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Ранее взаимодействием бутилацетилена с 
С-нуклеофилами в присутствии ацетата ртути(II) 
были получены алкенилированные производные, 
продукты их прототропной изомеризации, цис- и 
транс-β,γ-ненасыщенные кетоны, а также заме-
щенные фураны и тетрагидробензофураны [1]. 
В данном исследовании в реакцию меркурирова-
ния-демеркурирования ряда алкилацетиленов с 
терминальной тройной связью (пропил-, пентил-, 
гексил- и гептилацетилены) были введены β-ди-
карбонильные соединения – ацетилацетон, диме-
дон и ацетоуксусный эфир. 

На примере модельной реакции пропилацети-
лена 1а с ацетилацетоном 2а были подобраны оп-
тимальные условия (табл. 1). Варьировали моляр-
ное соотношение реагентов, температуру реакции 
и полярность растворителя. Установлено, что оп-
тимальным для меркурирования пропилацетилена 
ацетилацетоном является проведение процесса 
в присутствии эквимольного количества ацетата 
ртути при 65–70°С в ДМСО. 

Используя оптимальные условия, в реакцию 
были введены и другие алкилацетилены 1б, в 
(схема 1). Если восстановление промежуточно-
го ртутьсодержащего интермедиата А проводить 
боргидридом натрия, то образуются только арома-
тические производные 4а–и. Имеет место прото-
тропное смещение двойной связи в β,γ-положение 
по отношению к карбонильной группе (В), что 
делает возможным ароматизацию с образованием 
фурановых и бензофурановых (в случае димедона) 
производных. 

Если при восстановлении ртутьорганических 
соединений А боргидридом натрия единствен-
ным продуктом реакции являются фурановые 
производные 4а–и, то при протонолизе связи  
C–Hg 15%-ной соляной кислотой образуется смесь 
циклических (4) и линейных (3) продуктов реак-
ции с сопряженными связями, образующимися 
вследствие смещения двойной связи (Б) в сторону 
непосредственной конъюгации с дикарбонильной 
системой.
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Согласно данным ГЖХ, в смеси продуктов 
реакции преобладают линейные производные 3, 
образующиеся при восстановлении реакционной 
смеси 15%-ой соляной кислотой. Образование фу-
рановых производных 4 можно объяснить тем, что 
часть промежуточных соединений, полученных на 
основе алкилацетиленов, независимо от природы 
восстанавливающего агента, находится в енольной 
форме, что способствует циклизации. Образова-
ние сравнительно больших количеств фура новых 
производных в случае взаимодействия алкилаце-
тиленов с ацетилацетоном (пары веществ 3а и 4а, 
3г и 4г, 3ж и 4ж), по-видимому, объясняется тем, 
что енольная форма указанной CH-кислоты изна-
чально превалирует в кето-енольной равновесной 
смеси вследствие большей стабилизации внутри-
молекулярной водородной связью. Таким образом, 

показано, что меркурирование алкилацетиленов 
СН-кислотами и последующее демеркурирование 
как боргидридом натрия, так и соляной кислотой 
сопровождается образованием замещенных фура-
новых производных и ненасыщенных дикетонов, 
образованных вследствие миграции двойной связи. 

В предыдущих работах по меркурированию-де-
меркурированию кратных связей не было уделено 
должного внимания проблеме утилизации восста-
новленной ртути [2]. Несмотря на токсичность, 
ртуть продолжают использовать во многих про-
цессах, включая добычу золота, производство ма-
нометров, термометров, электрических выключа-
телей, аккумуляторов, мономеров винилхлорида, 
ацетальдегида и некоторых лекарственных препа-
ратов и т. д. Наиболее значительные поступления 

Схема 1.

(3б, 4б);

(3в, 4в); (3г, 4г);

(3д, 4д); (3е, 4е);

(3ж, 4ж); (3з, 4з); (3и, 4и).
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ртути в окружающую среду представляют собой 
выбросы в воздух. Однако непосредственно в воду 
и почву ртуть попадает из отработанных источников. 

Аморфная ртуть, получающаяся в результате 
демеркурирования, подвегалается захоронению. 
В окружающей среде реальна возможность ее 
циркуляции в различных экологически опасных 
формах, включая многократно более токсичную 
метилртуть, которая концентрируется в пищевых 
цепочках. Общее количество ацетата ртути, ис-
пользованное в данной работе, невелико. Однако, 
руководствуясь программой ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП, 1972 г.), назначением которой явля-
ется создание возможностей для улучшения каче-
ства жизни без ущерба для грядущих поколений, 
мы задались целью разработать алгоритм транс-
формации аморфной ртути в ацетат ртути и оце-
нить эффективность ее применения в дальнейщих 
исследованиях.

