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В предыдущей нашей работе [1] сообщалось о получении сте- 
реоизмеров фенил-[3-хлор-2-бутен]-илового эфира из фенола и 1,3- 
дихлорбутеиа-2:

С6Н6-О-СН,-С-Н СсН5-О-СН։-С-Н
И II

HjC-C-CI С1-С-СН5 .
из коих один изомер—высокое ипящий—был описан нами впервые.

Желая выяснить вопрос—образует ли 1,3-дихлорбутен-2 стерео
изомерные эфиры гак же и с другими соединениями, содержащими 
спиртовой гидроксил, мы провели опыты с одним из замещенных 
фенолов—гваяколом, с простейшим ароматическим спиртом—бензило
вым и с одним из спиртов жирного ряда —октанолом-1. Для всех 
трех соединений были получены пары стереоизомерных хлорбутени
ловых эфиров. При этом было установлено, что стереоизомерные 
хлорбутениловые эфиры гваякола и бензилового спирта, как и в 
случае фенола [1], получаются легко, при всех опытах, высококи- 
пящие изомеры которых, как и в случае фенола, при нагревании лег
ко переходят в низкокипящие формы. В случае же октилового спир
та получение стереоизомерных пар эфиров удается не при всех опы
тах: выскокнпящнй изомер значительно легче, чем в предыдущих 
случаях, переходит в пизкокипящую форму, чем и следует, неви
димому» объяснить частый неуспех в получении стереоизомерных пар 
эфира этого спирта. Все же нам удалось получить и охарактеризо
вать изомерные пары также октокси-З-хлорбутена-2.

Все полученные нами стереоизомерные пары эфиров, в том 
числе и фенола, отличаются не только константами, приведенными 
при описании опытов, но еще и двумя свойствами: а) низкокипящин 
изомер при перегонке бывает почти бесцветным и медленно окраши
вается со временем, в го время как высокоймнящий измер начинает 
окрашиваться уже при перегонке, а при продолжительном стоянии
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окрашивается сильнее низкокипящего изомера. Предварительная про*  
мывка продукта реакции фенола и гваякола раствором соды не ме
няет картину. 6) При окислении раствором перманганата калия вы- 
сококипящий изомер окисляется значительно легче низкокипящего 
изомера, так что приходится в этом случае окисление вести осто
рожно (в водно-ацетоповом растворе).

Образование этих стереоизомерных эфиров можно объяснить 
или наличием обоих стереоизомеров в исходном 1,3-дихлорбутене-2:

Н3С—C-CI
II

ClHsG-C-H

НЭС-С-С1
и II

Н-С-СН,С1

или же, в случае наличия в дихлориде только одного изомера, ус
ловиями опыта.

Для выяснения этого вопроса дважды перегнанный при 680 мм 
1,3-дихлорбутен-2 с т. кип.—124- 127® был дважды подвергнуг 
перегонке в вакууме с помощью двухметровой колонки, наполнен
ной битым стеклом.

Из-за несовершенства колонки нам, правда, не удалось стерео
изомерные дихлориды получить в чистом виде, ио все же они бы
ли отделены друг от друга в значительной степени (т. кип. I изомера 
51®/52 мм, 11—53°,52 мм), что было доказано проведенными с каж
дым из них в отдельности опытами по получению эфиров фенола и 
гваякола: в то время, как при всех опытах, проведенных с неразо- 
гнанным дихлорбутеном и фенолом, гваяколом, бензиловым и окти
ловым спиртами стереоизомерные пары получаются в равных, или 
почти равных количествах (несколько меньший процент выхода вы
сокое ипящего изомера но сравнению с выходом низкокипящего изо
мера следует объяснить, повидимому, его частичным превращением 
в низкокипящий изомер при перегонке), в опытах с низкокипящнм 
дихлоридом и гваяколом получена, главным образом, низкокипящая 
фракция гваякол-[3-хлор-2-бутен]-илового эфира—73,1% от все
го выхода эфира, а из вышекипящей фракции дихлорида и гвая
кола—главным образом, высококипящая форма эфира—66,1% общего 
выхода.

