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С (развитием'(процессов !переработки нефти и реактивной техники 
возросло значение относительно выеококипящих (керосико-газойлевых 
и 'более высокомолекулярных) фракций нефти. В связи с этим за по-, 
следнее. время повысился интерес к изучению химического 'состава' этих 
фракций.

Целью данной работы было выделение ароматических углеводоро
дов из керосиновых дистиллятов (200—250° С и 250— 300° С) самотлор- 
окой нефти и изучение их состава.

Характеристика (Исследуемых фракций приведена в табл. 1.
(Выделение структурных групп ароматических углеводородов из 

указанных фракций проводилось путем адсорбции на силикагеле по ме
тодике ВН И И  Н П  [1].

Та б л и ц а  1
Характеристика керосиновых фракций самотлорской нефти

Показатели
Характеристика фракций, 

с температурой отбора, 0C
200-250 250-300

Выход, % вес 
Удельный вес, d f  
Молекулярная масса 
Температура застывания 
Вязкость, сст. при 20° С 

50° С 
IOO0C 

Содержание серы, %
Содержание углеводородов, %: 
парафино-нафтеновых 
ароматических 
в том числе: I группы 

II группы
III группы
IV группы

Смол и промежуточных фракций 
Распределение углерода, %

E a
с н
с п

Число колец в молекуле
K a
Kh
К общ

Q 2
0,8270 

178 
—38 

2,85 
1,75 
1,00 
0,17

74
26
15
3

13
33
54

9,2
0,8563 

210 
—20 

6,00 
2,85 
1,50 
0,58

71
29
11
5
9
4

17
31
52

0,28
0,77
1,05

0,43
0,76
1,19
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Ароматические углеводороды  1-й группы (1 ,4 9 < лд <1 , 5 3 ) ,  содер
ж ащ ей преимущ ественно алікилбензолы, подвергались повторному (хро
матографированию іна мел коіпористом силикагеле марки ACM  с целью  
освобож дения 'их от примеси !парафинонафтеновых углеводородов и 'по
лучения бол ее  узких фракций по показателю  преломления (А/гд0,001 +- 
0 ,004).

Р азделение !проводилось на колонке длиной 1,5 ім при соотношении 
м еж ду продуктом и силикагелем 1 : 20.  В кажды й приемник отбиралось  
по 15 мл фракции. Д есорбция проводилась петролейным эфиром ( / кип 
40— 70°С) іи бензолоім.

П осле удаления растворителя узкие фракции растворялись в изоак- 
тане іи поступали на анализ 'методом УФ-спектроскопии. Снятие спектров 
поглощ ения !производилось на спектрофотометре СФ-4 в ближіней ульт
рафиолетовой области (240— 280 ммк), !характерной для замещ енных 
бензола. Расш ифровка спектрограмм !производилась по м етоду, оп и 
санному в работах А. іВ. Топчиева и др. [2, 3 ] , согласно которому поло
ж ение максимумов поглощ ения ів спектрах адкилбеінзюлов определенного 
типа замещ ения остается постоянным.

Д ля изучения углеводородов ряда наф талина нами был применен 
ускоренный пикратный м етод, для  чего !керосиновая фракция предвари
тельно разгонялась с  отбором  потопов іс пределами кипения, 0C [5— 9] : 
180— 210, 210— 235, 235— 270, 270— 310. К аж дую  из фракций обрабаты 
вали сухой пикриновой кислотой по (методике Е. С. Покровской [4].

П о точкам плавления (полученных пикратов, основываясь дополни
тельно на иіх цвете, (было сделано заключение о !присутствии в кероси
новой фракции тех (или иных углеводородов ряда нафталина. И дентифи
кация углеводородов производилась іна основе (обширного литературного  
материала, касаю щ егося свойств !гомологов нафталина.

