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Эстонский горючий сланец-кукерсит отличается от всех других извест-
ных керогенсодержащих пород тем, что при его термическом разложении
образуется много фенолов, особенно 5-алкилрезорцинов, количество ко-
торых составляет 5% на смолу [']. Согласно [2], 5-алкилрезорцины обра-
зуются из алифатических поли-р-карбонильных структур; в этой же
работе представлена гипотетическая схема их образования. Поликарбо
нильные фрагменты керогена являются продуктами изомеризации, гид-
ратации и окисления полиненасыщенных жирных кислот[2]. Предпола-
гаем, что они образовались вследствие окисления [3 ] при седиментации
исходного вещества керогена.

Следующая группа фенолов 4-алкилрезорцины. Индивидуальный
и количественный состав обеих групп показан на рисунке. Фенолы были
выделены из генераторной смолы щелочью и разделены на группы мето-
дом препаративной тонкослойной хроматографии[ 4]. Фенолы анализиро-
вались газохроматографически на аппарате «Хром-4» с пламенно-иони-
зационным детектором, используя колонку s,7sжХЗ мм с 6% апиезона
L на хромосорбе Р AWDMCS (45—60 меш).

Как явствует из рисунка, составы обеих групп изомерных резорцинов
явно коррелируют между собой их кривые распределения по длине
алкильной цепи различаются тем, что 4-алкилрезорцин во всех максиму-
мах и минимумах концентрации содержит в молекуле на один атом угле-
рода больше, чем 5-алкилрезорцин. При образовании 5-алкилрезорцинаисходное вещество фрагмент керогена со структурой сложного эфира
поли-р-карбонильной кислоты —декарбоксилируется [ 2]. Указанная кор-
реляция может быть объяснена тем, что при образовании 4-алкилрезор-
иина углеродный атом карбоксильной группы остается в молекуле, обра-
зующей фенол. Представляем здесь два возможных пути образования
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4-алкилрезорцина (Rj нормальная алкильная цепь и R циклическое
ядро макромолекулы керогена):

По первой схеме сложноэфирная связь превращается при фоссилиза
ции в углерод—углеродную связь (реакция 1). Эта реакция может про-
ходить подобно перегруппировке Фриза [s ]. Далее следует циклизация пс
механизму альдольной конденсации, отщепление цикла от ядра керогеш
и таутомерное превращение в фенол (реакция 2). Последние реакцш
протекают, вероятно, в процессе термического разложения.

Содержание алкилрезорцинов в генераторно!
смоле. 1 5-алкилрезорцины, 2 4-алкил

резорцины.

По второй схеме сложноэфирная группа восстанавливается в полу!
ацетальную группу, которая легко диссоциируется с образованием аль-
дегида;

4~2
—СО—О—R ——СН (ОН) —О—R —СНО +НО—R (3)

Циклизация альдегида в дикетон аналогично реакции 2 проходит да-
же легче, чем в случае кетонной промежуточной формы. Для протекания
реакции по обеим схемам требуется водород, источником которого может
являться циклическое ядро керогена.
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