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Изучен состав продуктов совместного превращения различных нафтеновых углеводородов и жир-
ных кислот. Определено, что распределение продуктов крекинга модельных смесей во многом за-
висит от непредельности углеводородного остатка жирных кислот. Установлено, что при содержа-
нии 5 мас. % олеиновой кислоты в модельных смесях изменений конверсии циклогексана, метил-
циклогексана и декалина практически не происходит. С повышением содержания непредельной
жирной кислоты до 25 мас. % отмечается эффект подавления крекинга данных углеводородов. При
совместном превращении тетралина и олеиновой кислоты снижение конверсии углеводорода не
наблюдается. По результатам совместных превращений нафтеновых углеводородов со стеариновой
кислотой установлено, что высокое содержание (25 мас. %) предельной жирной кислоты в модель-
ной смеси не приводит к резкому снижению конверсии данных углеводородов.
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Постоянное ужесточение нормативных доку-
ментов, определяющих качество моторных топ-
лив, требует поиска новых, экологически безопас-
ных источников их получения. В настоящее время
большой научный интерес вызывают альтернатив-
ные природные виды сырья, позволяющие полу-
чать различные автомобильные биотоплива и про-
дукты нефтехимии.

В качестве возможных источников сырья по-
лучения биотоплив рассматриваются раститель-
ные масла [1–5], жиры животного происхожде-
ния [6, 7], сахара [8] и биомасса [9, 10]. Каждый из
перечисленных видов сырья имеет свои преиму-
щества и недостатки. Преимущество биомассы
заключается в том, что источниками ее получе-
ния могут быть отходы сельского хозяйства и пе-
реработки древесины. При этом при пиролизе
данного вида сырья образуется бионефть, физи-
ко-химические свойства (низкая теплота сгора-
ния, высокая вязкость, кислотность, склонность
к полимеризации) которой существенно ослож-
няют процессы хранения и транспортировки, а
также могут являться причиной коррозии обору-
дования в процессе дальнейшего получения био-
топлив [11]. В связи с этим необходимо дополни-
тельное гидрооблагораживание бионефти.

Растительные масла, жиры и сахара представ-
ляют пищевую ценность, поэтому их применение

сдерживается экономическими соображениями.
Однако в качестве источника возобновляемого
сырья могут рассматриваться несъедобные масла
и жиры, являющиеся отходами мясной и рыбной
перерабатывающей промышленности, или же
растительные масла, бывшие в употреблении.
Кроме того, особенностью растительных масел
является отсутствие в них азот- и серосодержа-
щих соединений, что улучшает качество мотор-
ных топлив, полученных на их основе.

В литературе описаны различные способы по-
лучения биотоплив из растительных масел. Так,
например, получение биодизеля возможно при
трансэтерефикации масел по каталитической [12,
13] и некаталитической [14] технологиям. Воз-
можно получение бионефти путем пиролиза рас-
тительных масел [15–17]. Однако, как отмечалось
выше, в этом случае необходимо осуществлять
дополнительное гидрооблагораживание получен-
ной фракции. В последние годы опубликовано
большое количество работ [18–24], посвященных
каталитическому крекингу растительных масел.
Данный процесс является основой для производ-
ства высокооктанового бензина и легких олефи-
нов и имеет ряд преимуществ [25] по сравнению с
другими способами переработки растительного
сырья. Превращать растительные масла в чистом
виде в условиях каталитического крекинга с тех-
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нико-экономической точки зрения нецелесооб-
разно. В связи с этим вызывает большой интерес
совместный крекинг реального нефтяного сырья
и растительного масла [2, 6, 26–29]. Первое пред-
ставляет собой смесь парафиновых, нафтеновых
и ароматических углеводородов с числом атомов
С30–С60, второе – смесь триглицеридов пальми-
тиновой стеариновой, олеиновой, линолевой и
линоленовой кислот.

Свойства масел во многом зависят от того,
остатки каких жирных кислот входят в состав ис-
ходных триглицеридов. Поэтому при выявлении
закономерностей превращения растительных ма-
сел в условиях каталитического крекинга в каче-
стве модельных соединений целесообразно ис-
пользовать жирные кислоты.