Основные методологии, которые могут быть 
применены для этой трансформации, зачастую 
непростые. К ним можно отнести окислительную 
реакцию металлической ртути со смесью перук-
сусной и ледяной уксусной кислот [3], окисли-
тельную реакцию металлической ртути с уксус-
ной кислотой в присутствии концентрированной 
азотной кислоты и бис(трифенилфосфин)дихлор-
палладия(II) [4], реакцию оксида ртути с уксусной 
кислотой. В литературе сообщается и об интерес-

ном, но трудноосуществимом методе получения 
ацетатa ртути взаимодействием металлической 
ртути со смесью деионизированной бидистилли-
рованной воды и уксусной кислоты [5]. 

Регенерация отработанной аморфной ртути 
нами проводилась согласно следующей методике, 
включающей предварительную очистку высушен-
ной аморфной ртути соляной кислотой, растворе-
ние образца ртути в концентрированной азотной 
кислоте, взаимодействие оксида ртути с концен-
трированной уксусной кислотой. Следует отме-
тить, что таким образом удается с 70% выходом 
регенерировать и использовать ацетат ртути.

Таким образом, на основе реакции нуклеофиль-
ного присоединения СН-кислот к терминальным 
алкинам, активированным электрофильным ката-
лизом ацетатом ртути, получены ароматические 
производные и алкены, в которых двойная связь 
сопряжена с 1,3-дикарбонильной системой.

ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали при 
303 K на спектрометре Varian Mercury-300 VX при 
300.077 и 75.462 МГц соответственно. Химиче-
ские сдвиги приведены относительно ТМС в ка-
честве внутреннего стандарта. При отнесении сиг-
налов использованы методы двойного резонанса, 
DEPT и HMQC. Mасс-спектры снимали на спек-
трометре MX-1321 с прямым вводом образца в 

Таблица 1. Оптимизация условий реакции меркурирования-демеркурирования пропилацетилена 1а ацетилацетом 
2а в присутствии ацетата ртути

№ опыта
Количество, моль

Т, °С Растворитель Общий выход продуктов 
3а и 4а, %1а Hg(OAc)2 2а

1а 1 1 1 65–70 ДМСО 60
2б 1 1 1 65–70 ДМСО 90
3а 1 1 1 50–55 ДМСО 30
4б 1 1 1 50–55 ДМСО 45
5а 1 0.5 1 65–70 ДМСО 40
6б 1 0.5 1 65–70 ДМСО 25
7а 1 1 1 65–70 Гексан 60
8б 1 1 1 65–70 Гексан 45
9а 1 1 1 65–70 Диоксан 30

10б 1 1 1 65–70 Диоксан 35
а К соли ацетилацетона добавляли комплекс алкилацетилена 1а и Hg(OAc)2. 
б Соль ацетилацетона добавляли к комплексу алкилацетилена 1а и Hg(OAc)2.
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зону ионизации при энергии ионизирующих элек-
тронов 60 эВ. Мониторинг за ходом реакции и чи-
стотой веществ осуществляли с помощью ТСХ на 
пластинах Silufol UV-254, проявление парами иода 
и раствором KMnO4. ГЖХ-Анализ проводили на 
приборе ЛХМ-8МД (модель 3), на колонках 1 м × 
3 мм, 2 м × 3 мм и 2 м × 3 мм, наполненных хро-
матоном N-AW (0.160–0.200 мм), предварительно 
обработанным кислотой и пропитанным 5% SE-
30, газ-носитель – гелий, скорость потока – 40– 
50 мл/мин. Температура хроматографирования –  
50–120°С.

Общая методика взаимодействия ацети-
лацетона, ацетоуксусного эфира и димедона с  
алкилацетиленами. 16 г (0.05 моль) ацетата рту-
ти растворяли в 70 мл ДМСО, затем медленно 
прибавляли 0.05 моль алкилацетилена 1а–в. По-
лученную смесь перемешивали 1 ч, после чего 
прибавляли 0.05 моль натриевой соли соответ-
ствующей СН-кислоты в 100 мл ДМСО, затем пе-
ремешивали при 65°С в течение 10 ч. К реакци-
онной смеси добавляли 60 мл соляной кислоты, 
смесь перемешивали 2 ч, затем приливали смесь 
диэтиловый эфир–вода, 2:1 и экстрагировали эфи-
ром. Эфирный экстракт сушили MgSO4, после от-
гонки растворителя выделяли смесь линейных и 
циклических продуктов, которую разделяли хро-
матографированием (гептан–диэтиловый эфир, 
2:1) или перегонкой. 

