступени образуется больше эфирного
экстракта, чем из керогена черного, поэтому кероген бурого балхашита
имеет меньшую молекулярную массу, чем кероген черного. Эфирные
экстракты всех ступеней окисления разделялись на силикагеле на две
фракции. 30%-ным раствором эфира в н-гексане элюировали 30—40%
экстракта, эфиром 2 —20% (таб-
лица). Индивидуальный состав кислот в полученных фракциях опреде-
ляли на газовом хроматографе «Хром-4» в виде их метиловых эфиров с
употреблением следующих колонн (диаметр 3 мм): 4% ХЕ 60 на хро-
матоне N AW HMDS (0,16—0,20 мм), длиной 3,7 м, и 1,6% LAC 2-R-446
на хезасорбе AW (0,10 —0,20), длиной 1,0 м. Хроматографированием в
продуктах окисления керогенов обоих балхашитов были идентифи-
цированы асо-дикарбоксильные (С 4—С27) и монокарбоксильные кислоты
(Сз, С 9 ), причем превалировали кислоты с С 9 . Монокарбоксильные кис-
лоты с более длинной цепью были лишь в продукте четвертой ступени
окисления керогена черного балхашита (рис. 1), что указывает на то,
что последний не обладает однородным строением и состоит из двух
неодинаково окисляющихся составных частей. Хроматографически раз-
деленные компоненты концентрировались главным образом во фракции,
элюированной 30%-ным раствором эфира в н-гексане, содержащей при-
близительно 50% асо-дикарбоксильных кислот. В элюированной эфиром
фракции было порядка 10% асо-дикарбоксильных кислот, главная сос-
тавная часть которых кислоты с более короткой углеродной цепью.
В расчете на исходный кероген, при окислении бурого балхашита обра-
зовалось 19% асо-дикарбоксильных кислот и 1,2% монокарбоксильных,
а из черного балхашита соответственно 22 и 1,5% (определено с
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Рис. 1. Хроматограмма жирных
кислот четвертой ступени окис-
ления черного балхашита. При-
меняли колонку с фазой ХЕ 60.

помощью внутреннего стандарта, которым служила адипиновая
кислота).

Компонентный состав аоо-дикарбоксильных кислот в полученных про-
дуктах окисления в различных его ступенях был различным. В продук-
тах первой и второй ступеней окисления содержатся асо-дикарбоксиль-
ные кислоты с большей цепью (максимум приходится на Ci 3), чем в
продуктах третьей и четвертой ступеней окисления (максимум прихо-
дится на Се и С 9, см. рис. 2). У черного балхашита эти максимумы выра-
жены более четко, чем у коричневого. Следовательно, молекулы керо-
генов обоих балхашитов состоят из алифатических цепей различной
длины, причем компоненты, содержащие более длинные цепи, менее ста-
бильны и разлагаются в процессе окисления уже в начальном периоде.
Структуры, состоящие из более коротких цепей, более стабильны. Для
горючих сланцев подобное явление наблюдалось лишь при ступенчатом
окислении керогена украинского сланца [6 ]. При окислении керогена
кукерсита углеродные цепи сш-дикарбоксильных кислот, образовав-
шихся во всех стадиях окисления, имеют одинаковую длину с макси-
мумом у С 3—С9 [7 ]. При окислении кашпирского и диктионемового слан-
цев [B ] на первом этапе окисления превалируют именно асо-дикарбоксиль-
ные кислоты с короткой цепью (С4, С5). Кислоты с более длинной цепью
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Рис. 2. Распределение асо-ди-
карбоксильных кислот в зави-
симости от длины углеродной
цепи в различных ступенях
окисления. А бурый и Б
черный балхашит; 1 пер-
вая, 2 вторая, 3 третья
и 4 четвертая ступени окис-

ления.

образуются в большем количестве в последних стадиях окисления. Обра-
зование кислот с короткой цепью в начальный период окисления объяс-
няется наличием циклов в макромолекуле. То обстоятельство, что в на-
чальный период окисления из керогена балхашита образуются кислоты
с длинными цепями, объясняется отсутствием циклических структур в
керогене балхашита. Основные структуры макромолекулы керогена
балхашита углеродные цепи, соединенные с кислородными мостиками
или с кислородсодержащими группами.

