
Рентгенофазовые характеристики гиперстена и диопсида
Таблица *

Гиперстен
Межплоскостные расстояния 
рефлексов дифракции, А

Относительная интенсивность, о/о

3,20

100

2,89

80

1,49

80

3,36

30

Диопсид
Межплоскостные расстояния 
рефлексов дифракции, А 2,99 2,53 2.89 4,69

Относительная интенсивность, о/о 100 40 30 1

Составы глазурных масс после лабораторных прошли промышлен
ные испытания (за исключением составов, составленных на основе пер
литов Лусаванского месторождения).
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Недавно нами было показано, что ароматические углеводороды 
алкилируются некоторыми аллиловыми галогенидами в присутствии 
кристаллогидратов хлорного железа [1].

Продолжая порски по расширению этой реакции, мы обнаружил«, 
что в реакцию легко вступают хлористый и бромистый бензилы, 
а также а-хлорэтилбензол—гидрохлорид стирола.
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1’ “
RCOHS + CeH6 Z 4 X *՜ RC,H6 Z ' C„H5

I 11 in

I 11 111: 8- R = R' = H, X=Br; 6. R = R' = H. X=CI; в. R = R = H, X —Cl.
r. R = CH3, R' = H, X = C1; д. R = OCH3, R' = H, X = C1;

e. R=H, R'=CH3, X=C1; ж. R = R' = CH։> X=C1

Выходы алкилатов достигают 95%■
1 2-Дихлор- и 1,2-дибромэтилбензолы в рассматриваемых условиях 

не алкилируют бензол и его производные.
В случае алкилирования производных бензола образуется смесь 

о- и n-изомеров с преобладанием n-изомера (табл.). По относительной 
активности (ГЖХ контроль), как и следовало ожидать (хлориды реа
гируют легче бромидов [2]), бензильные галогениды располагаются в- 
следующий ряд по убывающей реакционной способности.

СН3
I > С0Н5СНпС1 > С։Н6С1 IjCHjBr

Cr.Hj7՜ 4Cl

Интересно отметить, что в отсутствие ароматического углеводоро
да указанные бензильные галогениды легко самоконденсируются.

Экспериментальная часть

ИК спектры сняты на спектрофотомерте ИКС-14А, спектры ПМР— 
на приборе «Perkin-Elmer R-12» с рабочей частотой 60 МГц в СС14 
(внутренний стандарт ГМДС). ГЖХ осуществляли на приборе ЛХМ- 
80-1, на колонках 200 и 300 см, наполненных 15% «Apiezon L» на хро- 
матоне N-AW и 15% ПЭГА на хроматоне N-AW, скорость газа-носи
теля (гелий) 40—60 мл!мин при 170—180°.

Алкилирование ароматических углеводородов бензильными гало
генидами. В колбу помещают 25 мл ароматического соединения, 0,5 г- 
(0,002 моля) ЕеС1з-6 Н2О и 0,05 моля бензилгалогенида. Смесь нагре
вают при 75—80°~1 ч, затем выливают в воду, органический слой от
деляют, избыток ароматического соединения отгоняют и перегоняют 
алкилированный аддукт. Выходы, некоторые физико-химичесике ха
рактеристики, а также данные ПМР и ИК спектров приведены в таб
лице.
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Таблица
Некоторые характеристики соединений III

Со
ед

ин
е

ни
е

Вы
хо

д,
 о/о Т. кип., 

°С1мм п20 "в 620
Соотно
шение 

о- и /»-изо
меров

ПМР, 8, м. д., У=Гц ИК, V, см 1

Л
ит

ер
ат

ур
а

Ша 86 129-131/13 1,5756 1,0009 — 3.73с (2Н, СИД 7,04уш. с (ЮН, СвН6) 1595, 1655, 1690, 3005, 
3020, 3070, 3090

3

Шб 59 117—118/7 1,5756 1,0007 — — 3

Шв 55 155—157/8 1,6281 1,3985 — 3,88 и 4,08 с (2Н, СНЛ); 6,9-7,4 м 
(911, С0Н5 и С0Н4)

1598, 1655, 1685, 3025,
3060, 3080

7

111г 95 115-117/4 1,5738 0,9851 46:54 2,1 уш. с (ЗН, СНз); 3,73 уш. с (2Н, 
СН,); 6,75-7,23 (9Н, СвН5 и СвН4)

1600, 1680, 3040, 3070, 
3090

3

П1д 85 149-150/10 1,5790 0,9986 50: 50 3,49 и 3,56с (ЗН, ОСН3); 3,73 и 3,85с 
(2Н, СН2): 6,65-7,2 м (9Н, СвНа и СаН4)

1250, 1605, 1615, 3020, 
3040, 3080. 3100

4

Ше 38 116-120/3 1,5740 0,9974 1,55 д (ЗН, СН3,); 4,1 к (1Н, СН,);
7.22 уш, с (ЮН, СвН5)

1600, 1690, ЗОЮ, 3030, 
3070. 3095

5

Шж 92 112-113/2,5 1,5660 0,9831 30:70 1,5 д (ЗН, СО3); 2,15 уш. с (ЗН, 
= ССН3); 4.08 к (1Н, СН); 7,0 уш с 
(4Н, СвН,); 7,12 уш. с (5Н, СвНБ)

1595. 1655, 1680, 1695, 
3005, 3020, 3070, 3085

6

гг’ го
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