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К настоящему времени синтезировано большое число аналогов юве-
нильного гормона насекомых (АЮГ) [ х ]. Наиболее активные из них
применяются как инсектициды, безопасные для биосферы. В 1976 г.
в качестве АЮГ предложены алкоксиалкил- и алкоксиалкенилфенило-
вые эфиры р]. Они получаются из замещенных фенолов и соответствую-
щих галогенидов. Однако выход последних довольно низок, а путь
синтеза исходя из метилвинилкетона трудоемок он проходит в четы-
ре этапа [3].
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3-Метил-5-алкокси-2-пентениловые эфиры замещенных фенолов
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n-Крезол 63 145— 455/5 3,9738 1,5008 77,64 10,02 77,36 9,74 5
ж-Крезол 49 128—140/4 0,9741 1,5040 77,50 10,05 77,36 9,74 50
3,4-Диметилфенол 60 138—148/3 0,9712 1,5064 78,05 10,15 77,80 9,99 0,3
«-Метоксифенол 36 155—<157/4 1,0099 1,5048 73,01 9,15 72,68 9,16 2
п-Хлорфенол 40 150—152/3 1,0675 1,5010 67,30 8,11 67,05 7,88 1

«-Крезол 61 162--172/5 0,9657 1,4971 78,10 10,13 77,80 9,99 5
л«-Крезол 54 145--156/4 0,9618 1,4981 77,45 10,20 77,80 9,99 30
3,4-Диметилфенол 62 152--162/3 0,9603 1,4978 78,57 40,40 78,23 10,21 0,5
«-Метоксифенол 37 164--474/4 1,0063 1,5024 73,55 9,70 73,35 9,42 30
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Нами для получения алкоксиалкенилхлоридов применена реакция
теломеризации изопрена с а-хлорэфирами [4]. Из продуктов реакции
1-хлор-3-Iметил-5-алкокси-2-пентено'В (R —г-Рг и г-Bu) н замещенных
фенолов при действии NaOH в диметилсульфоксиде [s ] получены
3-метил-5-алкокси-2-пентениловые эфиры замещенных фенолов (см.
таблицу). Все полученные соединения, по данным ГЖХ, представляют
собой смеси геометрических изомеров, причем Е- и Z-изомеры обра-
зуются в соотношении 3:1.

По данным Института зоологии и ботаники АН ЭССР, большинство
из синтезированных алкоксиалкенилфениловых эфиров обладает сред-
ней ювенильной активностью на мучном хрущаке ( Tenebrio molitor L.).

Теломеризацию изопрена с а-хлорэфирами проводили по методике,
описанной нами в [ 6 ]. Получено два продукта. 1-Хлор-З-метил-
-5-изопропокси-2-пентен: т. кип. 69—75°С (5 мм), сц 0,9491 ипd 1,4544.
Содержание С1 19,8% (вычислено 20,1). Выход 70%. 1-Хлор-З-метил-
-5-изобутокси-2-пентен: т. кип. 72—80° (2 мм), dT 0,9414 и по 1,4531.
Содержание С1 18,1% (вычислено 18,6). Выход 67%.

Фениловые эфиры получали по методике, описанной в [ s].

ЛИТЕРАТУРА
1. Släma, К., Romantik, М., Sõrm, F. Insect Hormones and Bioanalogues'. Wien—New

York. 1974.
2. Jarolim, V., Sehnal, F„ Släma, K-, Sõrm, F. Insektiddni prostfedek na podkladd

iuvenilniho hormonu hmyzu a zpusob jeho pfipravy. Авт. свид. ЧССР
№ 163097, 1976.

3. Jarolim, V., Sõrm, F. Synthesis of some 9-oxa and 10-oxa analogues of acyclic
juvenoids. Collect. Czech. Chem. Common., 1975, 40, N 4, 1059—1069.

4. Пудовик A. H., Алтунина H. Присоединение а-галоидоэфиров к изопрену.
Ж. общ. хим., 1956, 26, вып. 6, 1635—1639.

5. Шехтео О. В., Цизин Ю. С. Синтез 7-метил-6-октенилфениловых эфиров.
Ж. орган, хим., 1977, 13, вып. 5, 993 —995.

6. Лээтс К-, Каал Т., Шмидт М., Кудрявцева К. Влияние природы катализатора на
теломеризацию, изопоена с а-хлорметилизопропиловым эфиром. Изв. АН
ЭССР. Хим., 1980, 29, № 3, 232—234.

