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По данным минерало-петрографических исследований, в органическом
веществе (ОВ) горючего сланца присутствуют незначительные количе-
ства минеральных частиц (кальцита, марказита, кварца, шдрослюды
и др.) [']. Идентификация минеральных образований (МО) с большим
содержанием ОВ горючего сланца путем термических исследований
р. 3 ] сложная задача. Подробно исследованы ИК-спектры поглощения
керогена [4 ]. Установлено, что все полосы поглощения соответствуют
только колебаниям ОВ. В настоящее время ИК-спектры чистых мине-
ралов изучены достаточно полно ![5,6,8 ], и представляется возможной их
диагностика по ИК-спектрам поглощения.

Нами исследовалось влияние МО на ИК-спектры поглощения керо-
гена-90, выделенного флотационным методом. Учитывая, что важной
диагностической характеристикой МО является поглощение в области
поглощения органических групп, нами представлены ИК-спектры при-
родного горючего сланца, кероге:на-90 н керогена-90, нагретого до 480 °С
(МО керогена-90) с целью выжигания ОВ [ 3].

Образцы в виде таблеток с КВг сняты на инфракрасном спектрофо-
тометре UR-10 в диапазоне 3200—450 см~ х

. Для оценивания влияния
колебаний МО на ИК-спектр керогена-90 изготовлялись таблетки из МО
керогена-90 с добавлением КВг в таком количестве, чтобы концентра-
ция МО соответствовала концентрации МО в керогене-90.

Основными полосами поглощения (см. рисунок), присутствующими
во всех спектрах, являются равные по интенсивности широкие размытые
полосы около 1040 см~ х

. Так как Si—О-связь общая для всех силикатов
и глинистых минералов, можно считать, что сильные абсорбционные
полосы в районе 1105—963 смг х обусловлены, главным о!бразом, валент-
ными колебаниями Si —0[6]. Глинистые минералыобнаруживают сходные
спектры с силикатами, и, кроме того, полоса глинистых минералов около
1000 смг 1 имеет дублет (у каолинита 9lB см~х

, у монтмориллонита
920 см~ х ), что связано с колебаниями структурных гидроксильных групп.
В спектре МО керогена-90 (рисунок, кривая 3) последнее колебание
отсутствует, возможно, из-за маленькой концентрации глинистых мине-
ралов в исследуемых нами пробах или из-за дегидратации проб при на-
гревании. По литературным данным |[7], это колебание исчезает после
нагревания пробы до температуры около 500°.

Заметную роль в ИК-опектре поглощения МО керогена-90 играют
пики поглощения около 1155—1120, 680 и дублет 615, 595 см~ х

.
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Инфракрасные спектры:
1 (природного горючего
сланца-кукерсита; 2
флотационного концент-
рата керогена-90; 3
флотационного концент-
рата, нагретого до 480 °С.

Эти колебания отнесены нами к несимметричным колебаниям
9иона SOi (а именно к ангидриту). Возникновение таких интенсив-

ных полос поглощения вызвано не только дегидратацией гипса (в спект-
ре керогена-90 слабые полосы около 670, 590 смг х см. рисунок, кри-
вые 1,2), но и, вероятно, образованием ангидрита в результате разру-
шения определенных химических связей органо-минеральных соединений
при сгорании ОВ. Второстепенное значение имеют сла'бые дублеты полос
поглощения 885, 875 и 730, 715 смг х . Первые принадлежат несимметрич-
ным колебаниям, вторые (а также 1450 см~ х ) симметричным колеба-

-2ниям иона СОз [ B], возможно, в минералах кальцит и доломит. Часть
спектра, не отнесенная ни к кар'бонатным, ни к сульфатным полосам,
имеет тот же характер, что и спектр биогенного кремнезема, полученный
при изучении диатомовых водорослей четвертичных радиолариевых
илов [ 9]. Этот спектр выделяется лишь присутствием колебания связи
Si—О—Si (дублет около 800 см~ х ), что указывает, видимо, на высокую
дисперсность» кремнезема [ш].

Таким образом, исследуемый нами кероген-90 содержит минеральные
примеси в виде кальцита, доломита и кремнезема, их колебания ослож-
няют идентифицирование органических структур горючего сланца-
кукерсита по ИК-спектрам поглощения.
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