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НЕФТЕБИТУМИНОЗНЫЕ ПЕСКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
МУНАЙЛЫ-МОЛА КАЗАХСКОЙ ССР

1. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА БИТУМА

Ограниченность запасов нефти побуждает активизировать поиски дру-
гих источников углеводородного сырья. Весьма перспективны в каче-
стве дополнительных энергетических ресурсов нефтебитуминозные по-
роды, в частности их разновидность нефтебитуминозные пески,
известные в СССР под названием «киры» и нашедшие некоторое при-
менение в дорожном строительстве [ ! ]. О месторождениях битуминоз-
ных пород иих запасах нам известно из обзоров Р~ 51. Из отечествен-
ных нефтебитумпнозных пород наиболее изучены битуминозные пески
Западного Казахстана, в том числе месторождение Мунайлы-Мола в
Гурьевской области Казахской ССР р~ 9 1. Из нефтебитуминозных по-
род зарубежных стран наиболее известны нефтяные пески месторож-
дения Атабаска в провинции Альберта в Канаде [lO-19 1, из которых
производят жидкое топливо уже в промышленных масштабах.

Настоящая серия работ предпринята с целью охарактеризовать
битум месторождения Мунайлы-Мола, используя деструктивные методы
(окисление, термическую деструкцию и деструктивную гидрогениза-
цию) по схеме, разработанной для исследования структуры твердых
топлив [2o]. В этой части работы представлены данные о групповом
составе битума, частично проанализированном спектральными мето-
дами, и результаты расчетов структурных параметров.

Экспериментальная часть

Образец исходного битума, экстрагированный бензолом из битуми-
нозного песка Мунайлы-Мола, был представлен нам для изучения
Институтом химии нефти и природных солей АН Казахской ССР. Выход
битума из битуминозного песка составляет 14—32%. Элементный
состав битума, вес. % : С 82,2; Н 10.6; N 0,2; S 1,3; О 5,7. Содержание
асфальтенов

42

По нефтехимической методике битумы разделяют на группы (мас-
ла, смолы) адсорбционной колоночной хроматографией, элюируя после-
довательно несколькими растворителями [7> 12]. Мы проводили разде-
ление неэлюционными методами адсорбционной хроматографии; пре-
паративной тонкослойной хроматографией (ТСХ)
пластинках 20X20 см [2l ] и хроматографией в сухой колонке [22]

5 г вещества в колонке высотой 63 см и диаметром 2,5 см восходя-
щим элюентом. Адсорбентом служил силикагель Л 100—160 мкм,
элюент «-гексан или н-гексан + н-пентан (1:1). В сухой колонке
разделяли суммарный битум, ТСХ освобожденный от асфальтенов.
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Из-за наличия в битуме разных полярных соединений, в том числе
трудноадсорбируемых подвижных соединений, имеющих, по-видимому,
характер линейного полимера, пришлось видоизменить методику ТСХ.
Адсорбент на пластинке насыщали парами элюента, и элюирование
проводили многократно: вначале смесью н-гексана и диэтилового эфира

Разделение битума месторождения Мунайлы-Мола
методом препаративной тонкослойной хроматографии

Таблица 1

cx Элементный состав, вес.%
О)

S Группа Rt о
Й X) Н/Со

X
Л О)

CQ « С Н N Он-s

1 Парафино-
нафтеновые 1,00 20,6 87,3 12,7 — — 1,74

2 ,, 0.75 8,2 87,4 12,6 — — 1,73
3 Нафтено-

ароматические 0,60 6,5 87,9 12,1 —
— 1,65

4 „ 0,52 9,6 88,7 10,7 — 0,6 1,44
5 Г етероатомные

соединения 0,37 6,2 ,85,8 9,7 0,2 4,3 1,36
6 0,28 5,5 86,0 9,5 0,6 3,9 1,33
7 0,20 6,9 86,9 9,7 0,8 2,6 1,34
8 ,,