Исследование поведения модельных соедине-
ний в условиях каталитического крекинга пред-
ставляет собой эффективный способ выявления
закономерностей превращения реальных видов
сырья, поэтому цель настоящей работы – иссле-
дование влияния жирных кислот растительных
масел на превращения нафтеновых углеводоро-
дов в условиях каталитического крекинга.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе в качестве модельных соединений рас-

тительных масел были использованы: олеиновая
кислота (sigma–aldrich, 99%), стеариновая кислота
(sigma–aldrich, 99%), нефтяная фракция – углево-
дороды циклогексан (alfa aesar, 99%), метилцикло-
гексан (alfa aesar, 99%), декалин (merck, 99%) и тет-
ралин (merck, 99%). Соотношение нафтеновых уг-
леводородов и жирных кислот в модельной смеси
составляло 95/5 и 75/25 соответственно.

Исследования превращений модельных сме-
сей выполняли на катализаторе крекинга, содер-
жащем в своем составе микрокристаллический
цеолит Y в НРЗЭ-форме (HREY) и матрицу, в
композицию которой входили аморфный алюмо-
силикат, гидроксид алюминия и бентонитовая
глина [30]. Выбранный микрокристаллический
цеолит благодаря своим характеристикам (сред-
ний размер кристаллов цеолита 0.50 мкм, содер-
жание Na2O 0.33 мас. %, содержание оксидов РЗЭ
5.1 мас. %, решеточный модуль цеолита 19.84) мо-
жет быть использован в качестве активного ком-
понента катализатора крекинга для превращения
сырья растительного происхождения.

Каталитические испытания проводили на ла-
бораторной установке проточного типа с непо-
движным слоем катализатора в количестве 5 г при
температуре 450°C и весовом соотношении ката-
лизатор : сырье, равном 4.0.

Состав газообразных продуктов крекинга опре-
деляли хроматографически на приборе “Кристалл
5000.1”, оборудованном: а) капиллярной колонкой

HP-PLOT Al2O3 “S” (50 м × 0.537 мм × 15.00 мкм,
неподвижная фаза HP-Al/S) и ПИД для определе-
ния состава углеводородных газов С1–С5+;
б) стальной насадочной колонкой (3 м × 3 мм, ад-
сорбент NaX фракции 45/60 меш) и детектором по
теплопроводности для определения содержания
продувочного газа N2.

Анализ состава жидких продуктов крекинга вы-
полняли на хромато-масс-спектрометре 6890/5973N
фирмы “Agilent Technologies” с колонкой HP-5ms
(30 м × 0.25 мм × 0.25 мкм, 5% фенилсилоксан +
+ 95% диметилполисилоксан).

Количество образующейся при крекинге воды
определяли методом 1H-ЯМР по соотношению
сигналов, соответствующих ацетону и воде. Аце-
тон вводили в смесь в известном количестве для
гомогенизации получаемых жидких продуктов.
Спектры ЯМР 1Н записаны на ЯМР-спектромет-
ре “Аdvance-400” фирмы “Bruker” c использова-
нием широкополосного многоядерного датчика
PARBO BB в ходе стандартного одноимпульсного
эксперимента при рабочей частоте Лармора 400
для ядер 1H. В качестве эталона использовали тет-
раметилсилан.

ИК-спектры многократно нарушенного пол-
ного внутреннего отражения (МНПВО) исход-
ных смесей и продуктов крекинга получали на
ИК-Фурье спектрометре Nicolet 5700 фирмы
“ThermoFisherScientific”. В качестве элемента
внутреннего отражения использовали кристалл
ZnSe. Образцы помещали на поверхность кри-
сталла ZnSe и регистрировали ИК-спектры
МНПВО при комнатной температуре в области
волновых чисел 500–4000 см–1 с разрешением
4 см–1 и числом накопления спектров, равным 32.

Содержание коксовых отложений на катали-
заторе определяли по убыли массы образца после
его прокаливания при температуре 550°C.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно литературным данным [23, 31, 32]
одним из основных направлений превращения
жирных кислот в условиях крекинга являются ре-
акции деоксигенации: декарбоксилирование и
декарбонилирование. Общая схема направлений
реакций деоксигенации карбоксильных кислот
на примере олеиновой кислоты приведена ниже:
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CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH

C17H34 + CO2

C17H32 + CO + H2O

Декарбонилирование

Декарбоксилирование

Олеиновая кислота

Подтверждением приведенной выше схемы
может служить сопоставление данных ИК-спек-
троскопии исходной олеиновой кислоты и про-
дуктов ее крекинга. Так, в ИК-спектре МНПВО
исходной олеиновой кислоты (рис. 1, спектр 1)
наблюдаются полосы поглощения (п.п.) при
1709 см–1, относящиеся к валентным колебаниям
связей С=О, и 933 см–1, соответствующие дефор-
мационным колебаниям связей С–ОН. Необхо-
димо отметить, что частоты валентных колебаний
связей С–О и О–Н жирных кислот соответственно
проявляются в спектральных областях 1100–1300 и
2500–3300 см–1 [33]. О превращении олеиновой
кислоты в условиях каталитического крекинга
свидетельствует исчезновение соответствующих
п.п. в ИК-спектре МНПВО продуктов реакции и
появление новых п.п. Так, в ИК-спектре МНПВО
продуктов реакции регистрируется мало интен-
сивная п.п. при 1603 см–1, относящиеся к валент-
ным колебаниям связей C=С олефинов и арома-
тических углеводородов.

Таким образом, в соответствии с ранее полу-
ченными данными [3] жирные кислоты в услови-
ях крекинга подвергаются превращению с обра-
зованием различных углеводородов и неоргани-
ческих продуктов (моно- и диоксида углерода и
воды).

Превращение модельных смесей нафтеновый уг-
леводород–олеиновая кислота при различном соот-
ношении компонентов. Для выявления закономер-
ностей совместного крекинга нафтеновых угле-
водородов и жирных кислот были приготовлены
модельные смеси, содержащие 5 или 25 мас. %
кислот. Изменения конверсии углеводородов при
их совместных превращениях с олеиновой кисло-
той приведены на рис. 2а–г. Из представленных
данных видно, что при содержании 5 мас. % не-
предельной жирной кислоты в модельных смесях
изменений конверсии нафтеновых углеводородов
практически не наблюдается. Однако с повышени-
ем содержания олеиновой кислоты до 25 мас. % от-
мечается эффект подавления крекинга данных угле-
водородов. При этом необходимо отметить, что чем
выше реакционная способность индивидуального
углеводорода в условиях крекинга, тем меньше сни-
жается его конверсия при совместном превраще-
нии с олеиновой кислотой. Так конверсия цикло-

гексана снижается на 83.3 отн. %, метициклогек-
сана на 57.9 отн. %, а декалина на 14.1 отн. %.

Резкое снижение конверсии нафтеновых угле-
водородов вероятно обусловлено образованием
длинноцепочечных олефинов в результате проте-
кания реакций деоксигенации олеиновой кисло-
ты. Благодаря наличию двойных связей в струк-
туре данные углеводороды в условиях крекинга
обладают высокой реакционной способностью
[34], быстро адсорбируются на кислотных цен-
трах цеолитсодержащего катализатора, и тем са-
мым, блокируют доступ к ним нафтеновых угле-
водородов. Кроме того, анализ состава продуктов
показывает, что с повышением содержания олеино-
вой кислоты в модельных смесях отмечается увели-
чение образования ароматических углеводородов в
жидких продуктах и рост коксовых отложений на
катализаторе (табл. 1). Это объясняется тем, что оле-
фины с двумя и более двойными связями в условиях
крекинга активно подвергаются циклизации с по-
следующей ароматизацией [34, 35].

Для модельной смеси тетралин–олеиновая
кислота наблюдается несколько иная картина. С
одной стороны ароматическое кольцо отличается
устойчивостью к превращениям в условиях кре-
кинга [36], что ведет к снижению крекирующей

Рис. 1. ИК-спектры МНПВО олеиновой кислоты (1)
и продуктов ее крекинга (2).

500 15001000 2000 2500 3000 40003500

П
ог

ло
щ

ен
ие

Волновое число, см−1

1603

1709

933

0.025

1

2



520

НЕФТЕХИМИЯ  том 56  № 5  2016

ДОРОНИН и др.

активности тетралина, по сравнению с декали-
ном. С другой стороны известно о том, что арома-
тические углеводороды способны вытеснять дру-
гие углеводороды с активной поверхности ката-
лизатора крекинга [37, 38]. Таким образом, при

совместном превращении тетралина и олеиновой
кислоты, возникает конкуренция в адсорбции на
кислотных центрах катализатора между тетрали-
ном и длинноцепочечными олефинами, образу-
ющимися в результате деоксигенации кислоты.