Институт химии Поступила в редакцию
Академии наук Эстонской ССР 22/IX 1983

Институт зоологии и ботаники
Академии наук Эстонской ССР


	b1264984-1984-2
	Bastard title section
	Untitled

	SISUKORD
	АЗОТНОКИСЛoТНО-СУЛЬФАТНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ФОСФОРИТОВ PАКВЕРЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
	Рис. 1. Схема Раквереского фосфоритоносного бассейна: детально разведанные месторождения (i), предварительные контуры новых месторождений (2), зоны тектонического нарушения (3), глинт (4). Кружками обведены места отбора исходной руды, цифры соответствуют нумерации образцов в табл. I—3 (здесь и на рис. 2).
	Рнс. 2. Зависимость потерь HNOg от модуля ипритного железа фосфорита при переработке фосфатного сырья смесями HNO3-bH.>SO4-f(NH4.bSO4 (сплошная линия) и HNOa+{NH4bSO4 (пунктирная линия) без добавки карбамида.
	Untitled
	Рис. 3. Зависимость показателей процесса разложения фосфоритного концентрата 6 смесями HN03 + H2S04+ (NH4)2SO4 (а) и HINO3+ (NH4)2SO4 (б) от количества добавленного карбамида (в граммах на 1000 г фосфорита).
	Untitled
	Untitled
	RAKVERE LEIUKOHA FOSFORIITIDE LÄMMASTIKHAPPELIS-SULFAATNE TÖÖTLEMINE
	NITRIC ACID SULPHATE TREATMENT OF RAKVERE PHOSPHORITE

	СУЗАKСКИЕ ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ УЗБЕКИСТАНА: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВАРИАЦИИ В СОСТАВЕ БИTУМОИДОВ
	Рис. 1. Изменение выхода и состава битумоидов сланцев по глубине залегания (скв. 6): а выход битумоида и его групповых компонентов на органическое вещество сланца, вес,. % {1 неароматические углеводороды, 2 ароматические углеводороды, 3 нейтральные гетероатомные соединения, 4 эфнрорастворимые кислоты, 5 высокомолекулярные кислотные соединения); б приведенное атомное отношение Н/С битумоидов (/) и содержание органического вещества в сланце, вес. % (2); в суммарное содержание гетероатомных соединений в битумоидах, вес. % (Л и весовое отношение содержания карбонатов в минеральной части сланца к содержанию в ней некарбонатного материала (2).
	Untitled
	Рис. 2. Изменение некоторых характеристических показателей алифатических соединений битумоидов по глубине залегания сланца (скв. 6): а коэффициент нечетности н-алканов; б количество изопреноидных алканов, вес. % от н-алканов; в отношение «фнтан: пристав»; г изопреноидные алканы, отношение рСн—tC is) : (tCig—iC2o); д коэффициент четности насыщенных алифатических кислот нормального строения; е насыщенные алифатические кислоты нормального строения, отношение (Cs—Сl5) ; (C 16—Сгв).
	Рис. 3. Распределение по длине цепи насыщенных алифатических кислот нормального строения битумоидов (по образцам скв. 6). I—61—6 номера образцов.
	Рис. 4. Зависимость концентрационного отношения н-алканов (Сю—Ci 7) : (Сю—Сзо) от содержания органического вещества в сланце.
	Untitled
	Untitled
	USBEKI NSV SUZAKI PÕLEVKIVID: VERTIKAALSED VARIATSIOONID BITUMOIDIDE KOOSTISES
	SOUZAK STRATA OF OIL SHALES IN UZBEKISTAN: VERTICAL VARIATIONS IN THE COMPOSITION OF BITUMENS

	ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ И КОНВЕРСИЯ ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА НАГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
	Рис. 1. Хроматограмма фракции алифатических углеводородов смолы гидрогенизации, разделенная в сухой колонке. Цифры B—3o8—30 число атомов углерода в молекуле н-алкана, П8—i 20 изопреноидные структуры. Колонка: 4% Е 301 на хроматоне N-AW-DMCS, 3,6 м X 3 мм.
	Рис. 2. ИК-спектры смол термической деструкции: / полукоксование, 2 гидрогенизация, 3 термическое растворение, 4 конверсия.
	Рис. 3. ’Н-ЯМР-спектры смол термической деструкции. Обозначения см. на рис. 2.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	TŠAGANSKI LEIUKOHA PÕLEVKIVI HÜDROGEENIMINE JA KONVERTEERIMINE
	HYDROGENATION AND CONVERSION OF CHAGANSK OIL SHALE

	ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА КEНДЕРЛЫКСКИХ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ
	Рис. 1. Масс-фрагментограммы метиловых эфиров фталевых (а) и бензолтрикарбоновых (б) кислот и хроматограмма по полному ионному току метиловых эфиров кислот эфирного экстракта растворимых продуктов окисления сланца пласта «Калын-Кара» (в). Идентификация пиков приведена в таблице.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 2. Масс-спектры хроматографических пиков, идентифицированных как метиловые эфиры терефталевой (7), гемимеллитовой {l6), метилбензолтрикарбоновой {l9) и дикарбоксифенилуксусной {22) кислот.
	Untitled
	Untitled
	KENDERLÕKI PÕLEVKIVI ORGAANILINE AINE
	INVESTIGATION OF THE ORGANIC MATTER OF KENDERLYK OIL SHALE

	ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СОЕДИНЕНИЙ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ ПЕРВИЧНЫХ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ СМОЛ
	Рис. 2. Предположительные структурные формулы соединений N первичных органических оснований: гексановый элюат (а), ССЦ-элюат (б).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	KIVISÖE UTTETÕRVA ORGAANILISE ALUSE STRUKTUURI UURIMINE
	INVESTIGATION OF THE STRUCTURE OF THE ORGANIC BASES OF PRIMARY COAL TARS
	Contribution
	Рис. 1. Изменение содержания водорода, углерода и азота в смолах, полученных в изотермических условиях из диктионемового сланца и его ОВ-концентратов, в зависимости от концентрации ОВ в последних. Точка в кружках содержание элемента в исходном материале (здесь и на рис. 3 и 4).
	Рис. 2. Зависимость содержания азота, кислорода и серы в смолах от температуры термолиза исходных проб.
	Рис. 3. Зависимость содержания кислорода и серы в смолах от количества ОВ в исходных пробах.
	Рис. 4. Относительные разности (АСО в содержании элементов в ОВ исходных проб и полученных из них смолах в зависимости от содержания ОВ в исходных пробах при 400 и 600° термолиза.
	Примечания. * Незначительное содержание С1 в составе (0 + С1) позволяет рассматривать эту сумму в первом приближении как только кислород. ** Данные получены экстраполированием. *** Данные получены расчетным путем с привлечением результатов 7-го и 10-го опытов с пробой 2. При этом предполагалось, что, хотя разница в содержании ОВ в ОВ-кондентратах составляет 6,4%, «внутренние» закономерности, свойственные смолам, образующимся из одного исходного концентрата, но при разной температуре, для обеих проб аналогичны. Для смолы 2 было рассчитано отношение содержаний каждого элемента при 600 и 500°, полученный коэффициент был затем умножен на величину содержания конкретного элемента в смоле 1 при 500°. Предполагалось, что произведение и будет отвечать его содержанию в смоле 1 при 600°. Кроме того, было откорректировано содержание N, О и S в смоле 1 при 950° с учетом графических данных.
	Untitled


	MAARDU LEIUKOHA ARGILLIIDI DIKTÜONEEMAKILDA ORGAANILISE AINE TERMOLÜÜSI MÕNINGATEST ISEÄRASUSTEST
	PECULIARITIES OF THERMOLYSIS OF ORGANIC MATTER IN MAARDU ARGILLITES (ALUM SHALE)

	ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИОННЫХ СВОЙСТВ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ АМИНОВ
	Рис. 1. Изотермы экстракции урана в координатах \/х и 1/у АП И-7 (/), АПИ-8 (2).
	Рис. 2. Изотермы экстракции урана (VI) из сернокислого раствора 0,1 М растворами АПИ-7 (/) и АПИ-8 (2) в керосине. t=2s °С, pH =l. О опытные данные, X расчетные данные.
	Untitled
	KÜLLASTUMATA AMIINIDE EKSTRAKTSIOONIOMADUSED
	STUDY OF THE EXTRACTION PROPERTIES OF UNSATURATED AMINES 4. Description of the extraction isotherms of uranyl sulphate with isoprenoid amines

	О ЩЕЛОЧНОЙ КОНДЕНСАЦИИ 4-МЕТИЛ-3-ПЕНТЕН-2-ОНА С АЛЬДЕГИДАМИ И ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРУКТУРЫ ПРОДУКТОВ МЕТОДОМ 13С-ЯМР-СПЕКТРОСКОПИИ
	Phc. 1. Конформации молекулы 4-метил-3-пентен-2-она: s-цис (/), s-транс (2), структуры возможных карбанионоз {3—5), хелатобразные комплексы (7, 8).
	Рис. 2. Химические сдвиги ядер 13С кетонов; I 6-гидрокси-4,7-диметил-3(2)-октен-2-он, II 4,7-диметил-3(2),5(£)-октадиен-2-он, 111 4,8,12-триметил-3 (Z) ,5 (£) -тридекадиен-2-он.
	4-METÜÜL-3-PENTEEN-2-OONI LEELIS KATALÜÜTILINE KONDENSATSIOON ALDEHÜÜDIDEGA NING PRODUKTIDE STRUKTUURI MÄÄRAMINE 13C TMR-SPEKTROSKOOPIA MEETODIL
	Contribution



