
Ցույց է տրված նաև, որ պոլիմերները հանդես են գալիս BFз-/< <ետ միաց
՛ված կոմպլեքսի ձևով և կարող են առաջացնել գունավոր, բայց թափանցիկ 
թաղանթներ։

SYNTHESIS OF PHENYLACETYLENE POLYMERS IN THE 
PRESENCE OF HgO—BF։-O(C2H5), CATALYTIC SYSTEMS

S. G. GRIGORIAN. K. G. AVET1SSIAN and H. A. MATN1SHIAN .

The regularities in phenyl acetylene conversions in the presence of 
;a homogeneous catalytic system of HgO+BF։O(C3Hs)a have been elu
cidated. It has been shown that linear polymers are formed predomi
nantly in aromatic solvents, whereas a considerable amount of 1,3,5-tri- 
phenylbenzene is formed besides the linear polymers when alcohol is 
.added to the system in question or merely dioxane is used. On the 
basis of 1R and H'—NMR spectral studies the existence of tazns-confi- 
guratlon mainly has been proved in the noted linear polymers. It has 
been demonstrated also that the polymers appear in the form of comp- 
iplexes with BF։ and may form coloured but transparent films
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
КУКУРБИТАЦИНОВ И ИХ гликозидов

А. Г. ПАНОС ЯН, Г. М. АВЕТИСЯН и М. Н. НИКИЩЕНКО 

НИИ медицинской радиологии М3 Армянской ССР, Ереван 

Поступило 8 IV 1985

Разработан метод определения количественного содержания кукурбитацннов, ко
торый состоит в измерении поглощения диосфенольнон группировки при 270 нм. С-2-гли- 
козиды и а-кетол-1,2-дигндрокукурбнтацины, не поглощающие в этой области, пере
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водятся а диосфеиолкукурбитацииы кислотным гидролизом и щелочной дегидроге
низацией. Меетод рекомендуется при анализе содержания кукурбитацинов в растени
ях при фармакопейном анализе и изучении фармакокинетики кукурбитацинов и их 
гликозидов.

Рис. 2, табл. 1, библ, ссылок 11.

Кукурбитацины и их гликозиды, проявляющие разнообразную био
логическую активность [1—4], в настоящее время привлекают внима
ние исследователей, главным образом, благодаря своему, противоопухо
левому [5] и тонизирующему [6] действию. Определение их количест
венного содержания требуется при оценке растительного материала, 
фармакопейном анализе препаратов, полученных на их основе, изучении 
их фармакокинетики. Однако применяемые методы определения содер
жания кукурбитацинов в растениях носят качественный характер и ос
новами на данных бумажной [7] или тонкослойной хроматограф и и 
[8]. Наиболее удобным в этом плане представляется спектрофотомет
рический метод их определения в тинктурах, таблетках, крови и т. д., 
те требующий трудоемких препаративных хроматографических разде
лений, без которых не обходится выделение кукурбитацинов.

Предлагаемый способ основан на измерении поглощения диосфе- 
«гольной группировки кукурбитацинов при 270 нм (е 7600—8600); не 
поглощающие в этой области а-кетол-1,2-днгидрокукурбитацины и гли
козиды, содержащие углеводный остаток в положении С-2-кукурбита- 
нового скелета, переводятся в диосфенольные производные действием 
кислоты и щелочи. В щелочной среде происходит дегидрогенизация в 
кольце А [9, .10].

С - углеводный остаток

Экспериментальная часть

Исследования проводили с помощью спектрофотометров СФ-16, 
■СФ-26 и «Specord UV-vis» (ГДР) с аспирином, 1 («Мерк», ФРГ) и 20, 
16а, 200-тригидрокси-З, II, 22-триоксо-куку|рбит-5-еном (II),выделенным 
из корней Bryonia alba L. [11]. УФ спектр 2, 16а, 200-тритидроюси-З,11, 
22-трноксо-кукурбит-1,5 диена (III), полученного в результате щелочной 
дегидрогенизации а кетольного дигидрокукурбитацина II, содержит 
максимум при 270 нм в то время как суммарный экстракт корней 
Bryonia alba L. после кислотного гидролиза и обработки щелочью и 
аспирин (используемый для получения стандартного раствора) погло
щают при 275 нм (рис. 1). Использование аспирина в качестве стандар
та обусловлено коммерческой недоступностью стандартных образцов 
кукурбитацинов.

