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Подробная характеристика изучаемой пробы, описание выделения и
анализ битумоидов, а также смолы полукоксования приведены в [ ! ]. Для
опытов использовали измельченный сланец из шурфа № 362 Яренгского
участка. Его показатели: условное органическое вещество (OB) 37,5%;
элементный состав 08, %: С 70,4; Н 7,9; N 1,5; S 5,5; О 14,7 (по раз-
ности). В яренгском сланце кислорода значительно меньше, чем в сланце
другого месторождения Коми АССР Сысольского р]. В автоклаве
были проведены: 1) каталитическая гидрогенизация в среде бензола с
первоначальным давлением водорода 3 МПа, катализатор молибдат
аммония в расчете 1% Мо на OB; 2) термическое растворение в среде
бензола; 3) конверсия 10%-ным щелочным раствором. Все опыты прово-
дили в качающемся автоклаве емкостью 400 мл при температуре 380 °С в
течение 3 ч. Соотношение сланец ; растворитель (вода) 1; 10 (20 и
200 г). Из таблицы видно, что при конверсии щелочным раствором полу-
чается самый низкий выход смолы; на 16% ниже, чем при полукоксова-
нии. В этом отношении яренгский сланец схож со сланцами Белорус-
ского, Сысольского и Сузакского месторождений, но отличается от
сланцев месторождений Боров Дол (Болгария), Чаганского и, особенно,
от эстонских граптолитовых аргиллитов, выходы смолы из которых зна-
чительно выше при конверсии, чем при полукоксовании. Как известно,
щелочь разрушает связь между OB и минеральной частью. Очевидно, на
выход смолы оказывает влияние и природа минерального вещества. Тер-
мическое растворение повышает выход смолы из яренгского сланца при-
мерно на 10%, но он остается ниже выхода смолы полукоксования.
Такое же явление имело место при деструкции сернистого сланца Ча-
ганского месторождения [3 ]. Зато самый высокий выход смолы полу-
чался при каталитической гидрогенизации: в смолу перешло 55% 08.
Каталитическая гидрогенизация с подачей в автоклав газообразного
водорода с первоначальным давлением от 3 до 5 МПа дала наиболее
высокий выход жидких продуктов для всех изученных горючих сланцев
различных месторождений. В случае высокосернистых сланцев (чаган-
ский, сысольский), где содержится относительно много пирита, в про-
цессах термической деструкции образующийся сероводород может дей-
ствовать как катализатор гидрогенизации.

Смолы имеют более или менее одинаковый элементный состав, нет
большого различия и в групповом составе. Смола автоклавной обработ-
ки менее ароматическая и содержит почти в три раза меньше серы по
сравнению со смолой полукоксования. В случае сланца Чаганского
месторождения такое резкое снижение серы наблюдалось лишь при
каталитической гидрогенизации, а при конверсии оно снизилось лишь на
30%, Образующийся газ содержит много двуокиси углерода и метана,
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а также значительное количество
этана и сероводорода. В смолах
присутствуют н- алканы от Сю до
С24, небольшое преимущество
имеют нечетные парафины, доми-
нируют С l7 и Сю, в области «-па-
рафинов С 15—С24 видны и раз-
ветвленные парафины, наблюда-
ется высокая концентрация изо-
соединений, особенно пристана и
фитана (рисунок). В отличие от
смолы полукоксования при авто-
клавной обработке не образуется
олефинов из-за насыщения двой-
ных связей водородом. Аромати-
ческие соединения представлены
нафталином, а- и ß-метилнафта-
линами, диметилнафталинами и
фенантреном. Кетоны образуются
в значительном количестве лишь
при конверсии водой, установле-
ны как симметричные (карбо-
нильная группа в середине), так и
метилалкилкетоны, из которых до-
минируют С l7, Сю и Сгз- По ИК-
спектрам видно, что смола кон-

Хроматограмма парафинов смолы катали-
тической гидрогенизации сланца место-
рождения Яренга; 12—24 н-парафины,
/19 —/20 изопреноидные углеводороды.