При определении состава асо-дикарбоксильных кислот в объединен-
ном эфирном экстракте всех ступеней окисления обнаружилось, что из
керогена обоих балхашитов образуется равное количество кислот с оди-
наковой длиной цепи, с максимумом у Се и СД (рис. 3). Данное обстоя-
тельство подчеркивает подобие структур коричневого и черного балха-
шитов.

Находящиеся в битумоиде как черного, так и коричневого балхаши-
тов aco-дикарбоксильные кислоты имеют более длинную цепь [4 ], чем
кислоты, образующиеся в результате окисления. В битумоидах содер-
жатся кислоты с С is—С l9 и с более длинной цепью, тогда как в продук-
тах окисления с Сl5 и с более короткой цепью. Это показывает, что в
образовании керогена активнее участвуют соединения с более короткой
цепью. Неизвестно, служат ли эти соединения, образующие кероген, ис-
ходным веществом или же они возникают из длинных цепей исходного
вещества в результате воздействия кислорода воздуха, а затем полиме-
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Рис. 3. Распределение асо-дикарбоксиль-
ных кислот по продуктам окисления. Ис-
ходные вещества: 1 бурый и 2 чер-
ный балхашит, 3 асфальтеновая часть

битумондов.

Рис. 4. Соотношение моно- и асо-
дикарбоксильных кислот в биту-
моидах балхашита {l, 2,3) ив
продуктах окисления ( 4 , 5). 1 и
4 черный, 2 и 5 бурый, 3
рассеянный балхашит. Заштрихо-
ванные колонки соответствуют мо-
нокарбоновым кислотам, неза-
штрихованные асо-дикарбоксиль-

ным.

ризуются, образуя макромолекулу. Последний вариант все же более
правдоподобен, т. к. с увеличением возраста балхашита выход битумои-
дов уменьшается [ 4].

При окислении нерастворимой в эфире части битумоида (как кислой,
так и нейтральной) перманганатом калия получили аш-дикарбоксиль-
ные кислоты с более длинной, чем Сщ, цепью в количестве, значительно
превышающем получаемое при окислении керогена балхашита. По-види-
мому, макромолекулы, состоящие из более длинных цепей, имеют мень-
шую молекулярную массу и растворяются в органических раствори-
телях. Можно предположить, что нерастворимая в эфире часть, т. н.
асфальтены, в процессе образования керогена представляет собой про-
межуточный продукт.

Монокарбоксильных кислот, образующихся из периферийных групп
макромолекулы при окислении перманганатом калия, в продуктах окис-
ления керогена балхашита очень мало. При окислении асфальтенов
битумоида балхашита образуется больше монокарбоксильных кислот,
чем при окислении керогена, длина их цепи С?— Ci 3 с максимумом при
С 9 . Еще больше монокарбоксильных кислот в битумоидах самого бал-
хашита (рис. 4).

В настоящей работе при окислении балхашита достигнуты чрезвы-
чайно высокие выходы алифатических кислот (20—22%), в основном
двухатомных, процесс деструкции проходил легко, а углекислого газа
образовалось мало. Это указывает на то, что циклогексановых струк-
тур основных ингредиентов каустобиолитов сапропелитового типа
в балхашите мало. Главные структурные элементы макроциклы, воз-
никшие при полимеризации ненасыщенных жирных кислот. Указанная
структурная характеристика одновременно подтверждает, что балхашит
является пока незрелым каустобиолитом, это известно также по
геологическим данным.
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Углеродные цепи, образующиеся при окислении кислоты, содержат
6—22 атомов углерода; преобладания каких-либо структурных типов не
наблюдается. Длина указанных цепей характерна не для продуктов
окисления липидов низших водных организмов, а скорее для бакте-
риально синтезированных соединений, как было указано в [4 ].
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Linda POBUL

BALHAŠIIDI KOOSTIS
3. Oksüdeerimine kaaliumpermanganaadiga

Balhašiit oksüdeerub kaaliumpermanganaadi toimel kergesti, dikarboksüülhappeid süsini-
kuahelaga С4—C27 moodustub 19—22%. monokarboksüülhappeid 1,2—1,5%, aromaat-
seid struktuure ei esine. Enamik happeid on keeruka struktuuriga. Nende koostis näi-
tab, et bioloogilise lähteaine molekuli keskel esineb funktsionaalrühm. Tsüklilisi struk-
tuure on balhašiidis vähe.

