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ХАРАКТЕРИСТИКА БИТУМОИДОВ ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА
ЧАГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Исследование чаганского горючего сланца, расположенного на Южном
Урале, началось лишь в последние годы. В литературе этот сланец
не описан *.

Сланценосная толща чаганского месторождения представляет собой
три слоя битуминозных глин, включающих пласты горючих сланцев,
разделенных известковистыми глинами с прослоями известняков. Мощ-
ность сланценосной толщи достигает 30 м, мощность пластов и про-
пластков горючих сланцев колеблется от нескольких сантиметров до
3,5 м. Глубина залегания кровли сланценосной толщи составляет от 0
на севере до 300 м на юге. Лучшие по качеству верхний пласт
(толщина 0,9—1,3 м, теплотворная способность 3500—4600 ккалlкг)
и нижний (1 —3 м, 2100 —3000 ккал/кг). Ориентировочные запасы
сланца на месторождении составляют 1 млрд. т. Доставленная для
исследования проба отобрана из верхнего пласта. По внешнему виду
чаганский сланец желтовато-серого цвета. Из вертикального к пласту
разреза видно, что он осаждался тонкими слоями. Сланец представлен
темно-серыми и зеленовато-бурыми глинистыми породами, богатыми
органическим веществом (ОВ). Структура горючего сланца пелито-
морфна. На глинистую массу приходится до 50% общего объема по-
роды, она представлена в основном группами гидрослюд (гидромуско-
вит и т. д.) и монтмориллонита. Текстура горючего сланца слоистая,
наблюдается чередование обогащенных ОВ более темных слоев с более
светлыми. Кластогенного материала, представленного в основном квар-
цем, не более 2—5%. Порода содержит большое количество детрита
морского происхождения, отличающегося хорошей сохранностью.
Остальные 50% общего объема породы приходятся на ОВ, представ-
ленное бесструктурным гумусово-сапропелитовым веществом от корич-
невого до желто-коричневого цвета (сорбомикстинит).

Из измельченного сланца экстракцией хлороформом был выделен
битумоид А, а после обработки 10%-ной хлористоводородной кисло-
той битумоид С (смесью метанола и бензола в отношении 1:3).
Аналитические данные об исходном сланце, предварительно обработан-
ном кислотой и затем дебитуминизированном, представлены в табл. 1,
так же, как и данные о кашпирском сланце, близком чаганскому по
географическому расположению, возрасту и химическому составу ['*].
Чаганский сланец обогащен ОВ (56,7%) и отличается также высоким
содержанием серы, которая находится в основном в структуре ОВ.
Здесь необходимо отметить, что сланец не имеет постоянного состава:
* Пробу для исследования и ее геологическую характеристику представила Нежин-
ская геолого-гидрогеологическая экспедиция Оренбургской области.
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в двух пробах, проанализированных в Институте сланцев Миннефте-
прома СССР, содержание ОВ равнялось- 35,1 и 44,3%, количество
пиритной серы превышало количество органической.

В отличие от эстонских диктионемовых сланцев, близких по своему
составу к чаганскому, последний легко обогащается ОВ при обработке
кислотой. Содержащаяся в битумоидах элементарная сера была выде-
лена с помощью медных стружек, а кислотные составляющие омы-
лением спиртовой щелочью. Нейтральный битумонд и кислоты были

Характеристика исходного и дебитуминизированного сланца, вес. %

Таблица 1

Исход- После Дебиту- Кашпир-
Показатели обработ- минизи- скийныи ки НС1 рованный п

Влага аналитическая 2,9 1,2 3,8 6,7
Зола прокаливания 35,7 16,3 17,6 46,9
Минеральная углекислота 7,6 0 0 17,2
Органическое вещество 56,7 83,7 82,4 35,9
Сера общая,

в том числе:
8,3 11,1 11,3 6,4

элементарная 0,3 0 0 —

сульфатная 0,1 0 0 —

пиритная 1,9 3,8 3,9 —

органическая
Элементный состав органического вещества:

6,0 7,3 7,4

С 62,5 64,5 65,1
Н 8,2 7,8 7,7
N 1,0 0,9 0,9
S 8,7 9,0 11,7
О 19,6 17,3 14,6
Н/С атомарное 1,6 1,4 1,4

Таблица 2
Выход и состав битумоидов, вес. %

Показатели А С

Выход от ОВ U 0,8
Элементный состав:

С 68,8 57,5
Н 9,1 8,1
N 0,5 U
Ворганпческая 7,2 1,6
5э лементарная — 6,4
О 14,4 31,6