0,10 11,5 85,2 10,3 0,6 3,9 1,45
9 Эфирный экстракт

старта 0,0 23,7 82,2 10,2 0,7 6,9 1,49
10 Ацетоновый экст-

ракт старта 0,0 0,8

Разделение битума месторождения Мунайлы-Мола методом сухой
Таблица 2

колонки

о. ЯСХ д-
* Тип Я/ Выход, Элементный состав, %

Н/С Мол.
О о,к •©-

соединения %
С Н N 0 +S масса

1 Насыщенные
углеводороды 1,0 10,5 87,2 12,8 1,76 438

2 0,90 5,8 87,5 12,5 —
— 1,72 397

3 „
0,81 3,2 87,6 12,4 —

— 1,69 292
4 Моноароматиче-

ские углеводо-
роды 0,69 3,4 88,0 12,0 1,64 651

5 э> 0,63 4,3 88,1 11,9 — — 1,63 454
6 „ 0,55 2,7 88,3 11,7 — — 1,69 509
7 Полиаромати-

ческие угле-
водороды 0,48 3,9 87,0 11,4 1,6 1,57 507

8 » 0,37 4,4 87,9 11,0 — 1,1 1,50 574
9 Гетеросоедине-

ния + аромати-
ческие угле-
водороды 0,28 8,2 87,3 10:,2 0,6 1,9 1,41 813

10 » 0,19 2,2 87,5 11,0 0,6 0,9 1,50 554
11* Гетеро-

соединения 0,10 5,9 86,6 10,0 0,7 2,7 1,39 930
12** » 0,10 1,1 81,4 8,8 1,0 8,8 1,30 2400

* Эфирный экстракт слоя AI2O3, ** хлороформенный экстракт слоя AI2O3.
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(8:2) на расстоянии нескольких сантиметров от старта, потом четы-
режды н-гексаном с возрастающим пробегом фронта элюента. Общий
групповой состав битума (освобожденного от асфальтенов) следую-
щий: насыщенные (парафино-нафтеновые) углеводороды
нафтено-ароматические
нения

Более детальное разделение битума проводили методом сухой ко-
лонки в два этапа. Для предотвращения передвижения темных труд-
ноадсорбируемых высокомолекулярных соединений в силикагелевую
колонку над стартом насыпали слой окиси алюминия высотой 4,5 см.
Поскольку выход продуктов при элюировании смесью н-гексана и
н-пентана (1:1) из первой сухой колонки составлял лишь 55%
(табл. 2), стартовую зону адсорбента с удержанными полярными
соединениями переносили в другую колонку; элюируя более полярным
растворителем смесью н-гексана и диэтилового эфира (1:1), ото-
брали еще 8 групп. Эти группы имели близкие Н/С (1,38—1,48), содер-
жание азота 0,7—0,9%. Разделение шло по количеству кислорода и
серы (2—14%).

Более подробное исследование групп проводили спектральными
методами ИК- и 'Н-ЯМР-спектроскопией, ИК-спектры снимали на
приборе «Specord 75 IR» в виде микропленок или в таблетках КВг,
а 'Н-ЯМР-спектры на приборе «Tesla BS 487», большинство в
растворе СС1 4 , некоторые в растворе CDC1 3 (рис. I—s).1 —5). Для дешиф-
ровки спектров использовали литературные источники |lO - зз-з?]

Обсуждение

Судя по данным табл. 1 и 2, хроматографическое разделение групп
происходит по отношению Н/С; это относится и к подгруппам из сухой
колонки, в последних разделение связано с изменением молекуляр-
ной массы в пределах одной группы (исключение составляет 9-я фрак-
ция, куда перешла часть темного подвижного полярного вещества,
неполностью удержанная на старте, и повлияла на все показатели этой
фракции).

В ’Н-ЯМР-спектрах (рис. 1,2) сигнал 6 = 0,90 м. д., относящийся
к —СНз-группам в насыщенных соединениях, практически тождествен
сигналу 6=l,2—1,4 м. д., соответствующему —СН2-группам в этих
соединениях. Это указывает на сильновыраженные изоструктуры. На-
личие изоструктур подтверждают и ИК-спектры (рис. 3), где
поглощение —СН3-группы (1380 см-1 ) тоже большое «приведен-
ная» интенсивность [29] DI3BO/Z) 1460~0,75, а длинные —СН 2 -цепи
(720 см-1 ) практически отсутствуют. ГЖХ насыщенных фракций чет-
ких пиков парафинов тоже не показала. В насыщенных фракциях
битума наибольшее отношение Н/С =1,76 (табл. 2) исключает преоб-
ладание открытоцепочечных изосоедпнений, но указывает, что доми-
нируют циклические конденсированные насыщенные структуры типа
тритерпанов и стеранов. Такого же мнения авторы j7 ]. Сходные
‘Н-ЯМР-спектры для фракции битума из битуминозных песков Ата-
баски приведены в [ l2 ], где наличие гопанов и стеранов подтверждено
масс-спектрометрически. Исчезновение длинных парафиновых цепей в
подобных битумах приписывают бактериальному воздействию, что под-
тверждено экспериментально [ l7 ].