Рис. 2. Конверсии различных углеводородов в зависимости от содержания олеиновой кислоты в модельной смеси: уг-
леводород (h); углеводород–олеиновая кислота (j).
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Таблица 1. Содержание ароматических углеводородов в жидких продуктах крекинга и выход кокса для различ-
ных модельных смесей

Модельные смеси 
(соотношение компонентов, мас. %/мас. %)

Содержание аренов 
в жидких продуктах, 

мас. %

Выход 
кокса, мас. %

Циклогексан–олеиновая кислота (95/5) 0.5 1.2

Циклогексан–олеиновая кислота (75/25) 3.2 3.0

Метилциклогексан–олеиновая кислота (95/5) 3.6 0.8

Метилциклогексан–олеиновая кислота (75/25) 6.6 2.3

Декалин–олеиновая кислота (95/5) 10.5 1.2

Декалин–олеиновая кислота (75/25) 14.4 2.5

Тетралин–олеиновая кислота (95/5) 22.5 1.2

Тетралин–олеиновая кислота (75/25) 25.2 1.6
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По результатам каталитических испытаний
(табл. 1) установлено, что с повышением содер-
жания олеиновой кислоты в модельной смеси с
тетралином, как и в случае других нафтеновых уг-
леводородов, в жидких продуктах наблюдается
увеличение содержания ароматических углеводо-
родов, а также рост выхода кокса. Однако необхо-
димо отметить, что при превращении тетралина в
условиях крекинга типичными продуктами явля-
ются различные ароматические углеводороды.

Так, согласно литературным данным [39–41] воз-
можно протекание трех конкурирующих реакций:
раскрытие нафтенового кольца с образованием мо-
ноароматических углеводородов С6–С9, дегидриро-
вание с образованием нафталина и изомеризация
тетралина с образованием метилинданов. Таким об-
разом, повышение образования ароматических уг-
леводородов в продуктах крекинга модельной смеси
с тетралином нельзя связать только с увеличением
содержания олеиновой кислоты как в случае пре-

Таблица 2. Значения селективности образования газообразных продуктов в зависимости от содержания олеино-
вой кислоты в модельных смесях

Модельные смеси (соотношение компонентов,
мас. %/мас. %)

Селективность, %

CO + CO2 С1–С2 ППФ ББФ

Циклогексан – 1.4 8.3 15.3
Циклогексан–олеиновая кислота (95/5) 0.9 1.7 6.0 11.1
Циклогексан–олеиновая кислота (75/25) 2.3 1.5 5.4 9.7
Метилциклогексан – 0.8 5.6 11.4
Метилциклогексан–олеиновая кислота (95/5) 0.5 0.5 3.4 7.1
Метилциклогексан–олеиновая кислота (75/25) 2.2 1.1 3.0 7.0
Декалин – 0.3 3.0 10.2
Декалин–олеиновая кислота (95/5) 0.4 0.4 2.9 10.0
Декалин–олеиновая кислота (75/25) 2.2 0.4 2.7 7.2
Тетралин – 0.4 2.0 3.2
Тетралин–олеиновая кислота (95/5) 0.3 0.3 1.8 3.9
Тетралин–олеиновая кислота (75/25) 0.6 0.4 2.1 4.5

Таблица 3. Значения селективности образования газообразных продуктов в зависимости от содержания
стеариновой кислоты в модельных смесях 

Модельные смеси
(соотношение компонентов, мас. %/мас. %)

Селективность, %

CO + CO2 С1–С2 ППФ ББФ

Циклогексан – 1.4 8.3 15.3

Циклогексан–стеариновая кислота (95/5) 0.8 1.5 7.6 15.2

Циклогексан–стеариновая кислота (75/25) 2.9 1.3 7.3 16.3

Метилциклогексан – 0.8 5.6 11.4

Метилциклогексан–стеариновая кислота (95/5) 0.5 0.7 5.2 11.5

Метилциклогексан–стеариновая кислота (75/25) 2.1 0.8 4.2 9.7

Декалин – 0.3 3.0 10.2

Декалин–стеариновая кислота (95/5) 0.3 0.4 3.6 12.3

Декалин–стеариновая кислота (75/25) 1.8 0.4 3.4 9.9

Тетралин – 0.4 2.0 3.2

Тетралин–стеариновая кислота (95/5) 0.3 0.3 2.6 4.9

Тетралин–стеариновая кислота (75/25) 0.6 0.2 2.5 6.3
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вращения непредельной жирной кислоты с наф-
теновыми углеводородами.