Linda POBUL

THE COMPOSITION OF BALKHASHITE

3. Oxidation with potassium permanganate

Oxidation was performed step-wise, at room temperature. Balkhashite oxidates easily.
The yield of carbon dioxide and oxalic acid was low. Dicarboxylic acids C4 —C27 were
formed in the amount of 19—22%, the content of monocarboxylic acids was low
(1.2—1.5%). No aromatic acids were formed. The composition of dicarboxylic acids
is indicative of a functional group in the middle of the molecule of the biological
initial matter. The concentration of cyclic structures in balkhashite is low.
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	О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕССА ТЕРМОЛИЗА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА АРГИЛЛИТА ДИКТИОНЕМОВОГО СЛАНЦА МААРДУСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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	Contribution
	Рис. 1. Выход смолы из необогащенного диктнонемового сланца (1) и полученных из него флотацией концентратов OB I (2) и II (3) в зависимости от температуры термолиза; расчетный выход 4.
	Рнс. 2. Изотермы выходов смолы из необогащенного диктнонемового сланца (/) и концентратов OB I (2) иII (5) в зависимости от содержания в них ОВ; расчетный выход —4,
	Рис. 3. Плотность смолы из необогащенного диктионемового сланца (/) и концентратов OB I (2) и II (5) в зависимости от температуры термолиза; расчетный выход 4.
	Рис. 4. Изотермы плотности смолы из необогащенного диктионемового сланца (/) и концентратов OB I (2) иII (3) в зависимости от содержания в них ОВ; расчетный выход 4.
	Рис. 5. Содержание углерода, водорода и их весовое соотношение в смоле из необогащенного диктионемового сланца (1) и концентратов OB I (2) и II (5) в, зависимости от температуры термолиза; расчетный выход 4.
	Рис. 6. Изотермы содержания углерода, водорода й их весового соотношения в смоле из необогащенного диктионемового сланца (/) и концентратов OB I (2) и II (3) в зависимости от содержания в них ОВ; расчетный выход 4.
	Рис. 7. Выход газа из необогащенного диктионемового сланца (!) и концентратов OB I (2) иII (3) в зависимости от температуры термолиза; расчетный выход 4.
	Рис. 8. Изотермы выхода газа из необогащенного диктионемового сланца (!) и концентратов OB I (2) и II (3) в зависимости от содержания в них ОВ; расчетный выход 4.
	Рис. 9. Выход воды из необогащенного диктионемового сланца (/) и концентратов OB I (2) и II (5) в зависимости от температуры термолиза; расчетный выход 4.
	Рис. 10. Изотермы выхода воды из необогащенного диктионемового сланца (/) и концентратов OB I (2) и II (3) в зависимости от содержания в них ОВ; расчетный выход 4.
	Рис. И. Выход органического остатка в полукоксе после термолиза необогащенного диктионемового сланца (/) и концентратов OB I (2) и II (5) в зависимости от температуры процесса; расчетный выход 4.
	Рис. 12. Изотермы выхода органического остатка в полукоксе после термолиза необогащенного диктионемового сланца (1) и концентратов OB I (2) иII (3) в зависимости от содержания в них ОВ; расчетный выход 4.
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	ИССЛЕДОВАНИЕ БАЛХАШИТА
	Рис. 1. Хроматограмма жирных кислот четвертой ступени окисления черного балхашита. Применяли колонку с фазой ХЕ 60.
	Рис. 2. Распределение асо-дикарбоксильных кислот в зависимости от длины углеродной цепи в различных ступенях окисления. А бурый и Б черный балхашит; 1 первая, 2 вторая, 3 третья и 4 четвертая ступени окисления.
	Рис. 3. Распределение асо-дикарбоксильных кислот по продуктам окисления. Исходные вещества: 1 бурый и 2 черный балхашит, 3 асфальтеновая часть битумондов.
	Рис. 4. Соотношение моно- и асодикарбоксильных кислот в битумоидах балхашита {l, 2,3) ив продуктах окисления (4, 5). 1 и 4 черный, 2 и 5 бурый, 3 рассеянный балхашит. Заштрихованные колонки соответствуют монокарбоновым кислотам, незаштрихованные асо-дикарбоксильным.
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	БИТУМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛГАРСКОГО БОГХЕДА МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОРОВ ДОЛ
	Рис. 1. Распределение по длине цепи н-алканов (1), изопреноидных углеводородов (2) и жирных кислот (3) в битумоидах болгарского богхеда.
	Рис. 2. Распределение по длине цепи н-алканов (1) и w-алкенов (2) пиролизата поликарбоновых кислот битумоида.
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	ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО В ДОКЕМБРИЙСКИХ И НИЖНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ В ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Хроматограммы растворимой части ОВ. а—битумоид А породы кейлаского горизонта скважины Виртсу; б битумоид А породы яаниского горизонта скважины Виртсу. Числа указывают на количество атомов углерода в молекуле.
	Рис. 2. Инфракрасные спектры растворимой части 08. 1 лонтоваская свита, скважина Виру-Нигула; 2 пакерортский горизонт, тюрисалуская пачка, скважина Мяэтагусе; 3 ласнамягиский горизонт, скважина Мяэтагусе; 4 кукрузеский горизонт, слой кукерсита, скважина Мяэтагусе.
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	РЕАКЦИОННО-ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ МЕТОДАМИ ДЕСОРБЦИИ И ПИРОЛИЗА
	Рис. 1. Схема присоединения реактора к хроматографу. 1 ввод пробы; 2 стеклянная трубка; 3■— трубчатая печь; 4 испаритель хроматографа; 5 рабочая колонка; 6 колонка сравнения.
	Рис. 2. Анализ будаговского сапропелита. Хроматограммы десорбата (а) и пиролизата (б). Навески проб соответственно 49 и 2,5 мг. Цифры над пиками указывают на число атомов углерода в цепи м-парафина; 14—19 изопренонды.
	Рис. 3. Хроматограммы десорбата (а) и пиролизата (б) кендерлыкского горючего сланца. Навескй' проб соответственно 92,7 и 5 мг. Цифры над пиками указывают на число атомов углерода в цепи к-парафинов.
	Untitled
	Untitled