Групповой состав:
нейтральный битумоид 40,7 3,4
карбоновые кислоты 39,6 44,7
высокомолекулярные кислоты 19,7 51,9

Состав нейтрального битумонда:
парафины 7,9 —

алкилбензолы 4,6 —

полициклические ароматические соединения 5,4 —

малополярные гетероатомные соединения 20,8 —

сильнополярные гетероатомные соединения 61,3 —

Состав карбоновых кислот:
монокарбоновые 19,7 8,6
дикарбоновые 23,7 14,5
поликарбоновые 56,6 76,9
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Рис. 1. Хроматограммы парафинов (/) и метиловых эфиров мо-
нокарбоновых кислот (//) битумоида А. Номера означают коли-
чество углеродных атомов в соединениях, i 16— i2O изопре-
ноиды. Колонка 3,6 м х 3 мм. 7% Н 301 на целите 545

(0,125 —0,16 мм).

разделены на группы способом препаративной тонкослойной хромато
графин, индивидуальный состав групп был определен газохроматогра
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фически [2 ]. Характеристики битумоидов Аи С представлены в табл. 2.
Часть нейтрального бнтумонда не передвигалась дальше стартовой ли-
нии хроматографического разделения (сплыюполярные гстероатомные
соединения), а часть кислот оказалась нерастворимой в эфире (высо-
комолекулярные кислоты). Газохроматографический анализ прово-
дился на «Хром-4», для чего кислоты предварительно были переведены
в метиловые эфиры.

Для обоих битумоидов характерно высокое содержание кислотных
составляющих и гетероэлементов. Битумоид С почти целиком состоит
из кислот. Битумоид А характеризуется высоким содержаниом серы,
битумоид С кислорода. Содержание углеводородов ниже, а гетеро-
элементов выше, чем в битумоиде кашпнрского сланца, откуда сле-
дует, что битумоид наганского сланца более окислен. На это указывает
также наличие элементарной серы в составе битумоида. Основные
составляющие битумоидов высокомолекулярные гетероатомные
соединения.

Как видно по рис. 1, хроматограмма парафинов выпуклая, имеет
вид шлема, из которого торчат пики я-алканов. Среди парафинов много
соединений, кипящих при тех же температурах, что и я-алканы C i7—С27 ,
но вследствие сложного состава они не образуют . отдельных пиков.
Наиболее высокую концентрацию имеют изопреновые углеводороды
пристан и фитан (i‘Ci 9 и г'С 20 ), при этом iCi 9 <TC 2O признак того,
что седиментация происходила в восстановительной среде [3]. Преоб-
ладание парафинов с нечетным числом атомов углерода незначительно,
следовательно, основное количество парафинов является не первич-
ным биологическим продуктом, а видимо, продуктом бактериальной
деятельности. Концентрация парафинов С !7 и Сl9, характерных для
планктонных углеводородов [4 ], повышена. Повышена также концентра-
ция длинноцепочечных С 25, С 27 и С 29 углеводородов, которые могут
происходить из наземных восков. Таким образом, небольшая часть
парафинов битумоида могла образоваться также из первичной биоло-
гической продукции.

На хроматограммах групп ароматических соединений присутствуют
отдельные пики соединений, имеющих температуру кипения выше
200 °С. Их идентификацию осуществить не удалось. Как показывает
рис. 1, основные компоненты битумоида А пальмитиновая (Qe) и
стеариновая (Ci ß ) кислоты. Это, как известно, основные компоненты
природных жиров. Присутствуют и кислоты с более длинной углеродной
цепью. В отличие от парафинов битумоида, среди кислот преобладают
гомологи с четным числом атомов углерода, как и в первичной биоло-
гической продукции. Состав парафинов и кислот показывает, что гене-
тическая связь между ними отсутствует парафины не являются
продуктом декарбоксилирования кислот. Необходимо отметить, что
жирных кислот. в битумоиде мало. Основное количество битумоида
представлено высокомолекулярными кислотами и нейтральными гете-
роатомными соединениями. Некоторые данные об их составе дают
спектры, представленные на рис. 2. ИК-спектры были сняты на аппа-
рате UR-20, ! Н-ЯМР-спектры на аппарате «Tesla BS-487». В ИК-спект-
ре отдельные места поглощения недостаточно четкие, что свидетель-
ствует о сложном строении исследуемого вещества. В спектрах биту-
моидов более четкие пики отвечают волновым числам 1380; 1460—1480;
2860—2880: 2930—2960 см~\ принадлежащим группам СН3 и
—СН2—, равно как и волновым числам 1715—1750 и 3200 —3500 см~ 1

,

что указывает на наличие в битумоиде карбонильных и гидроксиль-
ных групп. По данным 'Н-ЯМР-спектра, оба битумоида содержат
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Рис. 2. 'Н-ЯМР- и ИК-спектры суммарных битумоидов А и С.