По прошествии трех месяцев обе фракции дихлорида перегна- 
лись при одной и той-же температуре, а с гвяколом обе фракции в 
отдельности дали оба стереоизомерных эфира в равных количествах, 
как в случае с перазогнанным дихлоридом. Следовательно, в обоих 
фракциях дихлорида, по истечении некоторого времени, восстанав
ливалось равновесное состояние смеси изомеров.*

' О наличии обоих изомерных форм в 1.3-дихлорбутене-2 и о способности 
перехода при нагревании кипящего выше изомера в низкокипящий сообщается 
также в совсем недавно опублиббпашюй L. F. Hatch и S. G. Ballin статьях в J. Ат. 
chcm. Soc, 71, 1039, и 1041, 1949.
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Аналогичное поведение было наблюдено Вислицеяусом для 
2-броибутена-2 и Лепннглем для 1-бромбутеиа-1.

Высококипящий . изомер 2-бромбутена-2, принятый Вислице- 
нуссм [2] за транс-форму, а Пфеффером (3]—за цис-изомер, при пов
торной перегонке или при долгом стоянии при обыкновенной тем
пературе, и особенно быстро—в присутствии бромистого во
дорода и на свету [4], превращался в низкокипящий изомер. При 
воздействии солнечных лучей, в присутствии небольшого количества 
брома, он превращался в равновесную смесь, содержащую около 
83% транс-формы [5].

Точно так же высококипящий изомер 1-бромбутена-1, при
нятый Лепннглем [6] за транс-форму, под действием солнечного све
та, в присутствии брома, частично превращался в низкокипящий изо
мер и в конце концов получалась равновесная смесь обеих форм, 
содержащая примерно 4О*/ о низкокипящего изомера.

Низкокипящий изомер 2-бромбутена-2, принятый Вислицену- 
сом за цис,-а Преффером за транс-изомер, при долгом стоянии, осо
бенно на свету и еще легче—в присутствии незначительного коли
чества свободного бромистого водорода, частично превращается в 
высококипящий изомер [4]. Таким же образом низкокипящий (цис-) 
изомер 1-бромбутена-1 на солнечном свету н в присутствии бро
ма частично превращается в высококипящую форму и в конце кон
цов получается равновесная смесь, примерно с 60%-ым содержанием 
высококипящего изомера [б].

Заслуживает внимания еще и то сообщение Лепингля, что от
нятие элементов бромистого водорода от высококипящего изомера 
1-бромбутена-1 с помощью спиртового раствора едкого кали про
исходит в восемь раз медленнее, чем от низкокипящего изомера. По 
данным же Вислиценуса и Шмидта (4] при одночасовом кипячении 
высококипящего изомера 2-бромбутена-2 с 15%-ым спиртовым раст
вором I граммоля едкого кали только около 5,7% отщепляют эле
менты бромистого водорода, образуя бутин-2, в то время как низ
кокипящий изомер в тех же случаях превращается в бутин-2 пол
ностью.

Неодинаковая легкость отщепления элементов хлористого водо
рода наблюдена и памп при обработке наших изомерных эфиров 
спиртовым раствором щелочи, о чем мы надеемся сообщить в сле
дующей статье из этой серии.

Как полученные нами стереоизомерные пары эфиров, так и от
деленные друг от друга фракции 1,3-дихлорбутена-2 отличаются 
также цветом и способностью окрашиваться со временем: низкоки- 
пящая фракция дихлорида при перегонке почти бесцветная, при дол
гом (1 год) хранении на рассеянном свету окрашивается мало (в 
желтый цвет). Высококипящая же фракция при перегонке светло- 
желто-зеленоватого цвета, при хранении быстро окрашивается сна
чала в желтый, затем в коричневый цвет.
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Таким образом, несмотря на несовершенство нашей колонки, 
разгонка 1,3-дихлобутепа-2 с ее помощью, все же дала результат, 
позволяющий дать положительный ответ на вопрос о наличии в нем 
изомерных пар, при чем, повидимому, в равных количествах. Каж
дый из изомеров при хранении в отдельности через некоторое время 
частично превращается в другой изомер, образуя, таким образом 
смесь обоих форм, восстанавливая равновесное состояние.