	ПОЛУЧЕНИЕ ТРИХЛОРИДОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
	ADAPTION OF FACTOR ANALYSIS FOR ESTIMATION OF DONOR-ACCEPTOR EQUILIBRIUM CONSTANT. A CASE OF lODINE—DIMETHYLFORMAMIDE INTERACTION
	Fig. 1. Absorption spectra of 0.001 M iodine solutions in cyclohexane at different DMF concentrations; 1 no DMF added, 2 0.010 M, 3 0.020 M, 4 0.040 M, 5 0.080 M, 6 0.100 M.
	Fig. 2. Vectors obtained by factor analysis. 1 first vec tor, 2 second vector.
	Fig. 3. Coefficients obtained by factor analysis. CD is stoichiometric DMF molar concentration; 1 coefficient for the first vector, 2 coefficient for the second vector.
	Fig. 4. The first spectral process at the following DMF concentrations: 1 no DMF added, 2 0.010 M, 3 0.020 M, 4 _ 0.040 M, 5 0.080 M, 6 0.100 M.
	Fig. 5. The second spectral process in solutions studied The numbers of curves are those used on Fig. 4.

	MICELLAR-CATALYZED HYDROLYSIS OF ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS. О-л-ALKYL-p-NITROPHENYLMETHYLPHOSPHONATES IN THE HEXADECYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE—HEXANOL—WATER SYSTEM
	Fig. I. Micellar catalyzed reactions of O-hexyl-p-nitrophenylmethylphosphonate (0.2 M phosphate buffer, pH 10.70, 25 °C): 1 solutions containing 0.1 v 01.% ethanol; 2 solutions containing 1 v 01.% dioxane. 3 k° =0.024 о bs min-1 (measured in 0.01 M NaOH and calculated to pH 10.70).
	Fig. 2. kobs versus n plots for (G„H2„+iO)P(O)CH3—C6H4-N02-p. In solutions without CTABr: measured in 0.007 M NaOH and calculated to pH 10.50 —7; in LC phases —2; in micellar phases: with CTABr <3; with CTABr and hexanol 4.
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	NERVE GROWTH FACTOR IN SNAKE VENOMS
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	СТРУКТУРА ПОТОКОВ В ГИДРОХЛОРАТОРЕ ТИПА НАСАДОЧНОЙ КОЛОННЫ
	ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЗЕМНОЙ КОРЫ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЧЕСКОЙ ГЕОХИМИИ
	О КОСНОМ, ЖИВОМ И МЕРТВОМ ВЕЩЕСТВАХ БИОСФЕРЫ, ПО В. И. ВЕРНАДСКОМУ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ БИОГЕОЛОГИИ
	* Рассеянные атомы и вещество в радиоактивном распаде не были включены; объяснения в тексте. ** В ['], [2] и других работах выделено как комплексное вещество.
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	Illustrations
	Рис. 1. Зависимость потерь HN03 от добавки карбамида (в граммах на 1000 г фосфорита) при переработке эстонского фосфорита смесью HN03 + H2S04+(NH4)2504 (сплошные кривые) и смесью HN03+ (NH4)2SO4 (пунктирные кривые). 1, 2 маардуский фосфорит; 3, 4 тоолсеский фосфорит.
	Рис. 2. Зависимость показателей процесса разложения маардуского фосфорита смесью HN03+ (NH4)2SO4 от добавки карбамида (в граммах на 1000 г фосфорита). 1 потери HN03 на 1000 г фосфорита, г; 2 коэффициент извлечения Ре2o3, %; 3 скорость фильтрации, м'3/м2-ч; 4 коэффициент извлечения Р205, %; 5 расход Н+-иона на 1000 г извлеченной Р205, г.