много неразветвленных углеродных цепей (1,2 м.д.), значительна
также доля водорода в разветвленных структурах и алифатических
циклах (1,3—2,3 м.д.). Присутствует и небольшое количество арома-
тического водорода (6,3—8,0 м.д.), которого в малосернистых слан-
цах нет.

Некоторые данные об алифатических структурах высокомолекуляр-
ной части битумоида дает пиролиз. Пиролиз проводился в стеклянной
трубке при температуре 450°. Хроматограммы жидких пиролизатов
представлены на рис. 3.

Пиролизат нейтральных сильнополярных гетероатомных соединений
имеет сложный состав. В начале хроматограммы много пиков, кото-
рые, по-видимому, принадлежат сернистым соединениям. Присутствуют
также длинные углеродные цепи, содержащие до 24 атомов углерода,
но их доля невелика. Состав пиролизата высокомолекулярных кислот
проще: преобладают нормальные углеводородные структуры. «-Алка-
новые структуры высокомолекулярной части жирных кислот и пара-
финов битумоида никакого сходства между собой не имеют.

Чаганский горючий сланец отличается от других высокосернистых
горючих сланцев высоким содержанием ОВ (35—57%). Следует учесть,
что сера вступила в структуру ОВ на первых стадиях литификации и
она сульфатного происхождения. Для восстановления сульфатов бак-
терии расходовали часть ОВ седимента, благодаря чему концентрация
ОВ в исходном отложении была еще выше. Деятельность сульфатное-
станавливающих бактерий сказывается также и на составе битумоида,
который содержит в этом случае больше гетероэлементов (более окис-
лен), чем находящиеся по соседству кашпирские сланцы, хотя послед-
ние также высокосернистые и юрского возраста. Возможно, что часть
кислорода сланцев происходит из сульфатов. Ввиду того, что бакте-
рии в первую очередь расходуют «-углеводородные структуры, в биту-
моиде осталось мало парафинов и в них повысилась концентрация
изопреновых углеводородов. Главные структурные элементы ОВ всех
горючих сланцев «-углеводородные цепи, но их доля здесь меньше,
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Рис. 3. Хроматограммы пиролизатов нейтральных сильнополярных гетеро-
атомных соединений (/) и высокомолекулярных кислот (//). Обозначения и

условия хроматографирования рис. 1.

чем в малосернистых сланцах. Источники образования ОВ бнтумоида
чаганского сланца различны, но основное его количество ресннтезиро-
вано бактериями.



Характеристика битумоидов горючего сланца .. 193

ЛИТЕРАТУРА

1. У ров К- Э., Клее мент И. Р., Риккен Ю. Т., Мяги Э. Э. Об органиче-
ском веществе горючего сланца кашпирского месторождения. Хим. тв. топл.,
1976, № 2, с. 63—69.

2. Кlеsm е n t, I. Application of chromatographic methods in biogeochemical investi-
gations. J. Chromatogr., 1974, v. 91, p. 705—713.

3. Bendoraitis, J. G., Brown, C. L., Hepn e r, L. S. Isoprenoid hydrocarbons in
petroleum. Anal. Chem., 1962, v. 34, N 1, p. 49—53.

4. D ast i 11un g, M., Corbet, B. Hydrocarbures satures et insatures des sediments.
In: La gdochimie organique des sediments marins profonds. ORGON 11, 1975,
Editions du CNRS, Paris, p. 293—323.

Институт химии Поступила в редакцию
Академии наук Эстонской ССР 11/XI 1980

/. KLESMENT, Linda POBUL, Maret KUUSIK

ORENBURGI OBLASTI TŠAGANSKI LEIUKOHA PÕLEVKIVI BITUMOIDIDE
ISELOOMUSTUS

hs', v .
•

Uuritud põlevkivi orgaaniline aine sisaldab A- ja C-bitumoide vastavalt 1,1 ja 0,8%. Bitu-
moidides on palju suure molekulmassiga ühendeid, seejuures' on väävliühendid kontsent-
reerunud A-bitumoidi ja hapnikuühendid C-bitumoidi. On esitatud parafiinide ja hapete
koostis. Võib konstateerida põlevkivi lähteaine tugevat bakteriaalset töötlust.