3-(Пентан-2-илиден)пентан-2,4-дион (3а). 
Выход 2.17 г (60% в пересчете на смесь 3а и 4а), 
Rf 0.35 (гептан–Et2O, 1:1). ИК спектр, ν, см–1: 1620, 
1718. Спектр ЯМР 1Н (ДМСO-d6), δ, м. д.: 0.85 т 
(3H, CH3CH2, J 7.0 Гц), 1.58 м (2H, CH3CH2), 1.6 
c (3H, CH3C=), 2.28 м (2H, =CCH2), 2.31 c (6H, 
COCH3). Масс-спектр, m/z: 168 [M]+. Найдено, %: 
С 71.43; Н 9.52. С10Н16О2. Вычислено, %: С 71.25; 
Н 9.30. 

1-(5-Этил-2,4-диметилфур-3-ил)этанон (4а). 
Выход 1.45 г (40% в пересчете на смесь 3а и 4а), Rf 
0.58 (гептан–Et2O, 1:1).

Этил-2-ацетил-3-метилгекс-2-еноат (3б). Вы-
ход 3.59 г (85.6% в пересчете на смесь 3б и 4б), т. 
кип. 128°С (15 мм рт. ст). ИК спектр, ν, см–1: 1230, 
1625, 1690, 1720. Спектр ЯМР 1Н (ДМСO-d6), δ,  
м. д.: 0.89 т (3Н, CН3, J 7.0 Гц), 1.25 т (3Н, 
ОCН2СН3, J 7.0 Гц), 1.50–1.60 м (2Н, CН2СН3), 

1.88 с (3Н, =СCН3), 2.12 с (3Н, CОСН3), 2.17 м (2Н, 
=ССН2), 4.19 к (2Н, ОCН2СН3, J 7.0 Гц). Найде-
но, %: С 66.80; Н 9.20. С11Н18О3. Вычислено, %: С 
66.67; Н 9.09.

Этил-5-этил-2,4-диметилфуран-3-карбокси-
лата (4б). Выход 0.6г (14.4% в пересчете на смесь 
3б и 4б).

5,5-Диметил-2-(пентан-2-илиден)циклогек-
сан-1,3-дион (3в). Выход 4.12 г (80% в пересче-
те на смесь 3в и 4в), Rf 0.5 (гексан–Et2O, 1:1). ИК 
спектр, ν, см–1: 1620, 1718. Спектр ЯМР 1Н (ДМ-
СO-d6) δ, м. д.: 0.85 т (3H, CH3CH2, J 7.0 Гц), 0.99 с 
(6Н, CH3) 1.58 м (2H, CH3CH2), 1.6 c (3H, CH3C=), 
2.28 м (2H, =CCH2), 2.35 с (4H, цикл-CH2). Масс-
спектр, m/z: 208 [M]+. Найдено, %: С 74.43; Н 9.59. 
C13H20O2. Вычислено, %: C 74.96; H 9.68.

2-Этил-3,6,6-триметил-6,7-дигидробензофу-
ран-4(5H)-он (4в). Выход 1.03 г (20% в пересчете 
на смесь 3в и 4в), Rf 0.6 (гексан–Et2O, 1:1).

3-(Гептан-2-илиден)пентан-2,4-дион (3г). 
Выход 2.43 г (58% в пересчете на смесь 3г и 4г), 
Rf 0.45 (гептан–Et2O, 1:1). ИК спектр, ν, см–1: 1620, 
1718. Спектр ЯМР 1Н (ДМСO-d6), δ, м. д.: 0.85 м 
(3H, CH3CH2), 1.30–1.38 м (6H, CH3CH2), 1.6 c (3H, 
CH3C=), 2.28 м (2H, =CCH2), 2.31 c (6H, COCH3). 
Масс-спектр, m/z: 196 [M]+. Найдено, %: С 72.93; 
Н 9.92. С12Н20О2. Вычислено, %: C 73.43; H 10.27.

1-(5-Бутил-2,4-диметилфур-3-ил)этаноат 
(4г). Выход 1.77 г (42% в пересчете на смесь 3г и 
4г), Rf 0.55 (гептан–Et2O, 1:1).