Экспериментальная часть

Լ Получение стереоизомерных гваякол-[3-хлор-2-бутен/-и.ло- 
вых эфиров. К смеси 75 г гваякола и 40 г едкого кали в круг
лодонной колбе было прибавлено 100 мл воды, затем через капель
ную воронку медленно, при постоянном встряхивании, прибавлено 
по каплям 76 г 1,3-дихлорбутена-2, поддерживая температуру реак
ционной смеси в пределах 65—70°. По прибавлении всего дих
лорида встряхивание смеси продолжалось еще полчаса. Затем к 
реакционной смеси было прибавлено около 100 мл воды и взболта
но. По удалении водного слоя продукт был высушен безводным 
сульфатом натрия н перегнан в вакууме. Получены фракции:

I. —т. к. 83—85° при 11 мм—не прореагировавший гваякол—9,8гр;
П.—т. к. 143—146° при 11 мм—32,8 г;
III.—т. к. 153—157° при И мм—24,6 г.
Вторая и третья фракции были перегнаны вторично. При этом 

II фракция перегналасьпрн 145—146°при 11 мм՝,п” = 1,5422; 6'^ = 1,1561. 
Бесцветная, через день слабо розового цвета.

Найдено (по Расту) М = 214,19; MRd = 58,56.
СцНпО։С1 J֊. Вычислено М=212,5. MRd =56,84.
В литературе не описано.

Определение хлора по Корпусу:

0,1120 г вещества; 0,0766 AgCl.
Найдено %: С1 16,93.
СПН։8О։С1. Вычислено %: С1 16,67.

HI фракция при вторичной перегонке кипела при 153,5 — 154° 
при 11 мм; Пр—1,5505; dj =1,1727. Светло-розового цвета.

Найдено: (по Расту) М=213,6; MRd -57,77.
CnHjjOj Cl |՜4. Вычислено: М = 212,5; MRd = 56,84.
В литературе не описано.

Определение хлора по Корпусу:

0,1060 г вещества; 0,0716 г AgCl.
0,1016 г , 0,0678 г ,

Найдено %: CI 16,71; 16,52. 
CuHuOjCl. Вы численно %: С1 16,67.
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Вторая фракция (низкокипящий изомер)'составляет 57,14% об
щего выхода обоих изомеров.

Кипящая выше третья фракция, как и в случае с более высо
ка кипящей фракцией 1-фепокси-3-хлор-2-бутена, после непро
должительного нагревания кипит при более низкой температуре, а 
именно—при температуре кипения второй фракции. Эта изомеризация 
не может быть Клайзеновской перегруппировкой, как это было дока
зано в случае с 1-феноксн-3-хлор-2-бутенз [1], ибо в этом случае 
должно было иметь место повышение температуры кипения, а не 
снижение. Окисление обоих изомеров также подтверждает это.

Окисление изомеров. I. 4,6 г первого (пизкокипящего) изомера 
окислено прибавлением раствора 6,9 г перманганата калия и 70 мл 
воды в течение 3 ч. и оставлением смеси на ночь. После отфильтро- 
взния фильтрат был упарен до половины его первоначального объе
ма и подкислен соляной кислотой. Выпавшие плоские игольчатые 
кристаллы после перекристаллизации из воды плавились при 120—122°.

Температура плавления гваяколгликолсвой кислоты, по дан
ным Ауверса и Хаймана [7] 121°, по данным Кутоло |8) 120°.

II. Второй (высококипящий) изомер был окислен таким же об
разом. (10%-ым раствором перманганата калия,). Однако окисление 
при этом протекало чрезвычайно быстро и идентифицировать про
дукт окисления не удалось. Тоже самое имело место при окислении 
продукта 10%-ым раствором перманганата калия в водноацетоновом 
растворе. Ввиду этого окисление было проведено в водно-ацантоновом 
растворе 3,2%-ым раствором КМпО< : к 3,19 г вещества в водноаце
тоновом растворе был прибавлен раствор 4,8 г перманганата калия в 
150 мл воды в течение 3 ч. и последующим оставлением смеси на ночь.

После огфильтрования, упаривания фильтрата, подкисления его 
разбавленной серной кислотой, экстрагирования эфиром, промывки 
экстракта 5%-ым раствором соды и подкисления разбавленной сер
ной кислотой выпали плоские, игольчатые кристаллы, плавившиеся 
после перекристаллизации из воды при 120—122°.

Таким образом окислением обоих изомеров получена гваякок- 
сиуксусная кислота, что указывает, как и в случае изомеров 1-фен- 
ноксн-З-хлор-2-бутена, на отсутствие среди изомеров замещен- 
ого гваякола и, наоборот, подтверждает, что оба полученные изо
мера֊ эфирные соединения.