	ФЛОТАЦИЯ МОЛИБДEHА( VI) И ВОЛЬФРАМА( VI) ИЗ КИСЛЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ
	Рис. 1. Флотируемость молибдена (кривые I—4)1—4) и железа (кривые Г—4') в зависимости от количества добавляемого гидрохлорида додециламина: а из технологического раствора, разбавленного 1:9, при pH 2,2 (кривые 1, Г), 1,7 (2, 2’), 1,3 (5, 3’) и 0,9 (4, 4')\ б из технологических растворов, разбавленных 1:9 (кривые 1, Г), 1:4 (2 2’), 1:1 (5, 3'), и из неразбавленного раствора {4, 4') без регулирования pH.
	Рис. 2. Флотируемость вольфрама в зависимости от количества прибавляемого гидрохлорида додециламина из технологических растворов, разбавленных I:9 (кривая /), 1 : 4 (2), 1 : 1 (3), и из неразбавленного .раствора (4).
	MOLÜBDEENI JA VOLFRAMI FLOTEERIMINE HAPUDEST TEHNOLOOGILISTEST LAHUSTEST
	FLOTATION OF MOLYBDENUM AND TUNGSTEN FROM ACIDIC SOLUTIONS

	СИНТЕЗ АНАЛОГОВ ЮВЕНИЛЬНОГО ГОРМОНА
	Untitled

	СИНТЕЗ АНАЛОГОВ ЮВЕНИЛЬНОГО ГОРМОНА
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	70 AASTAT «KEEMIA SÕNASTIKU» ILMUMISEST
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEK 23. novembril 1983