Для построения калибровочного графика 36 мг (0,2 моля) аспири
на растворяли в 200 мл 70% этанола. Из этого раствора готовили про
бы с содержанием аспирина от 2-Ю՜5 до 10՜3 ммоля/мл. Для по-
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строения калибровочного графика для кукур^битацинов 103,6 мг 
(0,2 моля) кукурбитацина II растворяли в 30 мл 70% этанола, отбира
ли 3 мл раствора, добавляли 0,1 мл конц. серной кислоты и умеренно 
кипятили с обратным холодильником 60 мин. Раствор охлаждали, до
бавляли по каплям 7 мл 1 н раствора гидроксида натрия в 70% этано
ле и выдерживали при комнатной температуре (20 22 ) 90 мин. Далее 
раствор подкисляли 5—6 мл 2 н раствора соляной кислоты до pH 3, от
деляли от осадка, осадок промывали 3 мл 70% этанола, объединяли с 
раствором и доводили общий объем раствора 70% этанолом до 20 мл. 
От этого раствора отбирали аликвоты по 0,05; 0,10; 0,15; 0,20 ... 0,60 мл 
и доводили каждую до объема 2,5 мл 70% этанолом. В исследуемом 
интервале концентраций (2-Ю՜5 до 2,4-10՜4 ммоль/мл) отмечается 
соответствие закону Бугера-Ламберта-Бера (рис. 2).

Рис. 1. УФ спектры: аспирина (I), 
диосфснольного кукурбитацина (III) 
и экстракта корней Bryonia alba L. до 
(IV) и после (V) обработки щелочью.

Рис. 2. График зависимости оптической 
плотности растворов аспирина (I) и 
диосфенольного производного (III) ку- 
курбитацпна (II) от концентрации 

(жэл&/л).

Оптическую плотность растворов измеряли при 270 нм в кювете с- 
толщиной слоя 1 см, используя в качестве бланк-раствор а 70% этанол.

Методика. К 3 мл испытываемой пробы (экстракт корней Bryonia 
alba, 50 мг сухого остатка в 1 мл 70% этанола) добавляют 0,1 мл конц. 
серной кислоты и обрабатывают вышеописанным образам как для ку- 
курбнтацнна П. После гидролиза, дегидрогенизации щелочью, подкис
ления соляной кислотой до pH 3 общий объем раствора доводят 70% 
этанолом до 500 мл и измеряют оптическую плотность полученного раст
вора при 270 нм. Количество кукурбитацинов в образце 3 мл экстракта 
определяют по формуле:

С = 0,1574-^- —, 
2 Ао

где С—количество кукурбитацинов в испытываемом образце (в молях) г 
Со—концентрация стандартного раствора аспирина (10՜3 М), 2—раз
бавление, 0,1574—коэффициент, отражающий соотношение концентра
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ций стандартного раствора аспирина (Со) и кукурбитацина III (Ск), 
при одинаковом значении оптической плотности растворов, Ао = Ак, 
при этом —

с- = = tg= tg39J = 0 ]574
Со C0IA0 tga0 tg79°

Для проверки предлагаемого метода были приготовлены растворы, 
содержащие 0,02 ммоля кукурбитацина II, проведены соответствующая 
обработка образцов по вышеописанной методике и измерение опти
ческой плотности полученных растворов. Аналогично проведено опреде
ление количественного содержания кукурбитацинов в экстракте кор
ней Bryonia alba L. (40 мг сухого остатка в 1 мл 70% этанола). Резуль
таты приведены в таблице.