Этил-2-ацетил-3-метилокт-2-еноат (3д). 
Выход 4.92 г (88% в пересчете на смесь 3д и 
4д), Rf 0.45 (гептан–Et2O, 1:1). Спектр ЯМР 1Н  
(ДМСO-d6), δ, м. д.: 0.89 м (3H, CH3CH2), 1.30–
1.38 м (6H, CH3CH2 + 3Н, CH3CH2О), 1.8 c (3H, 
CH3C=), 2.28 м (2H, =CCH2), 2.31 c (6H, COCH3), 
4.33 к (4H, CH3CH2О, J 6.9 Гц). Масс-спектр, m/z: 
226 [M]+. Найдено, %: C 69.95; H 9.78. С13Н22О3. 
Вычислено, %: C 68.99; H 9.80.

Этил-5-бутил-2,4-диметилфуран-3-карбок-
силат (4д). Выход 680 мг (12% в пересчете на 
смесь 3д и 4д), Rf 0.55 (гептан–Et2O, 1:1).

2-(Гептан-2-илиден)-5,5-диметилциклогек-
са-1,3-дион (3е). Выделяли: 4.35 г (85% в пересче-
те на смесь 3е и 4е), Rf  0.45 (гексан–Et2O, 1:1). 
Спектр ЯМР 1Н (ДМСO-d6), δ, м. д.: 0.85 м (3H, 
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CH3CH2), 0.99 с (6Н, CH3) 1.30–1.35 м (6H, CH2), 
1.96 c (3H, CH3C=), 2.20–2.30 м (2H, =CCH2), 2.35 
с (4H, цикл-CH2). Масс-спектр, m/z: 236 [M]+. Най-
дено, %: С 76.43; Н 10.59. C15H24O2. Вычислено, 
%: C 76.23; H 10.24.

2-Бутил-3,6,6-триметил-6,7-дигидробензофу-
ран-4(5H)-он (4е). Выход 765 мг (15% в пересчете 
на смесь 3е и 4е), Rf 0.55 (гексан–Et2O, 1:1). 

3-(Октан-2-илиден)пентан-2,4-дион (3ж). 
Выход 2.27 г (60% в пересчете на смесь 3ж и 
4ж), Rf 0.4 (гептан–Et2O, 1:1). Спектр ЯМР 1Н  
(ДМСO-d6), δ, м. д.: 0.88 м (3H, CH3CH2), 1.30–
1.38 м (8H, CH3CH2), 1.7 c (3H, CH3C=), 2.28 м (2H, 
=CCH2), 2.31 c (6H, COCH3). Масс-спектр, m/z: 210 
[M]+. Найдено, %: С 73.93; Н 10.92. С13Н22О2. Вы-
числено, %: C 74.24; H 10.54. 

1-(5-Пентил-2,4-диметилфур-3-ил)этаноат 
(4ж). Выход 1.51 г (40% в пересчете на смесь 3ж и 
4ж), Rf 0.5 (гептан–Et2O, 1:1).

Этил-2-ацетил-3-метилнон-2-еноат (3з). Вы-
ход 5.4 г (90% в пересчете на смесь 3з и 4з), Rf 0.5 
(гексан–Et2O, 1:1). Спектр ЯМР 1Н (ДМСO-d6), δ, 
м. д.: 0.88 м (3H, CH3CH2), 1.30–1.38 м (8H, CH3CH2 
+ 3Н, CH3CH2О), 1.89 c (3H, CH3C=), 2.28 м (2H, 
=CCH2), 2.31 c (6H, COCH3). Масс-спектр, m/z: 240 
[M]+. Найдено, %: С 70.93; Н 10.92. С14Н24О3. Вы-
числено, %: C 69.96; H 10.07.

Этил-5-пентил-2,4-диметилфуран-3-кар-
боксилат (4з). Выход 540 мг (10% в пересчете на 
смесь 3з и 4з), Rf 0.65 (гексан–Et2O, 1:1).

5,5-Диметил-2-(октан-2-илиден)циклогек-
сан-1,3-дион (3и). Выход 3.85 г (82% в пересче-
те на смесь 3и и 4и), Rf 0.55 (гексан–Et2O, 1:1). 
Спектр ЯМР 1Н (ДМСO-d6), δ, м. д.: 0.85 м (3H, 
CH3CH2), 0.99 с (6Н, CH3) 1.30–1.35 м (8H, CH2), 
1.96 c (3H, CH3C=), 2.2 м (2H, =CCH2), 2.3 с (4H, 
цикл-CH2). Масс-спектр, m/z: 250 [M]+. Найдено, 
%: С 76.93; Н 10.59. C16H26O2. Вычислено, %: C 
76.75; H 10.47.