/. KLESMENT. Linda POBUL, Maret KUUSIK

CHARACTERIZATION OF BITUMEN OF THE TSHAGANSK OIL SHALE
(ORENBURG REGION)

Organic matter content in bitumens A and В is 1.1 and 0.8%, respectively. The bitumens
are rich in compounds of a high molecular weight. The concentration of sulphur compounds
is high in bitumoid A, that of oxygen compounds in bitumoid B. The paraffin and acid
composition is given. The source material of oil shale is strongly bacteria-treated.
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	ХРОМАТОГРАФИЯ В СУХОЙ КОЛОНКЕ. СОСТАВ СМОЛЫ ПОЛУКОКСОВАНИЯ ЛИПТОБИОЛИТА
	Рис. 1. Слева: схематическое изображение сухой колонки. Справа: расположение зон и концентрация веществ в зонах после хроматографирования смолы рабдописсита; номера зон (1 —18) соответствуют фракциям (подгруппам) в табл. 2.
	P- 2' Газовые хроматограммы первых трех фракций, разделенных хроматографированием в сухой колонке смолы рабдописсита. 1 алканы 2 алка~ аЛКеНЫ' ЦифРгЫ ('8~3°) указывают число атомов углерода в цепи я-алкана или я-алкена-1. На хроматограмме фракций линией соединены пики я-алканов. Колонка 3,6 м х 3 мм, 7% Е3Ol на целите 545.
	Рис. 3. ИК- и !Н- ЯМР-спектры фракций полициклической ароматики смолы рабдописсита. Номера (11—13) соответствуют фракциям на рис. 1 и в табл. 2.
	Рис. 4. Газовые хроматограммы фенолов смолы рабдописсита. Слева: фракция 17, выделенная в сухой колонке; справа: фенолы, выделенные из экстракта стартовой линии. Соединения: 1 фенол, 2 о-крезол, 3 м- и п-крезолы, 4 2,5-ксиленол, 5 З-метил-5-этилфенол. Колонка: 3,6 м X 3 мм, 8% апиезона L на хроматоне N-AW-HMDS.
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	ХАРАКТЕРИСТИКА БИТУМОИДОВ ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА ЧАГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
	Рис. 1. Хроматограммы парафинов (/) и метиловых эфиров монокарбоновых кислот (//) битумоида А. Номера означают количество углеродных атомов в соединениях, i 16—i2O изопреноиды. Колонка 3,6 м х 3 мм. 7% Н 301 на целите 545 (0,125—0,16 мм).
	Рис. 2. 'Н-ЯМР- и ИК-спектры суммарных битумоидов А и С.
	Рис. 3. Хроматограммы пиролизатов нейтральных сильнополярных гетероатомных соединений (/) и высокомолекулярных кислот (//). Обозначения и условия хроматографирования рис. 1.
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	ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ПОЛУКОКСОВАНИЕ КУКЕРСИТА
	Untitled
	Рис. 1. Распределение по длине цепи н-алкаиов (I) и н-1-алкенов (2) в смоле высокоскоростного полукоксования кукерсита (% их суммарного содержания) и зависимость величины отношения н-1-алкены : н-алканы от числа атомов углерода в молекуле углеводорода (5). Рис. 2. Распределение по длине цепи метил-н-алкилкетонов (/) и симметричных или близких к ним н-алканонов (2) в смоле высокоскоростного полукоксования кукерсита (% их суммарного содержания).
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	АНАЛИЗ ПРОСТАГЛАНДИНОВ ПРИ ПОМОЩИ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ, ТОНКОСЛОЙНОЙ И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
	Рис. 1. Хроматограммы разделения с помощью ГЖХ на OV-17 смеси ПГ А2, В2, D2, Е2 и В2а в виде ТМС-производных, полученных смесями: а БСТФАпиперидин (1:1), б ТСИМ-пиперидин (1:1). I (ТМС)4 ПГ F2a, 2 (ТМС)4-9-енол-ПГ £2, 3 (ТМС)4-11- енол-ПГ D2, 4,2',5-(ТМС)2 ПГ В2, 5 (ТМС)з(ПИП) ПГ А2.
	Рис. 2. Хроматограммы анализа смесей ПГ группы Е (а) и группы F (б) с помощью ВЭЖХ на «Партисиле» в виде л-бромофенациловых эфиров: а элюент хлористый метилен : ацетонитрил (20 : 80). / ПГ £3, 2 ПГ Еъ 3 ПГ б элюент хлористый метилен : метанол (95:5). 1 ПГ Е3а, 2- ПГ f2a> 5- ПГ Гзр, 4-ПГ F Iа> 5_ ПГ Г2р) б- ПГ Гlр.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения смесей ПГ D2, Е2, Е2а (а) и ПГ А2, В2 (б) с помощью ВЭЖХ на «Партисиле» в виде /г-бромофенадиловых эфиров, а элюент хлористый метилен : ацетонитрил (20:180). 1— ПГ 02, 2 ПГ E2l 3 ПГ Г2а; б элюент н-гексан ; хлористый метилен : ацетонитрил (70: 20:10); 1 ПГ В2>
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	THE DETERMINATION OF DIFFERENT PHASES OF PANCREATITIS BY ISOELECTRIC FOCUSING
	Fig. 1. pH gradient of a polyacrylamide plate following isoelectric focusing for 3 h.
	Fig. 2. Isoelectric focusing of four human serum samples on an ampholine PAG plate pH 4.1—9.0. Plate stained with coomassie brilliant blue. (Figs 2 and 3 drawn from the plate.)
	Fig. 3. Isoelectric focusing of different blood groups on an ampholine PAG plate, pH 4.1—9.0. Plate stained with coomassie brilliant blue.
	Fig. 4. Determination of antibodies against the tissue extract of pancreas and diagnostics of pancreatitis by affinity chromatography, using columns with a «Lahema» synthetic hydrogel Spheron P—-1000, bound to a tissue extract of pancreas with 2-amino-4.6-dichlortriazine. The specific proteins were washed out with a physiological solution at pH 3.2. healthy person; —Л—Л— acute phase of chronic pancreatitis; —О—О— chronic pancreatitis; —ф—#— pancreatitis of slight cause,

	ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ АНИОНИТОВЫХ МЕМБРАН В РАСТВОРАХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
	Untitled
	Untitled
	Рис. 2. Влияние природы и концентрации ПАВ на электропроводность мембран: I—31—3 МА-41; I'—3' МА-41П; 1"—3" растворы ПАВ; 1, 1' и 1" натриевая соль додецилового эфира сульфоуксусной кислоты; 2, 2' и 2" н-1-октилбензолсульфонат натрия; 3, 3' и з" _ NaDS. Рис. 1. Зависимость проницаемости анионитовых мембран от концентрации равновесного раствора децилсульфата натрия; 1 МА-4'l; 2 МА-4ГИ; 3 МА-41 П.
	Рис. 3. Поляризационные кривые мембраны МА-4'lИ, выдержанной в растворах: 1 0.05 н. Na2S04 и 0,05 н. Na2S04 + + s'lo"4 моль/л ПАВ; 2 додецнлсульфат натрия; 3 NaDS; 4 натриевая соль додецилового эфира сульфоуксусной кислоты.
	Рис. 4. Поляризационные кривые анионитовых мембран, выдержанных в растворе; I—31—3 0.05 н. Na2S04 +5 – Шl-4 моль/л NaDS и Г—3' 0,05 н. Na2S04 + + 5-10-3 моль/л NaDS: /, Г МА-4'lИ; 2, 2' МА-41П; 3, 3'— МА-41.

	POLYCYCLIC ARENES IN THE BALTIC WATERS
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	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ГОДОВОГО БАЛАНСА ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ ДЛЯ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
	ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ИЗОЭЛЕКТРОФОКУСИРОВАНИЯ В ПОЛИАКРИЛАМИДНОМ ГЕЛЕ
	Рис. 1. За-висимость буферной емкости от величины pH для сфокусированных амфолитов-носителей. 1 «Мурсилайт Т»; 2 «Сервалит».
	Рис. 2. Зависимость электропроводности от величины pH для сфокусированных амфолитов-носителей. 1 «Мурсилайт Т»; 2 «Сервалит»; 3 «Фармалит».
	Рис. 3. График изменения тока и напряжения в процессе ИЭФ (характер изменения напряжения для расстояния между электродами 10 см всегда один и тот же, характер изменения тока зависит от объема геля). 1 напряжение; 2 ток.
	Рис. 4. Зависимость градиента pH от концентрации электролитов NaOH и Н3Р04. 1 концентрации электролитов NaOH и Н3РО4 соответственно равны 1,5 М и 1,5 М; 2 1,0 М и 1,0 М; 3 0,1 М и 0,1 М; 4 0,06 М и 0,05 М; 5 0,05 М и 0,025 М- 6 0,05 М и 0,01 М. Кривые сдвинуты по оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 5. Зависимость градиента pH от состава электролита. 1 электролиты 0,1 М NaOH и 0,1 М Н3Р04; 2 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,5%-ная лимонная кислота; 3 1%-ный ТЕМЕД и 1%-ная лимонная кислота; 4 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,5%-ная лимонная кислота; 5 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,05 М Н3Р04. Кривые сдвинуты вдоль оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 6. Зависимость градиента pH от концентрации амфолитов-носителей в геле. 1 концентрация амфолитов-носителей в геле 0,5%; 2 —1%; 3 3%; 4 —5%; 5 10%. Кривые сдвинуты вдоль оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 7. Зависимость градиента pH от концентрации раствора для насыщения. 1 концентрация раствора для насыщения 0,5%; 2 1%; 3 —2%; 4 -3%; 5 —5%; 6 10%.
	Рис. 8. Становление градиента pH во времени. 1 характер изменения pH после 30 мин ИЭФ; 2 после 1 ч ИЭФ; 3 после 2 ч ИЭФ.
	Рис. 9. Влияние аргинина и лизина в геле на градиент pH. 1 градиент pH без присутствия добавок; 2 гель содержит 1 % лизина; 3 гель содержит 1 % аргинина.

	КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ВАНАДИЯ (IV) С ВАНАДИЕМ (V) В СИЛЬНОКИСЛОЙ СРЕДЕ
	Рис. 1. Изменение оптической плотности в зависимости от состава изомолярной серии в системе: Cv(iV) + Cv(V) = =O,l моль/л, А, = 506 нм, /=(5,0 см. 1 0,5 моль/л H2S04, ц=l,o; 2 1 моль/л H2S04, ц=s,B; 3 3 моль/л H2S04, {.I = 5,8; 4 5 моль/л H2S04, ц = 5,8; 5 5 моль/л НСIO4, ц = 5,8. Фоновый электролит NaClO4.
	Рис. 2. Спектры поглощения ванадил-ванадатов при различной кислотности. Номера кривых от I до 5 соответствуют номерам серий в таблице; 6 раствор NH4VO3 и 7 раствор VOSO4 в 5 моль!л H2S04 при ц = 5,8'.
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	СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПЛАНКТОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
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	Унифицированные хроматограммы тетра- и пентациклов горючих сланцев различного возраста и степени углефикацни. Современные сапропеля: I озера Спигас, II озера Олеру; ГШ озера Тауне. Горючие сланцы: IV байсунский (Б3), V сузакский (Б3), VI кашпирский (Б2), VII сланец провинции Альберта (Канада). м-28-—н-Зб места хроматографического элюировавня н-алканов с соответствующим числом атомов углерода в молекуле; Тп пентациклы с соответствующим числом атомов углерода в молекуле; Sn стераны с соответствующим числом атомов углерода в молекуле.
	Рис. 1. Хроматограмма выделенной в тонком слое парафино-олефиновой фракции смолы. Длина колонки 50 м; внутренний диаметр 0,25 мм; скорость подъема температуры 2 град/мин; неподвижная фаза OV-101. Цифры на хроматограмме обозначают число атомов углерода в молекуле н-алкенов и н-1-олефинов. Пики олефинов соединены штриховой линией, пики парафинов сплошной,
	Рис. 2. Хроматограммы полициклических ароматических углеводородов, разделенных ТСХ на окиси алюминия. / исходная группа, выделенная из смолы. Фракции, выделенные на окиси алюминия; II антрацен-фенантреновая; 111 флуоренаценафтеновая. Длина колонки 50 м\ внутренний диаметр 0,25 мм\ скорость подъема
	Рис. 1. Кривые, характеризующие выход и распределение МКК (/) и ДКК (2) в I—VII ступенях окисления керогена кукерсита.
	Рис. 2. Масс-спектр метилового эфира тридекановой кислоты, М—22B.
	Untitled
	Рис. 3. Масс-спектр диметилового эфира тридекандикарбоновой кислоты, М—3oo.
	Рис. 4. Кривые распределения прямоцепочечных фрагментов структурных единиц керогена кукерсита в виде кислот (/), парафинов и олефинов конверсии с водным формиатом натрия (2) и парафинов и олефинов полукоксования (5),
	Рис. 1. Слева: схематическое изображение сухой колонки. Справа: расположение зон и концентрация веществ в зонах после хроматографирования смолы рабдописсита; номера зон (1 —18) соответствуют фракциям (подгруппам) в табл. 2.
	P- 2' Газовые хроматограммы первых трех фракций, разделенных хроматографированием в сухой колонке смолы рабдописсита. 1 алканы 2 алка~ аЛКеНЫ' ЦифРгЫ ('8~3°) указывают число атомов углерода в цепи я-алкана или я-алкена-1. На хроматограмме фракций линией соединены пики я-алканов. Колонка 3,6 м х 3 мм, 7% Е3Ol на целите 545.
	Рис. 3. ИК- и !Н- ЯМР-спектры фракций полициклической ароматики смолы рабдописсита. Номера (11—13) соответствуют фракциям на рис. 1 и в табл. 2.