• Таблица
Метрологические характеристики метода определения кукурбитацинов 
и их гликозидов в экстракте корней Bryonia alba л=10 и модельных 

растворов кукурбитацина II (л=8)

Образец x, мг

Стан
дартное 
откло
нение

S

Диспер
сия
V

Относи
тельное 

стандартное 
отклонение

Sr

S 
т = —т=

Уп
т, %

Экстракт*
Кукурбитацип II

19,66
10,80

0,992
0,542

0,984
0,294

0,059
0,050

0,314
0,191

1,597
1,773

♦ Содержание кукурбитацинов выражается в % от сухого остатка экстракта 
средний молекулярный вес кукурбитацинов принимается равным молекулярному весу, 
кукурбитацина II (518 у. е,); весовое содержание гликозидов кукурбитацинов сводится 
к массе их агликона; р < 0,001.

ԿՈԻԿՈԻՐՐԻՏԱՑԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԳԼԻԿՈԶԻԴՆԵՐԻ 
ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Ա. Գ. ՓԱՆՕԱՅԱՆ, Գ. Մ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ և Մ. Ն. ՆԻԿԻՇՋԵՆԿՈ

Մշակված է կուկուրբիտացինների քանակական պարունակության որոշ
ման մեթոդ, որի հիմքում ընկած է 270 նմ մարզում դիոսֆեն սլային խմբավոր
ման կլանման չափումը։ 2-Գլիկոզիդները և Օ,-կետոլ-1,2-գիհիգրոկոլկուրբի- 
տացինները, որոնք նշված մարզում կլանում լեն ցուցաբերում, թթվային հիդ- 
րոլիզով և հիմնային դեհիորոդենիզացիայով փոխարկվում են դիոսֆենոլային 
կուկուրբիտացինների։ Մեթոդն առաջարկվում է բույսերում կոլկուրբիտացին- 
ների պարունակության որոշման և ֆարմակոպեական անալիզի համար։

QUANTITATIVE DETERMINATION OF CUCURB1TAC1NS 
AND THEIR GLYCOSIDES

A. G. PANOSSIAN, G. M. AVETISSIAN and M. N. NIKISHCHENKO

A method for the quantitative determination of cucurbitaclns has 
been elaborated consisting in the measurment of the absorption of the 
dlosphenolic group at 270 nm. C-2-glycosides and <z-ketol-l,2-dihydro- 
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cucurbitacins, which are not absorbed In this region, are transformed Into- 
diosphenolcucurbltacins by acidic hydrolysis and alkaline dehydroge
nation. This method is recommended for the analysis of cucurbitacins fn< 
plants, as well as in pharmacopoeal analysis.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 641.64.182.4/6

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ К252О8 НА ОБРАЗОВАНИЕ 
ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ В ПРОЦЕССЕ БЕЗЭМУЛЬГАТОРНОЙ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СТИРОЛА В СТАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ

А. А. ОГАНЕСЯН, А. В. ГУКАСЯН и К. С. АЙРАПЕТЯН 

Институт органической химии АН Армянской ССР, Ереван 

Поступило 14 V 1985

В работах [1, 2] установлено, что в процессе безэмульгаторной по
лимеризации в статической системе стирол—водный раствор КгЗгОа на
чальной стадией образования дисперсных частиц (ДЧ) является оли
гомеризация стирола в водной фазе (ВФ). Для выявления дальнейших 
стадий фазообразования в системе в настоящей работе исследовалось 
влияние концентрации К252О8(Л) на кинетику и топохимию генерации

Опыты проводились в термостатированных пробирках и в кюветах 
спектрофотометра СФ-26 при 50°. На водный раствор Кг52О8, насыщен
ный стиролом, наслаивался стирол и по ходу процесса в кюветах изме
рялась оптическая плотность ВФ (Ц) в видимой области спектра (Л=
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