Следовательно из гваякола и 1,3-дихлорбутена-2 получены сте
реоизомерные хлоркрогиловые эфиры гваякола—гваякокси-[3-хлор 
-2-бутен)-иловые эфиры:

ОСН, ОСН,
I I

/Ч^ОСНо-С-Н • ^\-осн,-с-нII и II 1!Լ | Н8С—С—С1 ' С1-С-СН,
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2. Получение стереоизомерных бензилокиси-[3-хлор-2-бутен]- 
-иловых эфиров. К 27 г (0,25 моля) бензилового спирта было 
прибавлено 14 г порошкообразного едкого кали. К алкоголяту 
медленно, при постоянном взбалтывании было прибавлено через ка
пельную воронку 31,3 г 1,3-дихлорбутена-2. По прибавлении все
го дихлорида взбалтывание продолжалось еще минут двадцать. 
Затем было прибавлено около 100 мл воды и взболтано. По удале
нии водного слоя продукт был высушен безводным сернокислым 
натрием и перегнан в вакууме. По удалении непрореагировавшего 
дихлорида были получены фракции:

I .—кипящая при 98—106° при 16 лек—непрореагировавший бен
зиловый спирт—13 г;

II .—кипящая при 128—130° при 16 мм—светложелтого цвета 
7,5 г;

III .—кипящая при 137—138° при 16 .«.и—желтого цвета—7,0 г.
Выход эфира (II и III фр. вместе взятых)—57% от теории, а изо

меров: низкокипящего—51,72%, высококинящего—48,28% от обще
го выхода.

При проведении опытов с удвоенными количествами исходных 
материалов выход обоих фракций соответственно удваивается.

Обе фракции были перегнаны вторично:
II фракция перегналась при 121 — 122° при 11 мм\
nJ = 1,5235; dj"—1,0721; слабо желтого цвета.
Найдено: (по Расту) М=194,7; MRd = 55,52.
СпН1аОС11-4. Вычислено: М= 196,5; MRd = 55,3.

Анализ хлора по Хариусу:

0,1046 г вещества: 0,0746 г AgCl.
0,1150г' . 0,0826 г AgCl.

Найдено%: С1 17,76; 17,64.
СПНПОС1. Вычислено %: CI 18,04.

11 1 фракция перегналась при 128—129° при 11 мм-. nJ = 1,5258: 
d4’= 1,0784; желтого цвета.

Найдено: (по Расту) М=196,92; MRd = 56,3
CnH13OCI|%. Вычислено: М—-196,5; MRd—55,3.

Анализ хлора по Хариусу:

0,1258 г вещества; 0,0930 г AgCl.
0,1082 г „ 0,0802 г AgCl.

Найдено %; С1 18,30; 18,38.
СПН13ОС1. Вычислено %: CI 18,04.

При всех опытах II и III фракции получены в равных коли
чествах. При нагревании III фракции температура кипения ее также 
понижается, достигнув температуры кипения II фракции.

Окисление изомеров. ПоЗ г изомерных эфиров в отдельности бы
ли растворены в 20 мл водного ацетона и окислены прибавлением
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Формула
Темпера

тура 
кипения 

«С
Да вл. 

мм

»> 
% <Г

М MRd Определение со
держания хлора

Найдено Вы- 
числ. Найдено Вы- 

числ. Найдено Вы- 
числ.

120-120,5 12 1,5357 1,1094 183,1 51,44 19,23;19,12
^-О-СН,-СН = СС1-СН,

137-137,5 г 1,5537 1,1537 182,65
182,5

51,38
50,70

19,19
19.22

/ОСН, 145-146 11 1,5422 1,1561 214,19 58,56 16,93
=’^-ОСНа-СН-СС1-СН.

153,5- 154 и 1,5505 1,17'27 213,6
212,5

57,77
56,84

16,71;16,52
16,67

121-122 11 1,5235 1,0721 194,7 55.52 17,76;17,64
VcHj-O-CHj-CH-CCl-CHa

128 129 • 1,5258 1,0784 196,92
196,5

56,3
55,3

18,30;18,38
18,04

115 8 1,4508 0,9130 219,3 64,43
сн ,(СНа)вСНа-О-СН,֊СН -COCH,

122 - 122,5 • 1,4510 0,9233 218,69
218,5

64,21
63,54

П
олучение стереоизомерных хлорбутепиловых соединений
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раствора 5 г перманганата калия в 150 мл воды в течение 2 ч. при 
постоянном взбалтывании и последующем оставлении смеси на ночь. 
Высококипящйй изомер окисляется с большой скоростью. После от- 
фильтрования, частичного упаривания фильтратов и подкисления их 
разбавленной серной кислотой выделились белые кристаллы. Они 
были экстрагированы эфиром, экстракт был промыт 10%-ым 
раствором соды и подкислен серной кислотой. Выпавшие белые, 
хлопьевидные кристаллы после перекристаллизации из воды пла
вились при 121—121,5°. Смешанные вместе образцы плавились при 
121-122°.