В нефтяной геохимии сигнал 6=1,3 м. д. в спектрах ‘Н-ЯМР при-
нято считать соответствующим —СН2-группам в полиметиленовой цепи
парафинов, но в исследуемом битуме они отсутствуют. В молекулах
типа тритерпанов и стеранов основными являются циклогексановые
кольца, взаимно конденсированные в цис- или транс-положении (как



95

Рис. 1. 'Н-ЯМР-спектры фракций I—31 —3 из
сухой колонки.

Рис. 2. 'Н-ЯМР-спектры фракций 4—И
из сухой колонки.

в цис- и rpawc-декалинах) . В [lO - 34 ~37] установлено, что цас-декалин,
а также цис-{ 1,4 или 1,2)-дизамещенные циклогексаны дают узкий
резонансный сигнал при б ~ 1,35 м. д. (Для транс-изомеров ‘Н-ЯМР-
сигнал размыт, максимумы при 6=1,6 и 1,7 м. д.) Следовательно,
] Н-ЯМР-спектры указывают на некоторый перевес
в насыщенных фракциях исследуемого битума.

Во всех ИК-спектрах (рис. 3,5) самые интенсивные полосы погло-
щения при 2960, 2930, 2860, 1460, 1380 см-1 характеризуют цикло-
алкановые и алкановые составляющие в молекулах. Начиная с
4-й фракции появляются свойственные ароматике поглощения 3030—

3070, 1600 и 680—890 см-1 , интенсивность которых увеличивается с
ростом ароматичности фракций. В ароматических фракциях в регионе
680—890 см -1 (неплоские деформационные колебания ароматического
СН) практически отсутствует поглощение 680—710 см-1 (рис. 4),
свойственное изолированным замещениям ароматического кольца, т. е.
здесь практически отсутствуют моно-, 1,3- и 1,3,5-замещения рз-27, зо, 3ij
Зато доминируют все попарно-смежные замещения: 1,2- (~750 см-1 ),

1,2,3,4- (~815 см-1 ) и 1,2,4,5- (также 1,2,3,4,5)-замещения (870 см-1 ).

Преобладание таких попарно-смежных замещений с большой вероят-
ностью указывает на конденсацию ароматического кольца с другими
циклами ароматическими, циклоалкановыми или гетероатомными.
Конденсация ароматического кольца с алициклическими кольцами
имеет без сомнения место в моноароматических фракциях 4—6, где
отсутствуют гетероатомы. Доля гетероатомов мала и в последующих
фракциях; поэтому поглощение 750—815—870 см -1 можно считать
характеризующим ароматико-нафтеновое ядро в молекуле.

Из попарных замещений 750 —815—870 см -1 на ИК-спектрах мало-
ароматических фракций с наибольшей интенсивностью выделяется
полоса при 815 см-1

, определяющая ангулярное (типа фенантрена)
строение ядра. Так как поглощение 870 см-1 в равной мере указывает
и на линейное, и на ангулярное строение, то преобладающей является
ангулярная конденсация полициклического нафтено-ароматического
ядра; это коррелируется со строением насыщенных соединений типа
стеранов и гопанов.
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При наличии только одного ароматического кольца в ароматико-
нафтеновом ядре (моноароматические фракции) для появления погло-
щения 750—815—870 см-1 необходима смесь как минимум трех типов
соединений, различающихся расположением ароматического кольца в
ядре. Только в этом случае эти полосы поглощения получаются чет-
кими и острыми. С увеличением числа ароматических колец в моле-
куле эти полосы поглощения теряют четкость, поскольку указанные
частоты несколько сдвигаются в ту или иную сторону [3°. 31 ]. Наиболь-
шие отклонения имеет поглощение 870 см-1 : для богатых водородом
соединений ~885—870 см-1

, для менее насыщенных соединений, в том
числе гетероатомных, 860 —855 см-1 . Голоядерные чисто аромати-
ческие молекулы с небольшой молекулярной массой часто имеют зна-
чительные отклонения.