	Рис. 4. Газовые хроматограммы фенолов смолы рабдописсита. Слева: фракция 17, выделенная в сухой колонке; справа: фенолы, выделенные из экстракта стартовой линии. Соединения: 1 фенол, 2 о-крезол, 3 м- и п-крезолы, 4 2,5-ксиленол, 5 З-метил-5-этилфенол. Колонка: 3,6 м X 3 мм, 8% апиезона L на хроматоне N-AW-HMDS.
	Рис. 1. Хроматограммы парафинов (/) и метиловых эфиров монокарбоновых кислот (//) битумоида А. Номера означают количество углеродных атомов в соединениях, i 16—i2O изопреноиды. Колонка 3,6 м х 3 мм. 7% Н 301 на целите 545 (0,125—0,16 мм).
	Рис. 2. 'Н-ЯМР- и ИК-спектры суммарных битумоидов А и С.
	Рис. 3. Хроматограммы пиролизатов нейтральных сильнополярных гетероатомных соединений (/) и высокомолекулярных кислот (//). Обозначения и условия хроматографирования рис. 1.
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	Рис. 1. Распределение по длине цепи н-алкаиов (I) и н-1-алкенов (2) в смоле высокоскоростного полукоксования кукерсита (% их суммарного содержания) и зависимость величины отношения н-1-алкены : н-алканы от числа атомов углерода в молекуле углеводорода (5). Рис. 2. Распределение по длине цепи метил-н-алкилкетонов (/) и симметричных или близких к ним н-алканонов (2) в смоле высокоскоростного полукоксования кукерсита (% их суммарного содержания).
	Рис. 1. Хроматограммы разделения с помощью ГЖХ на OV-17 смеси ПГ А2, В2, D2, Е2 и В2а в виде ТМС-производных, полученных смесями: а БСТФАпиперидин (1:1), б ТСИМ-пиперидин (1:1). I (ТМС)4 ПГ F2a, 2 (ТМС)4-9-енол-ПГ £2, 3 (ТМС)4-11- енол-ПГ D2, 4,2',5-(ТМС)2 ПГ В2, 5 (ТМС)з(ПИП) ПГ А2.
	Рис. 2. Хроматограммы анализа смесей ПГ группы Е (а) и группы F (б) с помощью ВЭЖХ на «Партисиле» в виде л-бромофенациловых эфиров: а элюент хлористый метилен : ацетонитрил (20 : 80). / ПГ £3, 2 ПГ Еъ 3 ПГ б элюент хлористый метилен : метанол (95:5). 1 ПГ Е3а, 2- ПГ f2a> 5- ПГ Гзр, 4-ПГ F Iа> 5_ ПГ Г2р) б- ПГ Гlр.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения смесей ПГ D2, Е2, Е2а (а) и ПГ А2, В2 (б) с помощью ВЭЖХ на «Партисиле» в виде /г-бромофенадиловых эфиров, а элюент хлористый метилен : ацетонитрил (20:180). 1— ПГ 02, 2 ПГ E2l 3 ПГ Г2а; б элюент н-гексан ; хлористый метилен : ацетонитрил (70: 20:10); 1 ПГ В2>
	Fig. 1. pH gradient of a polyacrylamide plate following isoelectric focusing for 3 h.
	Fig. 2. Isoelectric focusing of four human serum samples on an ampholine PAG plate pH 4.1—9.0. Plate stained with coomassie brilliant blue. (Figs 2 and 3 drawn from the plate.)
	Fig. 3. Isoelectric focusing of different blood groups on an ampholine PAG plate, pH 4.1—9.0. Plate stained with coomassie brilliant blue.
	Fig. 4. Determination of antibodies against the tissue extract of pancreas and diagnostics of pancreatitis by affinity chromatography, using columns with a «Lahema» synthetic hydrogel Spheron P—-1000, bound to a tissue extract of pancreas with 2-amino-4.6-dichlortriazine. The specific proteins were washed out with a physiological solution at pH 3.2. healthy person; —Л—Л— acute phase of chronic pancreatitis; —О—О— chronic pancreatitis; —ф—#— pancreatitis of slight cause,