	Chapter
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS
	Chapter

	Illustrations
	Untitled
	Рис. 1. Схема Раквереского фосфоритоносного бассейна: детально разведанные месторождения (i), предварительные контуры новых месторождений (2), зоны тектонического нарушения (3), глинт (4). Кружками обведены места отбора исходной руды, цифры соответствуют нумерации образцов в табл. I—3 (здесь и на рис. 2).
	Рнс. 2. Зависимость потерь HNOg от модуля ипритного железа фосфорита при переработке фосфатного сырья смесями HNO3-bH.>SO4-f(NH4.bSO4 (сплошная линия) и HNOa+{NH4bSO4 (пунктирная линия) без добавки карбамида.
	Untitled
	Рис. 3. Зависимость показателей процесса разложения фосфоритного концентрата 6 смесями HN03 + H2S04+ (NH4)2SO4 (а) и HINO3+ (NH4)2SO4 (б) от количества добавленного карбамида (в граммах на 1000 г фосфорита).
	Рис. 1. Изменение выхода и состава битумоидов сланцев по глубине залегания (скв. 6): а выход битумоида и его групповых компонентов на органическое вещество сланца, вес,. % {1 неароматические углеводороды, 2 ароматические углеводороды, 3 нейтральные гетероатомные соединения, 4 эфнрорастворимые кислоты, 5 высокомолекулярные кислотные соединения); б приведенное атомное отношение Н/С битумоидов (/) и содержание органического вещества в сланце, вес. % (2); в суммарное содержание гетероатомных соединений в битумоидах, вес. % (Л и весовое отношение содержания карбонатов в минеральной части сланца к содержанию в ней некарбонатного материала (2).
	Untitled
	Рис. 2. Изменение некоторых характеристических показателей алифатических соединений битумоидов по глубине залегания сланца (скв. 6): а коэффициент нечетности н-алканов; б количество изопреноидных алканов, вес. % от н-алканов; в отношение «фнтан: пристав»; г изопреноидные алканы, отношение рСн—tC is) : (tCig—iC2o); д коэффициент четности насыщенных алифатических кислот нормального строения; е насыщенные алифатические кислоты нормального строения, отношение (Cs—Сl5) ; (C 16—Сгв).
	Рис. 3. Распределение по длине цепи насыщенных алифатических кислот нормального строения битумоидов (по образцам скв. 6). I—61—6 номера образцов.
	Рис. 4. Зависимость концентрационного отношения н-алканов (Сю—Ci 7) : (Сю—Сзо) от содержания органического вещества в сланце.
	Рис. 1. Хроматограмма фракции алифатических углеводородов смолы гидрогенизации, разделенная в сухой колонке. Цифры B—3o8—30 число атомов углерода в молекуле н-алкана, П8—i 20 изопреноидные структуры. Колонка: 4% Е 301 на хроматоне N-AW-DMCS, 3,6 м X 3 мм.
	Рис. 2. ИК-спектры смол термической деструкции: / полукоксование, 2 гидрогенизация, 3 термическое растворение, 4 конверсия.
	Рис. 3. ’Н-ЯМР-спектры смол термической деструкции. Обозначения см. на рис. 2.
	Рис. 1. Масс-фрагментограммы метиловых эфиров фталевых (а) и бензолтрикарбоновых (б) кислот и хроматограмма по полному ионному току метиловых эфиров кислот эфирного экстракта растворимых продуктов окисления сланца пласта «Калын-Кара» (в). Идентификация пиков приведена в таблице.
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	Рис. 2. Масс-спектры хроматографических пиков, идентифицированных как метиловые эфиры терефталевой (7), гемимеллитовой {l6), метилбензолтрикарбоновой {l9) и дикарбоксифенилуксусной {22) кислот.
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	Рис. 2. Предположительные структурные формулы соединений N первичных органических оснований: гексановый элюат (а), ССЦ-элюат (б).
	Рис. 1. Изменение содержания водорода, углерода и азота в смолах, полученных в изотермических условиях из диктионемового сланца и его ОВ-концентратов, в зависимости от концентрации ОВ в последних. Точка в кружках содержание элемента в исходном материале (здесь и на рис. 3 и 4).
	Рис. 2. Зависимость содержания азота, кислорода и серы в смолах от температуры термолиза исходных проб.
	Рис. 3. Зависимость содержания кислорода и серы в смолах от количества ОВ в исходных пробах.
	Рис. 4. Относительные разности (АСО в содержании элементов в ОВ исходных проб и полученных из них смолах в зависимости от содержания ОВ в исходных пробах при 400 и 600° термолиза.
	Рис. 1. Изотермы экстракции урана в координатах \/х и 1/у АП И-7 (/), АПИ-8 (2).
	Рис. 2. Изотермы экстракции урана (VI) из сернокислого раствора 0,1 М растворами АПИ-7 (/) и АПИ-8 (2) в керосине. t=2s °С, pH =l. О опытные данные, X расчетные данные.
	Phc. 1. Конформации молекулы 4-метил-3-пентен-2-она: s-цис (/), s-транс (2), структуры возможных карбанионоз {3—5), хелатобразные комплексы (7, 8).
	Рис. 2. Химические сдвиги ядер 13С кетонов; I 6-гидрокси-4,7-диметил-3(2)-октен-2-он, II 4,7-диметил-3(2),5(£)-октадиен-2-он, 111 4,8,12-триметил-3 (Z) ,5 (£) -тридекадиен-2-он.
	Рис. 1. Флотируемость молибдена (кривые I—4)1—4) и железа (кривые Г—4') в зависимости от количества добавляемого гидрохлорида додециламина: а из технологического раствора, разбавленного 1:9, при pH 2,2 (кривые 1, Г), 1,7 (2, 2’), 1,3 (5, 3’) и 0,9 (4, 4')\ б из технологических растворов, разбавленных 1:9 (кривые 1, Г), 1:4 (2 2’), 1:1 (5, 3'), и из неразбавленного раствора {4, 4') без регулирования pH.
	Рис. 2. Флотируемость вольфрама в зависимости от количества прибавляемого гидрохлорида додециламина из технологических растворов, разбавленных I:9 (кривая /), 1 : 4 (2), 1 : 1 (3), и из неразбавленного .раствора (4).
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	Примечания. * Незначительное содержание С1 в составе (0 + С1) позволяет рассматривать эту сумму в первом приближении как только кислород. ** Данные получены экстраполированием. *** Данные получены расчетным путем с привлечением результатов 7-го и 10-го опытов с пробой 2. При этом предполагалось, что, хотя разница в содержании ОВ в ОВ-кондентратах составляет 6,4%, «внутренние» закономерности, свойственные смолам, образующимся из одного исходного концентрата, но при разной температуре, для обеих проб аналогичны. Для смолы 2 было рассчитано отношение содержаний каждого элемента при 600 и 500°, полученный коэффициент был затем умножен на величину содержания конкретного элемента в смоле 1 при 500°. Предполагалось, что произведение и будет отвечать его содержанию в смоле 1 при 600°. Кроме того, было откорректировано содержание N, О и S в смоле 1 при 950° с учетом графических данных.
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