Анализ газообразных продуктов всех модель-
ных смесей содержащих олеиновую кислоту по-
казывает, что основную часть составляют углево-
дороды пропан-пропиленовой (ППФ) и бутан-
бутиленовой (ББФ) фракций (табл. 2). Одним из
направлений превращения нафтеновых и нафте-
ноароматических углеводородов в условиях кре-
кинга является раскрытие нафтенового кольца
[42, 43], а далее в соответствии с представлениями
карбоний-ионной теорией [44] протекает кре-
кинг углеводородной цепи с образованием пре-
имущественно углеводородов С3–С4. Из получен-
ных данных видно, что для модельных смесей с
нафтеновыми углеводородами с увеличением содер-
жания непредельной жирной кислоты отмечается
снижение селективности образования углеводоро-
дов как пропан-пропиленовой, так и бутан-бутиле-
новой фракций. В случае превращения тетралина
селективности образования углеводородов ППФ и
ББФ практически не изменяются.

При содержании 5 мас. % олеиновой кислоты
в модельных смесях с нафтеновыми углеводоро-
дами для жидких продуктов отмечается повыше-
ние значений селективности образования нафте-

новых углеводородов (рис. 3а–г). При повышении
содержания кислоты до 25 мас. % наблюдается
снижение селективности образования нафтенов
при одновременно увеличении образования пара-
финов и аренов, что указывает на повышение ак-
тивности реакций перераспределения водорода.

Превращение модельных смесей нафтеновый уг-
леводород–стеариновая кислота при различном со-
отношении компонентов. Исследование совмест-
ных превращений различных углеводородов со сте-
ариновой кислотой показывает, что в отличие от
олеиновой кислоты высокое содержание (25 мас. %)
предельной жирной кислоты в смеси не приводит к
резкому снижению конверсии нафтеновых углево-
дородов. При этом из данных рис. 4 видно, что наи-
большие значения конверсии циклогексана, метил-
циклогексана и декалина, наблюдаются при содер-
жании 5 мас. % кислоты. Для модельной смеси
тетралин–стеариновая кислота установлено, что
наибольшее значение конверсии тетралина наблю-
дается при содержании 25 мас. % кислоты.

В условиях крекинга, как и в случае олеиновой
кислоты, происходит деоксигенация стеариновой
кислоты. Однако при протекании данных реакций в
продуктах преобладают длинноцепочечные пара-
фины или олефины, содержащие не более одной

Рис. 3. Селективность образования жидких продуктов в зависимости от содержания олеиновой кислоты в модельных
смесях с циклогексаном (а), метилциклогексаном (б), декалином (в), тетралином (г). 0 мас. % (h); 5 мас. % (j);
25 мас. % (j), где Кисл. – кислородсодержащие соединения, Н2О – вода; П – парафины; О – олефины; Н – нафтены;
А – ароматические углеводороды.
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двойной связи в молекуле. Таким образом, образу-
ющиеся углеводороды менее реакционноспособ-
ны и не создают конкуренцию в адсорбции на
кислотных центрах катализатора для нафтеновых
углеводородов. Необходимо отметить, что при
невысоком содержании (5 мас. %) стеариновой
кислоты в модельных смесях отмечается промо-
тирующее действие предельной жирной кислоты
на нафтеновые углеводороды. С повышением со-
держания кислоты в модельных смесях не наблю-
дается подавление крекинга углеводородов, а в
случае тетралина отмечается повышение конвер-
сии и при 25 мас. % кислоты в смеси.

В табл. 3 приведены значения селективности
образования газообразных продуктов крекинга
модельных смесей, содержащих стеариновую
кислоту. Из данных видно, что основную часть
газов составляют углеводороды пропан-пропиле-
новой и бутан-бутиленовой фракций. При этом
при содержании 5 мас. % жирной кислоты в сме-
си значения селективности образования газов
практически не изменяются. С увеличением со-
держания стеариновой кислоты (25 мас. %) для

модельных смесей с нафтеновыми углеводорода-
ми отмечается снижение селективности образо-
вания ББФ. Для модельной смеси с тетралином
наблюдается повышение образования углеводо-
родов как ППФ, так и ББФ.