Выходы и характеристика продуктов термической деструкции яренгского сланца

Показатель Полукоксо-
вание [']

Каталити-
ческая гид-

рогенизация
1 % Мо на

OB.
Начальное

давление
Н 2 — 3 МПа

Термическое
растворение

в бензоле

Конверсия
10%-ным

раствором
NaOH

Выходы, вес. % на OB
смола 37 55 29 21
твердый остаток 35 12 30 13
пирогенная вода 8 — — —

газ и потери
Характеристика смол:

20 33 41 66

элементный состав, вес. %

углерод 76,9 79,9 79,5 80,8
водород 8,4 8.2 8,0 8,5
азот 0,9 2,3 1,4 1,4

сера 8,1 2,6 2,4 2,9
кислород 5,7 7,0 8,7 6,4
групповой состав, вес. %:

неароматические углеводороды 9,6 11 10 И
моноароматические углеводороды
конденсированные ароматические

2,6 4 3 3

углеводороды
нейтральные кислородные соеди-

36,8 28 25 27

нения 51,0 57 62 59
в том числе фенолы 7,0 7 не опр. 3
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версии отличается от гидрогенизата сильно выраженным поглощением при
3600—3300 см -1

, соответствующим колебаниям —ОН-групп, поглощение
при 1700 см-1

, свойственное кетонам, выражено в гидрогенизате намного
слабее, чем в смоле конверсии. На всех спектрах видно поглощение при
1600 см-1

, свойственное бензольному кольцу, а также поглощение при
1460 и 1380 см-1

, свойственное —СН 2 - и —СН3-группам.
Поглощение при 840 и 760 см-1 указывает на ароматические группы,

В целом ИК-спектры подтверждают, что гидрогенизат более ароматич-
ный, чем смола конверсии, зато карбонильных групп он содержит
меньше.

Сланец Сысольского месторождения Коми АССР содержит 28% 08.
Выход из него смолы полукоксования на 8% ниже выхода из яренгского
сланца, а выходы смол автоклавной обработки почти одинаковы для
того и другого.

OB сланцев обоих месторождений Коми АССР содержит меньше
водорода, чем OB сланца Чаганского месторождения, расположенного
южнее (Оренбургская область). Поэтому и выход смол из них ниже.
Только при введении в процесс дополнительного количества водорода
выход смолы повышается до 55%.
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Eesti NSV Teaduste Akadeemia üld-
kogu järjekordne koosolek toimus 24. juu-
nd 1987 Tõravere Astrofüüsika ja Atmo-
sfäärifüüsika Instituudis Arutlusel oli
akadeemia tegevuse uuendamine ja pers-
pektnvne areng.
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duste Akadeemia president akadeemik
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keskuse direktor Richard V i 11 e m s. Pi-

kema sõnavõtuga esines Eesti NSV Mi-
nistrite Nõukogu esimehe esimene ase-
täitja Indrek Toome,

o ma lõ õnas vastas pres ident Karl
reb a n e küsimustele ning tänas sõna-
võtiaidJ ' .

, ...Koosolekust võttis osa 15 akadeemikut
ja 22 korrespondentluget. Külaliste hul-
gas olid EKP Keskkomitee büroo liikme-
kandidaat, Eesti NSV Ministrite Nou-
!l 0 Su esimehe esimene asetaitja Indre
}° ° Дl . e > J a keskerihariduse mims-
ter Vaino R_a j a n g u, EKP Keskkomite
teaduse ja õppeasutuste osakonna juha-

asetaitja Vello Niinoja ja EK
Tartu Linnakomitee esimene sekretär
Tõnu Lаa k.