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	Рис. 2. Влияние природы и концентрации ПАВ на электропроводность мембран: I—31—3 МА-41; I'—3' МА-41П; 1"—3" растворы ПАВ; 1, 1' и 1" натриевая соль додецилового эфира сульфоуксусной кислоты; 2, 2' и 2" н-1-октилбензолсульфонат натрия; 3, 3' и з" _ NaDS. Рис. 1. Зависимость проницаемости анионитовых мембран от концентрации равновесного раствора децилсульфата натрия; 1 МА-4'l; 2 МА-4ГИ; 3 МА-41 П.
	Рис. 3. Поляризационные кривые мембраны МА-4'lИ, выдержанной в растворах: 1 0.05 н. Na2S04 и 0,05 н. Na2S04 + + s'lo"4 моль/л ПАВ; 2 додецнлсульфат натрия; 3 NaDS; 4 натриевая соль додецилового эфира сульфоуксусной кислоты.
	Рис. 4. Поляризационные кривые анионитовых мембран, выдержанных в растворе; I—31—3 0.05 н. Na2S04 +5 – Шl-4 моль/л NaDS и Г—3' 0,05 н. Na2S04 + + 5-10-3 моль/л NaDS: /, Г МА-4'lИ; 2, 2' МА-41П; 3, 3'— МА-41.
	Рис. 1. За-висимость буферной емкости от величины pH для сфокусированных амфолитов-носителей. 1 «Мурсилайт Т»; 2 «Сервалит».
	Рис. 2. Зависимость электропроводности от величины pH для сфокусированных амфолитов-носителей. 1 «Мурсилайт Т»; 2 «Сервалит»; 3 «Фармалит».
	Рис. 3. График изменения тока и напряжения в процессе ИЭФ (характер изменения напряжения для расстояния между электродами 10 см всегда один и тот же, характер изменения тока зависит от объема геля). 1 напряжение; 2 ток.
	Рис. 4. Зависимость градиента pH от концентрации электролитов NaOH и Н3Р04. 1 концентрации электролитов NaOH и Н3РО4 соответственно равны 1,5 М и 1,5 М; 2 1,0 М и 1,0 М; 3 0,1 М и 0,1 М; 4 0,06 М и 0,05 М; 5 0,05 М и 0,025 М- 6 0,05 М и 0,01 М. Кривые сдвинуты по оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 5. Зависимость градиента pH от состава электролита. 1 электролиты 0,1 М NaOH и 0,1 М Н3Р04; 2 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,5%-ная лимонная кислота; 3 1%-ный ТЕМЕД и 1%-ная лимонная кислота; 4 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,5%-ная лимонная кислота; 5 0,5%-ный ТЕМЕД и 0,05 М Н3Р04. Кривые сдвинуты вдоль оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 6. Зависимость градиента pH от концентрации амфолитов-носителей в геле. 1 концентрация амфолитов-носителей в геле 0,5%; 2 —1%; 3 3%; 4 —5%; 5 10%. Кривые сдвинуты вдоль оси абсцисс относительно друг друга на 1 см.
	Рис. 7. Зависимость градиента pH от концентрации раствора для насыщения. 1 концентрация раствора для насыщения 0,5%; 2 1%; 3 —2%; 4 -3%; 5 —5%; 6 10%.
	Рис. 8. Становление градиента pH во времени. 1 характер изменения pH после 30 мин ИЭФ; 2 после 1 ч ИЭФ; 3 после 2 ч ИЭФ.
	Рис. 9. Влияние аргинина и лизина в геле на градиент pH. 1 градиент pH без присутствия добавок; 2 гель содержит 1 % лизина; 3 гель содержит 1 % аргинина.
	Рис. 1. Изменение оптической плотности в зависимости от состава изомолярной серии в системе: Cv(iV) + Cv(V) = =O,l моль/л, А, = 506 нм, /=(5,0 см. 1 0,5 моль/л H2S04, ц=l,o; 2 1 моль/л H2S04, ц=s,B; 3 3 моль/л H2S04, {.I = 5,8; 4 5 моль/л H2S04, ц = 5,8; 5 5 моль/л НСIO4, ц = 5,8. Фоновый электролит NaClO4.
	Рис. 2. Спектры поглощения ванадил-ванадатов при различной кислотности. Номера кривых от I до 5 соответствуют номерам серий в таблице; 6 раствор NH4VO3 и 7 раствор VOSO4 в 5 моль!л H2S04 при ц = 5,8'.
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