	Рис. 1. Выход смолы из необогащенного диктнонемового сланца (1) и полученных из него флотацией концентратов OB I (2) и II (3) в зависимости от температуры термолиза; расчетный выход 4.
	Рнс. 2. Изотермы выходов смолы из необогащенного диктнонемового сланца (/) и концентратов OB I (2) иII (5) в зависимости от содержания в них ОВ; расчетный выход —4,
	Рис. 3. Плотность смолы из необогащенного диктионемового сланца (/) и концентратов OB I (2) и II (5) в зависимости от температуры термолиза; расчетный выход 4.
	Рис. 4. Изотермы плотности смолы из необогащенного диктионемового сланца (/) и концентратов OB I (2) иII (3) в зависимости от содержания в них ОВ; расчетный выход 4.
	Рис. 5. Содержание углерода, водорода и их весовое соотношение в смоле из необогащенного диктионемового сланца (1) и концентратов OB I (2) и II (5) в, зависимости от температуры термолиза; расчетный выход 4.
	Рис. 6. Изотермы содержания углерода, водорода й их весового соотношения в смоле из необогащенного диктионемового сланца (/) и концентратов OB I (2) и II (3) в зависимости от содержания в них ОВ; расчетный выход 4.
	Рис. 7. Выход газа из необогащенного диктионемового сланца (!) и концентратов OB I (2) иII (3) в зависимости от температуры термолиза; расчетный выход 4.
	Рис. 8. Изотермы выхода газа из необогащенного диктионемового сланца (!) и концентратов OB I (2) и II (3) в зависимости от содержания в них ОВ; расчетный выход 4.
	Рис. 9. Выход воды из необогащенного диктионемового сланца (/) и концентратов OB I (2) и II (5) в зависимости от температуры термолиза; расчетный выход 4.
	Рис. 10. Изотермы выхода воды из необогащенного диктионемового сланца (/) и концентратов OB I (2) и II (3) в зависимости от содержания в них ОВ; расчетный выход 4.
	Рис. И. Выход органического остатка в полукоксе после термолиза необогащенного диктионемового сланца (/) и концентратов OB I (2) и II (5) в зависимости от температуры процесса; расчетный выход 4.
	Рис. 12. Изотермы выхода органического остатка в полукоксе после термолиза необогащенного диктионемового сланца (1) и концентратов OB I (2) иII (3) в зависимости от содержания в них ОВ; расчетный выход 4.
	Рис. 1. Хроматограмма жирных кислот четвертой ступени окисления черного балхашита. Применяли колонку с фазой ХЕ 60.
	Рис. 2. Распределение асо-дикарбоксильных кислот в зависимости от длины углеродной цепи в различных ступенях окисления. А бурый и Б черный балхашит; 1 первая, 2 вторая, 3 третья и 4 четвертая ступени окисления.
	Рис. 3. Распределение асо-дикарбоксильных кислот по продуктам окисления. Исходные вещества: 1 бурый и 2 черный балхашит, 3 асфальтеновая часть битумондов.
	Рис. 4. Соотношение моно- и асодикарбоксильных кислот в битумоидах балхашита {l, 2,3) ив продуктах окисления (4, 5). 1 и 4 черный, 2 и 5 бурый, 3 рассеянный балхашит. Заштрихованные колонки соответствуют монокарбоновым кислотам, незаштрихованные асо-дикарбоксильным.