Üksikasjalikum ülevaade koosolekust ja
vastuvõetud otsus on avaldatud «Toime-
tiste» bioloogia- ja füüsika-matemaatika-
seeria 1988. aasta 1. numbris ning ühis-
konnateadusteseeria 1988. aasta 2. numb-
ris.
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	Рис. 2. Краевые углы смачивания для ПАВ типа натриевых солей октил- (/), дедил- (2) додецил- (5), 1-метилундецил- (4), тетрадецил- (5) и гексадедиламино-Ы-триэтиленгли нолевого эфира N-этансульфокислот (£). Рис. 3. Зависимости значений поверхностного натяжения от числа этиленгликолевых групп в ПАВ типа натриевых солей додецил- (/) и 1-метилундециламино-Н-триэтиленгликолевого эфира N-этансульфокислот (2), эфира N-этансульфокислот (5), додециламино-ГФпентаэтиленглнколевого эфира N-этансульфокислот (4), додециламино-К-гексаэтиленгликолевого эфира N-этансульфокислот (5).
	Рис. 4. Пенообразующая способность ПАВ типа натриевых солей октил- (/), децил(3), додецил- (3), тетрадедил- (4), гексадецил- (5), додедил- {6, при 50 °С) и 1-метилнониламино-М-триэтиленгликолевого эфира N-этансульфокислот (7) при 20 °С.
	Рис. 1. Фракционирование Амфолента pH 9—4 на колонке с SP-сефадексом С-25, 2,7X51 см. На колонку в Н+-форме нанесено 100 мл 20%-ной амфолитной смеси. Элюент 1 М МН4ОН. Объем фракций 5 мл.
	Рис. 2. Хроматофокусирование 2 мг дитохрома с {!), 4 мг рибонуклеазы А (2) и 1 мг миоглобина (5) на колонке с ПБИ 118, 0,9x26 см. Условия: стартовый буфер 0,025 М триэтиламин (ТЭА)-НСI, pH 10,8— 10,6; элюент 0,8%-ный раствор Амфолента (широкого диапазона pH) + ТЭА, pH 7,1. Скорость элюции 20 мл/ч.
	Рис. 3. Хроматофокусирование яичного белка на колонке с ПБИ 94, 1,1X14 см. Условия: стартовый буфер 0,025 М имидазол-НСI, pH 7,5; образец 3 мл элюирующего буфера, содержащего 0,6 мл куриного яичного белка; элюент Амфолент pH 7—4 (емкость 13 мкмоль/ед. pH/мл) + НСI, pH 4,0. Скорость элюции 15 мл/ч.
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	Рис. 6. Фракционирование яичного белка на ДЭАЭ-тойоперле 650 М, 1,1 X И см. Условия: стартовый -буфер 0,025 М имидазол-НСI, pH 7,2; образец —■ 3 мл стартового буфера, содержащего 0,6 мл куриного яичного белка; элюент 0,1%-ный раствор Амфолента (pH 7—4) + НСI, pH 3,5; скорость элюции 26 мл/ч. А2во сплошная линия, pH разрывная линия, электропроводность G пунктир. Здесь и на рис. 7, 8. Рис. 5. Хроматофокусирование яичного белка на тетраэтиленпентамин-агарозе, I,IXIO см. Условия: стартовый буфер 0,025 М имидазол-НСI, pH 7,5; образец 1 мл элюирующего буфера, содержащего 0,2 мл яичного белка; элюент Амфолент pH 7—4 (емкость 2 мкмоль/ед. pH/мл) + НСI, pH 4,0. Скорость элюции 30 мл/ч.
	Рис. 7. Фракционирование яичного белка на ДЭАЭ-тойоперле 650 М (семихроматофокусирование). Элюент градиент pH создавали при помощи 0,1%-пого Амфолента узких диапазонов pH: 7—6, 6—5 и 5—4 по 50 мл, pH последней смеси доводили до 4,0 концентрированной НСI. Остальные условия см. в подписи к рис. 6. Рис. 8. Фракционирование яичного белка на ДЭАЭ-тойоперле 650 М (хроматофорез—элюция). Элюент смесь Амфолента pH 7—3,5, пропущенная через колонку с ТЭАЭ-сфероном (см. экспериментальную часть). Остальные условия см. в подписи к рис. 6.
	Рис. 1. Изотерма связывания бутирилхолинэстеразы с аффинным сорбентом, синтезированным из CH-агарозы и лиганда IV (О)- Неспецифическое связывание этого фермента с гелем без лиганда (#). Условия опыта: 0,05 М К-фосфатный буфер, pH 7,50, 25 °С.
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	Рис. 2. Сопоставление ингибиторных свойств N-ацетилированных аммониевых лигандов для ацетилхолинэстеразы и бутирилхолинэстеразы. Номера точек соответствуют структурам лигандов I—IV. Рис. 3. Сопоставление эффективности связывания ацетилхолинэстеразы и бутирилхолинэстеразы с аффинными сорбентами на базе АН-агарозы (®) и СНагарозы (Q). Номера точек соответствуют структурам лигандов I—IV.
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	Рис. 1. Температурная зависимость выходов Н2О (А), СО (Б) и С02 (В) при пиролизе привитых сополимеров I (7), VII (2), VIII (5), IX (4), содержащих фосфор и бор.
	Рис. 2. Температурная зависимость выходов НгО (А), СО (Б) и СОг (В) при пиролизе привитых сополимеров I (У), II (2), 111 (5), IV (4), V (5), VI (6), содержащих неорганические соли.
	Хроматограмма парафинов смолы каталитической гидрогенизации сланца месторождения Яренга; 12—24 н-парафины, /19—/20 изопреноидные углеводороды.
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