Рис. 3. ИК-спектры ряда фракций из сухой колонки.



Поглощение 750 —815—870 см -1 весьма часто представлено в спект-
рах фоссильных органических веществ, содержащих ароматику,
в спектрах ароматических нефтей, каменных углей, ароматической
части жидких продуктов термической переработки разных твердых
топлив; в большинстве случаев это тройное поглощение служит харак-
теристикой нафтено-ароматического либо иного полициклического
ядра.

В наиболее полярных фракциях битума вышеуказанное нафтено-
ароматическое ядро не доминирует. ИК-спектры некоторых из этих
полярных фракций (рис. 5, а), а также части, попавшей в 9-ю фрак-
цию (рис. 3), напоминают ИК-спектры полииндена-поликумарона |2B],
т. е. они являются линейным полимером с бициклическими элементами
частично ароматического характера.

Расчет структурных параметров

Предположение о существовании в битуме нафтено-ароматического
ядра (весьма распространенного в тяжелых нефтях) можно уточнить
с помощью расчетов, применяемых в нефтехимии, точнее в нефтегео-
химии. В битуме практически нет олефинов, мало гетероатомов, по-
этому по данным 13С-ЯМР- и можно рассчитать аро-
матичность, а также количество как насыщенных, так и ароматиче-
ских циклов в молекуле и определить тем самым величину нафтено-
ароматического ядра. Поскольку в нашем распоряжении не было
13 С-ЯМР-спектров, мы воспользовались первым расчетным методом
Брауна —Ладнера [3B ], несколько видоизменив его с привлечением дан-
ных из (39“ 42 ]. Расчетные данные приведены в табл. 3—5.

Нужная для расчетов величина х = НаЛиф/С алиф в [3B ] принята рав-
ной 2, у других авторов, исходя из предполагаемой структуры,
х= 1,8—2,8 (предельная величина х = 3). Мы применяли для расчетов
переменную х, руководствуясь следующими соображениями. Во фрак-

972 ENSV TA Toimetised. K 2 1986



98

циях, полученных путем хроматографического разделения битума,
структура углеводородных молекул меняется плавно от фракции к
фракции, переходя от чисто нафтенового конденсированного ядра
с х=1,76 к частично ароматической структуре. Замена в нафтено-
ароматическом ядре нафтенового (циклогексанового) кольца на аро-
матическое приводит к увеличению х, поскольку с наибольшей вероят-
ностью ароматическое кольцо заменяет какое-то конденсированное,
центральное циклогексановое кольцо, где Н/С наименьшее (~1). Это
приводит к увеличению х. Поэтому для расчетов мы брали следующие
величины х; 1,8 для (смеси) моноароматической и циклогексено-
вой фракций (4-й); 1,9 для моноароматическнх фракций; 2,0
для ди- и полиароматических фракций. Расчеты показали (табл. 5),
что в углеводородной части битума доминируют 4- и 5-циклические

Распределение протонов во фракциях из сухой колонки
по данным 'Н-ЯМР-спектроскопии

Таблица 3

Фракции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hap 0,030 0,041 0,049 0,056 0,059 0,087 0,063 0,103
На лиф 1.0 1,0 1,0 0,970 0,959 0,951 0,944 0,941 0,913 0,937 0,897
н„. —

—
— 0,103 0,132 0,140 0,162 0,171 0,214 0,135 0,159

Таблица 4

Формулы для расчета среднемолекулярных параметров
по данным элементного состава и Ш-ЯМР-спектроскопии

Символ Параметр Формула

М Средняя молекулярная масса
Н/С Атомарное отношение по элементному со-

ставу
Н % X 12

с%
С/Н ” с%

Н% X 12
С Число углеродных атомов в молекуле с% м

12 Л 100
X Отношение водород:углерод в алифатиче-

ской части молекул (см. текст)
1,8—2,0

fа Индекс ароматичности (доля ароматиче-
ского углерода в молекуле)