Сопоставление влияния строения кислот на рас-
пределение продуктов крекинга модельных смесей
нафтеновый углеводород–жирная кислота. Важ-
ным аспектом является не только то, как изменя-
ется состав продуктов крекинга модельных сме-
сей в зависимости от количественного содержа-
ния в них жирных кислот, но и то, какой тип
жирной кислоты был выбран, т.е. наличие двой-
ных связей в углеводородной части молекулы
кислоты. Поэтому для установления влияния
строения жирных кислот на распределение про-
дуктов крекинга модельных смесей было прове-
дено сопоставление селективностей образования
газообразных и жидких продуктов при одинако-
вом содержании в них олеиновой и стеариновой
кислот.

Данные, приведенные на рис. 5, показывают,
что при совместном превращении различных уг-

Рис. 4. Значения конверсии углеводородов в зависимости от содержания стеариновой кислоты в модельной смеси: уг-
леводород (h); углеводород–стеариновая кислота (j).
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леводородов со стеариновой кислотой, вне зави-
симости от ее содержания, наблюдается более вы-
сокие значения селективности образования газо-
образных продуктов по сравнению со смесями с
олеиновой кислотой. При этом селективность об-
разования жидких продуктов напротив отличает-
ся более низкими значениями. Кроме того, при
использовании предельной жирной кислоты от-
мечается снижение образования коксовых отло-
жений на катализаторе крекинга.

При крекинге модельных смесей с олеиновой
кислотой, вне зависимости от ее содержания, в
результате протекания реакций деоксигенации
образуются длинноцепочечные олефины с двумя
и более двойными связями. Данные углеводоро-
ды подвергаются ароматизации с образование
различных алкилзамещенных ароматических со-
единений, относящихся по температурам кипе-
ния к легкому и тяжелому газойлям [45]. В резуль-
тате это ведет к увеличению образования жидких
продуктов при одновременном снижении селек-
тивности образования газообразных продуктов.
В случае использования стеариновой кислоты, в
результате деоксигенации образуются длинноце-

почечные парафины и олефины, содержащие не
более одной двойной связи. Данные углеводоро-
ды в условиях крекинга менее активны в реакци-
ях ароматизации и подвергаются дальнейшему
крекингу углеводородной цепи. Таким образом,
распределение продуктов крекинга модельных
смесей во многом зависит от непредельности уг-
леводородного остатка жирной кислоты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам каталитических исследований

совместного превращения различных углеводо-
родов с олеиновой кислотой установлено, что при
высоком содержании (25 мас. %) кислоты в мо-
дельных смесях отмечается подавление крекинга
нафтеновых углеводородов. Это объясняется тем,
что в результате протекания реакций деоксигена-
ции олеиновой кислоты, образующиеся длинноце-
почечные олефины быстро адсорбируются на кис-
лотных центрах цеолитсодержащего катализатора, и
тем самым, блокируют доступ к ним нафтеновых уг-
леводородов. При совместном превращении тетра-
лина и олеиновой кислоты снижение конверсии уг-
леводорода не отмечается. Это связано с возникно-

Рис. 5. Значения селективности образования газообразных и жидких продуктов крекинга модельных смесей углево-
дород–олеиновая кислота (h) и углеводород–стеариновая кислота (j): а, б – содержание кислоты 5 мас. %; в, г – со-
держание кислоты 25 мас. %.
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вением конкуренции в адсорбции на кислотных
центрах катализатора между высокореакционными
олефинами и тетралином, имеющим в своей струк-
туре ароматическое кольцо.

Исследования превращения модельных сме-
сей, содержащих различные углеводороды и стеа-
риновую кислоту показывают, что даже при вы-
соком содержании жирной кислоты (25 мас. %)
не наблюдается резкого снижения конверсии
нафтеновых углеводородов. Это обусловлено тем,
что образующиеся при деоксигенации кислоты
парафины и олефины с одной двойной связью
менее интенсивно адсорбируются на кислотных
центрах по сравнению олефинами с двумя двой-
ными связями. Таким образом, предельная жир-
ная кислота не оказывает подавляющего дей-
ствия на крекинг углеводородов вне зависимости
от ее концентрации в модельной смеси.

Анализ состава продуктов крекинга модель-
ных смесей показывает, что смеси содержащие
стеариновую кислоту отличаются повышенными
значениями селективности образования углево-
дородов ППФ и ББФ фракций с высоким содер-
жанием в них олефинов. Для модельных смесей с
олеиновой кислотой отмечаются высокие значе-
ния селективности образования жидких продук-
тов крекинга.

Работа выполнена при финансовой под-
держке прикладных научных исследований
Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации (уникальный идентификатор
ПНИ RFMEFI60715X0111).
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