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ком диапазоне дозировок полиэлектролита 0,90 ... 1,60 %. Этот ре
зультат согласуется с ранее полученными данными (рис. 2, кривая 3) 
по изменению ~-потенциала проклеенных сапропелем дефибраторных 
волокон. Наблюдаемый перегиб в ходе кривой, свидетельствующий 
о протекании процесса флокуляции, совпадает с началом области вы
сокой степени удержания сапропеля. Зависимость степени удержания 
сапропеля в среде оборотной воды имеет аналогичный характер, одна
ко область максимального удержания в данном случае смещена в сто
рону ббльшнх значений дозировки У-2. 

В результате проведеиных исследований установлено, что катион
ные полиэлектролиты вызывают флоку.~яцию древеснаволокнистой 
массы, обеспечивая тем самым высокую степень удержания сапропе
левых частиц при проклейке. 
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Произрастающий в Гималаях Daplme bholua L.- кустарник из 
семейства Tlzymelaeaceae А.- является основным сырьем для произ
водства бумаги в Непале. Однако химический состав D. bholua L. изу
чен недостаточно, имеющиеся в литературе данные [5] крайне скудны. 

Цель данного исследования - изучить состав кислотных компонен

тов экстрактивных веществ, извлекаемых органическими растворителя-
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ми, луба и древесной части D. bholua L. с использованием метода га
зожидкостной хроматографии. 

Пробы луба и древесины в измельченном состоянии ЭI<страп~ровашi пснтаном, 
диэтнловым эфиром и ацетоном. Анализировали смесь мстн.~ювых эфиров жирных 
кислот, которую получали методом термического разложения теrраметнламмониевых 

солей кислот при проведении ГЖХ-анализа [4]: 
+ 

R-COOH+[(CH3)4Nj+oн-~R-COO-N(CH3) 1 +H,O 
+ 200 ос 

R-COO-N(CH3 ) 4-+R-COOCH3+(Cii3 ) 3N. 

Метидавые эфиры жирных кислот анаJшзировалн при 200 °С на хро~.tатографе 
«Хром-2» с пламенно-JЮШiзацrюнпы;.,.! детектором. Ко.'юнку (3 000 )( 4 111м) заполняли 
хромасорбом \V (60 ... 80 !lfCШ.), прошпанныы /.0 % полиэтиленr.:ш:ильадипата 
(ПЭГА). Газ-носпте.rrь- п::m1й {60 млi~шн). Идентнфикацшо ко:-.шонентов смесей 
жирных К!Клот проводитr методом хро.матоrjJафин с «меткой» (стеариновая, паль
мнтюювая, лrпю.1евая, бегеловая кис.,ютьt) по значениям их опюс~fтелыюго времени 
удерживания (ОБ~.:) [2, 3], а также nутем испо.'Jьзова:шя .'JIШИii :завпсныосtи лога
рифмов ОБУ метиловых эфиров жирных кнс.1от от числа углеродных атоыов в их 
молскулах [2]. Для пдс:нтифиii:ащrн кислот ОВУ на хроматограымах сравнивали с 
данными литературы no Г)КХ -анализу жирных кислот [ 1]. 

Как показали хроматограммы, смоляных кислот в составе экстрак
тов нет. Найдены только жирные кислоты с числом атомов углерода от 
11 до 20. Результаты анализа приведены в таблице. Из полученных 
данных следует, что качественный и количественный состав жирных 
кислот луба и древесины различен. 

Состаn смесей высших жирных кислот в экстрактивных веществах 
луба и древесииы Daplltle Ьlюlua L. 