С/Н—Н а лпф/х
С/Н

Са Число ароматических атомов углерода в
молекуле

fa X С

С р Число периферийных атомов углерода в
ароматических кольцах /5 + н \й!м

\ х +Н,Р / 100
Ra Число ароматических колец в молекуле Ca—Ср

2 +1
Rt Общее число колец в молекуле С (2“Н/С fа )

2 +1

Rn Число нафтеновых колец Rt — Ra
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ядра, соответствующие стеранам и тритерпанам (гопанам) и их аро-
матическим аналогам. В 4-й фракции из сухой колонки, по данным

содержатся ненасыщенные соединения типа циклогексена-
циклогексадиена; это несколько искажает логичность других показа-
телей в табл. 5. Фракция 11 явно димерная; фракция 9 содержит
частично подвижный, предположительно линейный полимер; фрак-
ция 12, по данным ИК-спектров и молекулярной массы, аромати-
ческий полимер, близкий к асфальтенам.

Заключение

Битум из нефтебитумннозного песка Мунайлы-Мола является анало-
гом сильнопревращенных нефтей, подвергшихся гипергенным процес-
сам. Состав углеводородных структур подтверждает, что битум сильно
переработан бактериями, при этом происходило его окисление и уме-
ренное осернение; в поверхностных условиях терялись низкокипящие
фракции. В насыщенной части битума преобладают соединения с изо-
строением и молекулы содержат 4—5 конденсированных колец, т. е.
структуры типа трнтерпанов и стеранов. Аналогичное строение сохра-
няется и в ароматических углеводородах битума. В ИК-спектрах аро-
матических фракций битума тройное поглощение 750—815—870 см-1

характеризует попарно-смежные замещения ароматического кольца,
что говорит о конденсации ароматического кольца с другими циклами
и указывает тем самым на наличие конденсированного нафтено-
ароматического ядра ангулярного строения. В малополярных гетеро-
атомных фракциях сохраняется то же конденсированное ядро арома-
тико-нафтено-гетероциклического характера. Кроме 4—5-циклических
соединений, выделены их ди- и полимерные аналоги, переходящие в
асфальтены. В сильнополярной части содержатся соединения и другого
типа.
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KASAHHI NSV MUNAILÕ-MOLA LEIUKOHA NAFTALIIVAD

1. Bituumeni koostise uurimine

On uuritud Munailõ-Mola leiukoha naftaliiva bituumenit, kasutades fraktsioneerimiseks
adsorptsioonkromatograafia kuivkolonn- ja plaatkromatograafia variante. Fraktsioonide
elementkoostise, moolmasside, infrapunaste ja prootonspektrite andmete põhjal ja arvu-
tuste abil leiti, et küllastunud fraktsioonide põhiosa moodustavad isostruktuuriga tsük-
loalkaanid, mis on kondenseerunud 4—5 kaupa triterpaanide ja steraanide tüüpi ühen-
deiks. Analoogiline 4 —5-tsükliline struktuur on ka aromaatsetel ja vähepolaarsetel
fraktsioonidel, mille infrapunastes spektrites esinev neeldumiste kolmik 750—815—870
cm- 1 vastab aromaatse ringi erinevatele paarikaupa-asendustele, s. t. kondensatsioonile
teiste tsüklitega, iseloomustades seega neis angulaarse konfiguratsiooniga nafteenaro-
maatse tuuma olemasolu.

TAR SANDS OF MUNAILY-MOLA DEPOSITS OF THE KAZAKH SSR

1. Investigation of the chemical structure of bitumen
The oil-sand bitumen of the Munaily-Mola deposit (Kazakh SSR) was fractionated by
dry column and thin-layer chromatography. On the basis of data on the elemental
composition, mole masses, infrared and proton spectra and calculation performed it
was established that in saturated fractions tso-structured cycloalkanes prevail, which
have four or five cycles condensed into triterpane and sterane type compounds. The
aromatic and low-polar fractions have an analogous 4—5 cyclic structure. In their
infrared spectra the adsorption bands of 750—815—870 cm -1 correspond to different
pairs of vicinally substituted aromatic ring positions, signifying the condensation of
several rings and indicating the presence of the naphtheno-aromatic nucleus of an
angular configuration.

Silvia KIVIRÄHK. I. KLESMENT

Silvia KIVIRÄHK. I. KLESMENT
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