2-Пентил-3,6,6-триметил-6,7-дигидробен-
зофуран-4(5H)-он (4и). Выход 843 мг (18% в пе-
ресчете на смесь 3и и 4и), Rf 0.7 (гексан–Et2O, 1:1).

Общая методика получения фурановых про-
изводных на основве ацетилацетона, димедона 
и ацетоуксусного эфира. 16 г (0.05 моль) ацетата 

ртути растворяли в 50 мл ДМСО, затем медленно 
прибавляли 0.05 моль алкилацетилена 1а–в. Полу-
ченную смесь перемешивали 1 ч, после чего при-
бавляли 0.05 моль натриeвой соли соответствую-
шей СН-кислоты в 100 мл ДМСО и перемешивали 
при 80°С в течение 12 ч. К реакционной смеси до-
бавляли 0.05 моль боргидрида натрия и перемеши-
вали 2 ч, затем добавляли смесь вода–диэтиловый 
эфир (2:1) и экстрагировали эфиром. Эфирный 
экстракт сушили MgSO4, после отгонки раствори-
теля остаток перегоняли или очищали хроматогра-
фированием на силикагеле.

1-(5-Этил-2,4-диметилфур-3-ил)этанон (4а). 
Выход 4.89 г (60%), т. кип. 77–78°С (3 мм рт. ст). 
ИК спектр, ν, см–1:1670,1620, 1560. Спектр ЯМР 
1Н (ДМСO-d6), δ, м. д.: 1.17 т (3H, CH3CH2, J  
6.9 Гц), 2.06 c (3H, CH3C=), 2.36 c (3H CH3CO), 2.5 
c (3H, COCH3), 2.55 к (2H, CH3CH2, J 6.7 Гц). Най-
дено, %: С 72.10; Н 8.33. С10Н14О2. Вычислено, %: 
С 72.29; Н 8.43. 

Этил-5-этил-2,4-диметилфуран-3-карбокси-
лат (4б). Выход 5.29 г (54%), т. кип. 80°С (2 мм рт. 
ст). ИК спектр, ν, см–1: 1717, 1625, 1575. Спектр 
ЯМР 1Н (ДМСO-d6), δ, м. д.: 0.89 т (3H, CH3CH2, J 
6.9 Гц), 1.45 т (3H, CH3CH2О, J 6.9 Гц), 2.15 с (3H, 
CH3C=), 2.35 c (3H, CH3CO), 2.42 к (2H, CH3СН2, 
J 6.9 Гц), 4.25 к (2H, OCH2CH3, J 6.9 Гц). Найде-
но, %: С 67.21; Н 8.20. С11Н16О3. Вычислено, %: С 
67.35; Н 8.16. 

2-Этил-3,6,6-триметил-6,7-дигидробензофу-
ран-4(5H)-он (4в). Выход 4.64 г (45%), Rf 0.6 (гек-
сан–Et2O, 1:1). Спектр ЯМР 1Н (ДМСO-d6), δ, м. д.:  
0.99 с (6Н, CH3), 1.17 т (3H, CH3CH2, J 7.0 Гц), 1.99 
c (3H, CH3C=), 2.35 с (2H, цикл-CH2), 2.44 с (2H, 
цикл-CH2СО), 2.55 к (2H, CH3CH2, J 7.0 Гц). Масс-
спектр, m/z: 206 [M]+. Найдено, %: С 74.93; Н 8.99. 
C13H18O2. Вычислено, %: C 75.69; H 8.80.

1-(5-Бутил-2,4-диметилфур-3-ил)этаноат 
(4г). Выход 5.34 г (55%), Rf 0.55 (гептан–Et2O, 
1:1). Спектр ЯМР 1Н (ДМСO-d6), δ, м. д.: 1.01 т 
(3H, CH3CH2, J 7.0), 1.35 м (2H, CH2), 1.60 м (2H, 
CH2), 2.06 c (3H, фуран-CH3C=), 2.45 т (2H, фу-
ран-CH2, J 7.0 Гц), 2.55 c (3H, COCH3), 2.59 c (3H, 
фуран-ОСCH3). Масс-спектр, m/z: 194 [M]+. Най-
дено, %: С 73.93; Н 9.92. С12Н18О2. Вычислено, %: 
C 74.19; H 9.34.
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Этил-5-бутил-2,4-диметилфуран-3-карбок-
силат (4д). Выход 3.92 г (35%), Rf 0.55 (гептан–
Et2O, 1:1). Спектр ЯМР 1Н (ДМСO-d6), δ, м. д.: 
0.89 т (3H, CH3CH2, J 7.0 Гц), 1.29–1.35 м (3Н, 
OCH2CH3 + 2Н, CH2), 1.65 м (2H, CH2), 2.01 с (3H, 
CH3C=), 2.45 м (2H, CH2CO-фуран), 2.6 с (3H, 
CH3-фуран), 4.25 к (2H, OCH2CH3, J 7.0 Гц). Масс-
спектр, m/z: 224 [M]+. Найдено, %: C 69.95; H 9.28. 
С13Н20О3. Вычислено, %: C 69.61; H 8.99.