Н а рис. 1 іи 2 !изображены спектры узких фракций.
В табл. 2 представлены  результаты расшифровки ультрафиолетовых 

спектров. Из таблицы видно, что в керосиновой фракции саімотлорской

«3'
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Рис. 1. УФ-спектры узких аромати
ческих фракций погона 200—250°С

Рис. 2. УФ-спектры узких ароматиче
ских фракций погона 250—300°С



T а б лиц а 2
Состав моноядерной ароматики керосиновых фракций самотлорской нефти

№№узких
фракций

Характеристика фракций

показатель
преломления

значение максимума 
поглощения 

А ммк типы структур

П о г о н 200—250° С
1 1,5045 260 268 моноалкилбензолы
2 1,5060 254 256 262 268 моноалкилбензолы; 1, 3, 5-триалкилбензолы;

272 277 1, 2, 3, 4-тетраалкилбензолы
3 1,5070 268 272 277 1, 2, 3, 4-тетраалкилбензолы
4 1,5085 256 260 266 272 моноалкилбензолы; 1, 3, 5-триалкилбензолы
5 1,5100 260 266 282 276 моноалкилбензолы; 1, 3, 5-триалкилбензолы;

1, 2, 4-триалкилбензолы
6 1,5220 264 270 274 1, 2, 3-триалкилбензолы; 1, 4-диалкилбен-.

З О Л Ы '

П о г о н 250—300° С
7 1,4890 256 262 268 моноалкилбензолы
8 1,5032 256 262 268 моноалкилбензолы
9 1,5070 256 262 270 моноалкилбензолы

1, 2, 3-триалкилбензолы
10 1,5150 264 268 272 1, 3-диалкилбеінзолы

нефти в отстав моноядерной ароматики входят: моноалкилбензолы  — по 
плечу или максимуму — 256 іи 260 ммж; диалкилбензолы  — по м аксим у
мам — 264 и 272 ммік; триалжилбензолы, преимущ ественно тіипа зам ещ е
ния 1, 2, 3 и 1, 3, 5 (максимумы 270 и 272 ммж) ; тетраалжилбензол 1, 2, 
3, 4 (268 и 277 м м к ) .

Однажо следует отметить, что такое определение структурных п о д 
групп бензольны х углеводородов носит весьма приближенный характер.

При сравнении (состава алжилбензолов потопов 200— 250°С и 250—  
300° С обращ ает на себя внимание тот факт, что первый содерж ит моно-, 
ди-, три- и тетраалжилбензолы, а во втором в 'основном м оно ал кил беи - 
золы. Это, по-видимому, связано с  увеличением длины углеводородной  
цепи бокового зам естителя в ароматическом іядре с повышением тем пе
ратуры ікипеіния фракции.

Состав бицижліических ароматических углеводородов представлен в 
табл. 3. М ожно видеть, что іпо данным пикратного метода керосиновый

Т а б л и ц а  3
Состав бициклических ароматических углеводородов 

по данным пикратного метода

Пределы 
кипения 

фракций, 0C
Tпл пикрата, 
0C

Цвет
пикрата Углеводороды

180—210 145—147 желтый нафталин
210—235 116—117 темно-желтый ß-метилнафталин
235—270 113—114 ярко-оранжевый 1,6-диметилнафталин
270—310 124—127 красный триметилнафталины

погон самотлорсікой нефти содерж ит моно-, ди- и триметидпранзводные 
нафталина.

П ри сравнении полученных данны х по составу моноядерной ,арома- 
тижи с аналогичными работами В. Т. Скляра и А. (П. Л изогуба [1 0 ],
А. іВ. Топчиева { 2 ] ,  М.  М. іКусакова и др. [3] ,  а данных по составу іпроиз-
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водны х нафталина — с  наследованиями Е. С. П окровской и С. С. Н ам ет
кина [4— 9 ], м ож но сделать івывод, что по составу ароматических углево
дородов керосиновая фракция самотлорской нефти м ало чем отличается 
от нефтей других месторож дений, изученных ів этой ж е  области.
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