	Рис. 1. Распределение по длине цепи н-алканов (1), изопреноидных углеводородов (2) и жирных кислот (3) в битумоидах болгарского богхеда.
	Рис. 2. Распределение по длине цепи н-алканов (1) и w-алкенов (2) пиролизата поликарбоновых кислот битумоида.
	Рис. 1. Хроматограммы растворимой части ОВ. а—битумоид А породы кейлаского горизонта скважины Виртсу; б битумоид А породы яаниского горизонта скважины Виртсу. Числа указывают на количество атомов углерода в молекуле.
	Рис. 2. Инфракрасные спектры растворимой части 08. 1 лонтоваская свита, скважина Виру-Нигула; 2 пакерортский горизонт, тюрисалуская пачка, скважина Мяэтагусе; 3 ласнамягиский горизонт, скважина Мяэтагусе; 4 кукрузеский горизонт, слой кукерсита, скважина Мяэтагусе.
	Рис. 1. Схема присоединения реактора к хроматографу. 1 ввод пробы; 2 стеклянная трубка; 3■— трубчатая печь; 4 испаритель хроматографа; 5 рабочая колонка; 6 колонка сравнения.
	Рис. 2. Анализ будаговского сапропелита. Хроматограммы десорбата (а) и пиролизата (б). Навески проб соответственно 49 и 2,5 мг. Цифры над пиками указывают на число атомов углерода в цепи м-парафина; 14—19 изопренонды.
	Рис. 3. Хроматограммы десорбата (а) и пиролизата (б) кендерлыкского горючего сланца. Навескй' проб соответственно 92,7 и 5 мг. Цифры над пиками указывают на число атомов углерода в цепи к-парафинов.
	Fig. 1. Absorption spectra of 0.001 M iodine solutions in cyclohexane at different DMF concentrations; 1 no DMF added, 2 0.010 M, 3 0.020 M, 4 0.040 M, 5 0.080 M, 6 0.100 M.
	Fig. 2. Vectors obtained by factor analysis. 1 first vec tor, 2 second vector.
	Fig. 3. Coefficients obtained by factor analysis. CD is stoichiometric DMF molar concentration; 1 coefficient for the first vector, 2 coefficient for the second vector.
	Fig. 4. The first spectral process at the following DMF concentrations: 1 no DMF added, 2 0.010 M, 3 0.020 M, 4 _ 0.040 M, 5 0.080 M, 6 0.100 M.
	Fig. 5. The second spectral process in solutions studied The numbers of curves are those used on Fig. 4.
	Fig. I. Micellar catalyzed reactions of O-hexyl-p-nitrophenylmethylphosphonate (0.2 M phosphate buffer, pH 10.70, 25 °C): 1 solutions containing 0.1 v 01.% ethanol; 2 solutions containing 1 v 01.% dioxane. 3 k° =0.024 о bs min-1 (measured in 0.01 M NaOH and calculated to pH 10.70).
	Fig. 2. kobs versus n plots for (G„H2„+iO)P(O)CH3—C6H4-N02-p. In solutions without CTABr: measured in 0.007 M NaOH and calculated to pH 10.50 —7; in LC phases —2; in micellar phases: with CTABr <3; with CTABr and hexanol 4.
	* Рассеянные атомы и вещество в радиоактивном распаде не были включены; объяснения в тексте. ** В ['], [2] и других работах выделено как комплексное вещество.
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