Температура плавления бензойной кислоты 121 — 122°. Смешан
ная проба с заведомо чистой бензойной кислотой не показала де
прессии.

Таким образом, окислением обоих изомеров получена бензойная 
кислота, что подтверждает то, что оба изомера являются стереоизо
мерами 1 -бензокси-З-хлорбутсна-2:

Հ );-сн#-о-сн,-с-н Հ ^,-сн5о-сн,-с-н
х" D И Դи

H3C-C-CI С1-С-СН,
3. Получение стереоизомерных октокси-/3-хлор-2֊бутен]- 

иловых эфиров. К 78 г октанола-1 было прибавлено 37 г порош
кообразного едкого кали; затем медленно прилит 71 г 1,3-дихлор- 
бутена-2. Имея в виду легкий переход высококипящего изомера в 
низкокипящий» реакция проводилась по возможности осторожно, не 
давая сильно разогреться реакционной смеси.

Перегонкой в вакууме получены:
I фракция-непрореагировавший октонол.
11 фракция—кипящая при 115°при 8.»ьи; п^° = 1,4508; df=0,91307. 

24 г (52,74% общего выхода эфира).
Найдено: (по Расту) .4=219,3; MRo = 64,43.
Фракция П1—кипящая при 122°—122,5° при 8 мм; п£= 1,4510; 

б? = 0,9233. 21,5 г (47,26% общего выхода эфира).
Найдено: (по Расту) M=218,692MRd =64,21.
СПНМОС1 |- Вычислено: М=218,5; MRd = 63,54.
Высококипящий изомер легко переходит в низкокипящую форму.

Выводы

1. Взаимодействием гваякола и бензилового и октилового спир
тов с 1,3-дихлорубутеном-2 в присутствии едкого кали получены 
стереоизомерные пары эфиров: гваякол-[З-хлор-2-бутен]-илового, 
бензнл-[3-хлор-2֊бутсн]-илового и октнл-[3-хлор-2-бутен)-илового, с 
выходом 47—60° о от теории.

Все эти эфиры описываются впервые.
2. Установлено, что высококнпящие изомеры полученных эф։-
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ров, как и в случае изомерных хлоркротиловых эфиров фенола, при 
нагревании легко переходят в низкокипящую форму и отличаются 
от последних способностью быстро окрашиваться при стоянии и зна
чительно быстро окисляться раствором перманганата калия.

3. Доказано строение полученных изомерных эфиров их окис
лением я идентификацией продуктов окисления.

4. Установлено, что исходный 1,3-дихлорбутен-2 представляет 
собой равновесную смесь стереоизомеров, разница в температуре ки
пения которых составляет около 2°. Низкокипящий изомер—почти 
бесцветный при перегонке, при долгом хранении окрашивается в жел
тый цвет. Высококипящий изомер быстро окрашивается в темный цвет. 
Отделенные друг от друга изомеры по прошествии некоторого вре
менив превращаются в равновесную смесь обоих измеров.

5. Образование изомерных эфиров из 1,3-дихлорбутена-2 обу
словливается наличием изомеров в этом дихлориде.
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Վ. Դ». U.quicjitiG bi] *1,.  V.

ՔԼՈՐԲՈԽՏեՆՒԼԱՅՒՆ ՄՒԱՑՈհԹՅՈհՆՆեՐՒ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ 
ՒՋՈՄեՐՆեՐՒ ՍՏԱՑՈՒՄԸ