2-Бутил-3,6,6-триметил-6,7-дигидробензо-
фуран-4(5H)-он (4е). Выход 4.68 г (40%), Rf 0.55 
(гексан–Et2O, 1:1). Спектр ЯМР 1Н (ДМСO-d6), 
δ, м. д.: 0.93 т (3H, CH3CH2, J 6.9 Гц), 0.99 с (6Н, 
CH3), 1.31 м (2H, CH3CH2), 1.59 м (2H, CH2), 1.99 
c (3H, CH3C=), 2.35 с (2H, цикл-CH2), 2.45 т (2H, 
CH2-фуран, J 6.9 Гц), 2.54 с (2H, цикл-CH2СО). 
Масс-спектр, m/z: 234 [M]+. Найдено, %: С 76.43; 
Н 10.59. C15H22O2. Вычислено, %: C 76.88; H 10.01.

1-(5-Пентил-2,4-диметилфур-3-ил)этаноат 
(4ж). Выход 4.68 г (45%), Rf 0.5 (гептан–Et2O, 1:1). 
Спектр ЯМР 1Н (ДМСO-d6), δ, м. д.: 1.01 м (3H, 
CH3CH2), 1.35 м (4H, CH2), 1.60 м (2H, CH2), 2.06 
c (3H, фуран-CH3C=), 2.45 т (2H, фуран-CH2, J  
6.9 Гц), 2.55 c (3H, COCH3), 2.59 c (3H, фу-
ран-ОСCH3). Масс-спектр, m/z: 208 [M]+. Найде-
но, %: С 73.99; Н 9.62. С13Н20О2. Вычислено, %: C 
74.96; H 9.68.

Этил-5-пентил-2,4-диметилфуран-3-карбок-
силат (4з). Выход 4.76 г (40%), Rf 0.5 (гексан– 
Et2O, 1:1). Спектр ЯМР 1Н (ДМСO-d6), δ, м. д.: 
0.89 м (3H, CH3CH2), 1.30–1.38 м (8H, CH3CH2 + 
3Н, CH3CH2О), 1.80 c (3H, CH3C=), 2.28 м (2H, 
=CCH2), 2.31 c (6H, COCH3), 4.33 к (4H, CH3CH2О, 
J 7.0 Гц). Масс-спектр, m/z: 238 [M]+. Найдено, %: 
C 70.56; H 9.78. С14Н22О3. Вычислено, %: C 69.96; 
H 10.07.

2-Пентил-3,6,6-триметил-6,7-дигидробензо-
фуран-4(5H)-он (4и). Выход 4.34 г (35%), Rf 0.7 
(гексан–Et2O, 1:1). Спектр ЯМР 1Н (ДМСO-d6), δ, 
м. д.: 0.93 м (3H, CH3CH2), 0.99 с (6Н, CH3), 1.31 м 
(4H, CH3CH2), 1.59 м (2H, CH2), 1.99 c (3H, CH3C=), 
2.35 с (2H, цикл-CH2), 2.45 т (2H, CH2-фуран, J  
7.0 Гц), 2.54 с (2H, цикл-CH2СО). Масс-спектр, m/z: 
248 [M]+. Найдено, %: С 77.43; Н 9.59. C16H24O2. 
Вычислено, %: C 77.38; H 9.74.
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Alkylacetylenes in Mercuration-Demercuration Reactions  
with 1,3-Dicarbonyl Compounds
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The reactions of nucleophilic addition of СН-acids to terminal alkynes under electrophilic catalysis with 
mercury(II) acetate were studied. As a result of mercury-demercuration reactions, the corresponding aromatic 
and linear derivatives were obtained. A method was proposed for the regeneration of the resulting amorphous 
mercury by reduction into mercury(II) acetate.
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