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О РЕАКЦИИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 2-ХЛОР-З-ПЕНТЕНА
К ХЛОРПРОИЗВОДНЫМ ЭТЕНА

К. LÄÄTS, Н. RANG. V. TSERNÖSOV, ILME KALJA, М. KOEL. 2-KLOOR-3-PENTEENI JA ETEENI
KLOORDERI VAATIDE ÜHINEMISREAKTS lOON IST

K. LÄÄTS. H.RANG, V. TSHERNYSHOV, ILME KALJA, M. KOEL. ABOUT REACTIONS WITH
2-CHLORO-3-PENTENE AND CHLORODERIVATES OF ETHENE

Данные о присоединении аллильных хлоридов к хлоралкенам в лите-
ратуре отсутствуют. Реакции, протекающие между 2-хлор-З-пентеном и
хлоралкенами (хлорпроизводные этена) в присутствии катализаторов
SnCl4 и АIС1 3, изучены нами с помощью капиллярной хроматографии
высших галогеипроизводных аллильного типа ['] и спектроскопии ПМР.

Примечание. Катализатор SnCl 4 , температура реак-
ции 0° 1 °±2°С; время реакции от 90 до 200 мин.

В случае 1,2-дихлор-, трихлор- и тетрахлорэтена изменения в составе
исходных компонентов реакции (изменение плотности реакционной сме-
си) происходят только при больших (2-10~2 г-моль/л) количествах ката-
лизатора SnCl 4 . При этом исходный 2-хлор-З-пентен, судя по полученным
газохроматографическим данным, подвергается димеризации, дегидро-
хлорированию и последующей теломеризации с образующимся 1,3-пента-
диеном. В присутствии безводного АIС13 образуется сложная смесь про-
дуктов, которую не удалось идентифицировать. При теломеризации
2-хлор-З-пентена с хлорэтеном в присутствии SnCl4 (таблица) получена
смесь теломеров. Моноаддукт 1,1-дихлор-3-метил-4-гексен с т. кип.
52—53°С (10 MM),df 1,0312, по 1,4598. Спектр ПМР снят в виде
15%-ного раствора СС1 4 на спектрометре ZKR6O с рабочей частотой
60 МГц (б м. д. относительно ТМС): 1,03 Д (СН 3—С—), 1,69 Д (СН3—С =),
2,15 Д (СН 2 ), 2,2—2,4 М (СП), 5,25—5,80 М (—СН-=) и (—СНСI 2).

Характеристика реакции теломеризации 2-хлор-З-пентена
(C5H9CI) с хлорэтеном (С2Н 3С1)

Молярное соотношение Степень
конверсии,

■%
Содержание

первого аддук-
та C7H12CI2 в
теломере, %

C2H3CI катализатор 1Г1_,

С5Н 9 С1 C5H9CI

1,0 44 45,7 5,7
1,0 0,73 16,5 7,0
1,4 2,0 10,9 15,7
0,5 1,0 11,6 20,8
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X. ПАЛЬМРЕ

ЗАМЕТКИ О ВСТРЕЧАЕМОСТИ ИНДИЯ
В ПИРИТОВЫХ КРИСТАЛЛАХ ПАЛЕОЗОЙСКИХ

ОТЛОЖЕНИЙ ЭСТОНСКОЙ ССР
Н. PALMRE. MÄRKMEID INDIUMI ESINEMISEST EESTI NSV PALEOSOIKUMI PÜRIIDI-

KRISTALLIDES
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DES PALÄOZOIKUMS DER ESTNISCHEN SSR

Геохимические особенности индия изучались многими исследовате-
лями (Боровик и др., 1939; Иванов, Волгин, 1960; Иванов, 1960, 1966;
Andreson, 1953; Shaw, 1957; и др.)- Содержание индия в земной коре
обычно невелико и весьма непостоянно его кларк составляет 0,14 г/т
(Иванов, 1966). Характерной особенностью индия, по В. В. Иванову
(1964, 1966), является его участие в гидротермальном сульфидном про-
цессе, где он тесно связан главным образом с оловом. Основное коли-
чество индия в природе встречается в виде изоморфной примесн в мине-
ралах других элементов.

О встречаемости индия в пиритовых кристаллах палеозойских отло-
жений Эстонской ССР в настоящее время имеется очень мало сведений.
В сообщении приведены данные о характере распространения индия в
пиритовых кристаллах, возникших в ходе диагенеза в нижнекембрий-
ских, ордовикских и силурийских отложениях, а также в пиритах, встре-
чающихся в гидротермальных свинцово-цинковых рудопроявлениях кар-
бонатных пород Эстонской ССР.

Образцы сульфидных минералов отбирались по профилям обнажений
с учетом геологического положения и характера вмещающих пород.
Определение индия проводилось в лаборатории Таллинского политехни-
ческого института на кафедре аналитической химии X. Хедреярв по ее же
методу (Хедреярв, 1967).

При сопоставлении данных о содержании индия в пиритовых кристал-
лах, собранных нами из разных горизонтов кембрия, ордовика и силура
и из разной литологической среды, выясняются особенности концентра-
ции индия в сульфидных образованиях железа (таблица).