Ма:::совая доля, % 
по отношенню к ОВУ ПЭГА 
смеси KliCJI01' 

Код 
I(HCJJOTЫ KIJC• Лпте-

JI01'Ы Д ре· Экс· ратур· 

Луб весн- пер н. пые 

"" мент дан-

ные fi] 

Неиасыщенные 53,52 46,20 
Из них: 

У идеценовая 11: 1 24,62 17,10 0,119 0,126 
Физотериновая 14: 15 4,41 7,04 0,317 0,316 
Пальмнтолешювая 16:19 2,53 2,80 0,623 0,623 
7, 1 0-Гексадекадиеновая 16:2 0,56 14,92 0,750 0,750 
4, 7, 10-Гексадекатриеновая 16:3 1,18 - 0,822 0,840 
Оленновая 18:1' 8,35 4,34 1,120 1,120 
-Изоолеиновая 18:1 0,63 - 1,22 1,21 
Линалевая 18:2 5,93 - 1,36 1,33 
5, 9, 13-Октадекатриеновая 18:3 0,67 - 1,49 1,42 
8, 9, 12, 15-Октадекатетраеновая 18:4 4,64 - 1,95 1,96 

Насыщенные 45,04 50,90 
Из них: 

Лауривовая 12:0 0,56 1,50 0,154 0,153 
11-МетилдодеJ{ановая ИЗО 13:0 0,11 0,54 0,180 0,182 
Тридекановая 13:0 0,35 1,Q7 0,216 0,205 
12-Метилтридекановая изо 14:0 5,06 11,55 0,265 0,263 
12-Метилтетрадекановая изо 15:0 6,22 10,28 0,365 0,370 
13, 13-Диметплтетрадекановая нео 16:0 4,78 8,14 0,418 0,419 
Пальмит1шовая 16:0 15,16 13,39 0,543 0,550 
14-Метилгексадекановая 17:0 0,42 2,41 0,680 0,680 
Стеариновая 18:0 5,63 2,02 1,00 1,00 
Арахюювая 20:0 6,75 - 1,820 1,820 
Неидентифищ!рованная 1,38 2,86 0,239 -
В лубе неиасыщенных кислот содержится больше, чем в древеси

не. ОСновные из них: ундеценовая, олеиновая, линодевая кислоты. 
Присутствующие в лубе 4, 7, 10-гексадекатриеновая, изоолеиновая, ли-
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нолевая, 5, 9, 12~октадекатриеновая и октадекатетраеновая кислоты 
в древесине отсутствуют. Среди насыщенных жирных кислот найдены 
кислоты нормального и разветвленного (изо-) строения. Основными из 
них в лубе являются пальмитиновая, арахиновая, 12-метилтетрадека
новая, стеариновая, 12-метилтридекановая, 13, 13-днметилтетраде
J{ановая. 

В древесине из иенасыщенных кислот преобладают ундеценовая, 
7, 10-гексадненовая и физотериновая, из насыщенных кисJrот- палы.Iн
тиновая, 12-метилтридекановая, 12-метилтетрадекановая, 13, 13-ди
метилтетрадекановая. Арахинавой кислоты в древесине нет. 

В общем состав жирных кислот луба более разнообразен, чем дре
весины, главным образом за счет венасыщенных кислот С 18 моно-, 
ди,- три- и тетраеновых. Исключение составляет оленновая кислота, 
присутствующая как в лубе, так и в древесине, но в меньшем коли
честве. 
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Легкогидролизуемые полисахариды (ЛГПС) и пентозаиы (П) -
важнейшие компоненты растительного сырья, определяющие при
годиость его для химической переработки в том или ином направ
лении. 

Общепринятые методики их анализа длительны и трудоемки. Так, 
определение ЛГПС сопряжено с 3-часовым кипячением навески сырья 
в 2 ,% -й соляной кщлоте с обратным холодильником [2, с. 36], а опреде
ление П-с длительным (около 2 ч) кипячением навески в 13 %-й со
ляной кислоте с периодическим приливаннем кислоты и отгонкой 
[2, с. 49]. 

В данной работе предпринята попытка ускорить и упростить опре
деление ЛГПС и П, а также уменьшить материальные и энергетические 
затраты. В основу работы положена идея быстрого, селективного раст
ворения ЛГПС и П из навески сырья в концентрированной соляной 
IПiслоте с последующим разбавлением, инверсией и анализом инверти
рованного раствора. 

Предварительно нами установлено, что полное растворение ЛГПС 
и П из навески сырья достигается в концентрированной соляной кисло-

* Экспериментальная часть выnолнена студенткой Т. Таракановой. 