II. 4*(| այակոլի և թենզիլ—ու օկտիլալկոնււլ&հրի 3-քլսր-2-թոԼտեն|յլոյ]ի8 
bpbpGbpjj տաթածակաԱ իզոմերները

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ւ դարդաէ/ու ifh նախորդ աշխատ՛անրի , որում նկարագրված էր ֆենոլի 
3-րլոր-2-րոԼՍէեն ի լա լին ե JJ /, ր ի տարած ական իզոմերների ստացումը, 
և ցանկանալով ւդարդել ա յն հարցը, թե 1,3֊դի րլո ր րսւաեն-2֊ ը սպիր
տային ^իդրօրյւ/՚լ պարունակոդ այլ ifիացություննե րի հետ գոյացնում է 
արղյոր տարածական իզոմեր եթերներ, կատարված են փորձեր աեդակաէ֊ 
վսւծ ֆենոլներից դվայակոլի, պարզագույն արոմատիկ մեկ ոպիրտի
րենդիլալկոհոլի և ճարպային շտրրի ոոլիրտներիfj մեկի' օկտանոլ-1~ի հետ։
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Այդ երեք միացու.թյունների ց էլ հաջողւԼևլ 1յ ստանալ Հմինչև ելբե-
ր"վ) ե րնութ աղրել րլո ր րուտեն ի լա յին տարած ակտն իզոմեր եթ ևրների 
ղու յղերր: Գվայակոլի և րենզիլալկոհոլի տարածական իզոմեր եթերները, 
ինչպես ե. ֆենոլի նոէ-յն եթերների դեպքում, ռտաց վու մ են հեշտությամրէ 
ք*արձր  եռացող իզոմերները տաքացնելիս հեշաութ յաւե ը փոխարկվւս մ են 
ցածր եռացող ձևերին։ Օկւոիլ ալկոհոլ ի դեպքում տարածական իզոմեր 
զույգերի ստացա մր հա 9սղվում կ ոշ բոլոր փորձերի ընթացքում' ըւսրձր 
եռացող իղոմերր նախորդն!, ր ի նմանօրինակ իզոմերներից շատ ավելի 
հեշաու թյամր փոխարկվում Հ ցածր եռացող ձևին, որով և, ըւււո երևույթին, 
պեաք ! բացատրել այղ սպիրտից տարածական երկու իզոմեր եթերներն 
ստանալու հաճախակի տեղի ունեցող անհաջողությւււնր։

Ստացված երեր զույգ տարածական եթերներն ի(,։սըից տարբերվում 
են ոչ միայն աղյուսակում և վարձերի նկարաղրու թյան բաժնում նշված 
հաււտաաուններով, այլև երկու այ՛լ հատկււԼ թ յռւններով. այ ցածր եռացող 
իզոմերը թորելիս լինում է համարյա անգույն և դանդաղորեն գունավոր
վում Լ մամ in'll ակի ընթացքում, այնինտ բարձր եռացող իզոմերն սկսում է 
ցանավորվել արդեն թորվելու րնթ։սցքո։ մ, ի"կ մւսմանակի ըէւթացքամ 
ավելի մուգ դույն կ ստանում, բան ցածր եււացուլ իղոմերր նույն մամա» 
նակի րնթացրում, ըստ որում ֆենոլի և ւրէայակոլի ոեակցիայիg ստացված 
սլրողո ւկւո ի Ն ա իւն ա կան լվացումը սոդայի լուծույթով սլաակե րր \ի փո
խում, ր) Կա [իոււքի սլերմանգտնաւո ի լու ծ ։։։ յթ ով Q վւս ի լյա դնելիս բարձր 
եռացող իղոմերր ցածր եռացող իզոմերից ղլլալիորևն ավելի արադ I; օք
սիդանում։ •

եշված տարածական իզոմեր եթերների ղոյացումր կարելի կր բացա
տրել կամ ելանյութերից մեկի' 1,3»ղ իրլո ր րո։ tn են-2-ի մեջ երկու իզո
մեր ձևերի աոկւսյութ յամ րէ կամ ղիյ4որիղի մե9 մ ի ա յն մեկ իզոմերի առ
կայության ղեսլբում’ վարձի սլայմut'li'lihրի տղզեցռւթյամր։ Հատուկ փոր- 
ձերով հաջռզվել I; ապա ցուցել, որ ելանյութ ղիբւորիզ'հ իրոր իրե'հից ներ
կայացնում է եոմա'յ, կետով շ՜-ով իրարից տարրերվսղ 
խ առն ուրդ։

Ստացված նյութերի կառուցվածքն ապւսցուցված 
մամը և օրոիդացմui'ii պրոդուկտների 'հույնացմամր։

քԼշի։։։։։ոա'հրին կցված Լ ստացված տարածական 
աղյուսակը եթերների հիԱեական հաստատուննևրով։

երկու իւլոմերների

/, նրանց օքսիդաց-

իզոմեր եթերների
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