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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ 
АРМЯНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
՞ XXIII, № 12, 1970

ОБЩАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 537.311+541.121
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ 

ИОНООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПУТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ

С. А. ДАШТОЯН н А. М. ОГАНЯНИнститут общей и неорганической химии АН Армянской ССРПоступило 16 X 1970Определены скорости установления равновесия ионообменного процесса 0,01 н растворов МпС1։, FeSO1։ FeCI։, MgCl։, CaClj, CuSO«, KCl, NaCl и 0,004 н раствора AlClj с сульфокислотным катионитом КУ-2.Показано, что во всех случаях равновесие устанавливается в течение 6—Ю минут.Рис. 3, библ, ссылок 3.
В химическом производстве расширяется область применения ионо

обменных смол.Особый интерес представляет применение ионитов для извлечения и концентрирования микроколичеств металлов, что дает возможность обезвредить сточные и сбором- вые воды, очистить электролиты от посторонних металлов, в значительной мере упростить методы анализа и получить более точные результаты при наличии микроколичеств анализируемых веществ.При применении ионитов в тех или иных процессах одним из важных факторов является скорость ионообменных процессов. Равновесия, устанавливающиеся при ионообменных процессах, являются предметом многочисленных исследований [I, 2, 3]. Гак, Майером определены скорости установления равновесия на искусственном обменнике вофатита KS и раствором NaCl путем измерения электропроводности раствора в течение определенного времени։ достаточного для установления равновесия [3].
Целью настоящей работы являлось определение скорости установ

ления равновесия катионообменного процесса, протекающего на суль- 
фокислотном катионите КУ-2 .в разбавленных растворах с помощью оп
ределения электропроводности растворов.

Экспериментальная часть

Опыты проводились на оульфокислотном катионите ма,рки КУ-2 
отечественного производства с зернением 0,3—0,4 мм. Смолу КУ-2 про
мывали 3%-ным раствором соляной кислоты марки «х. ч.» до отрица
тельной реакции на ион железа в присутствии роданида аммония. Одно
временно смола переводилась в Н+-форму, затем отмывался остаток 
кислоты деионизированной водой до отрицательной реакции на С!՜- 
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ион в присутствии AgNOä. Перед употреблением смолу, во избежание 
разбавления растворов, высушивали при 80° до получения постоянного 
веса. Приготовляли 0,01 я растворы нижеследующих солей: МпС12, 
FeSO«, FeCls, MgCl„ СаС1„ CuSO4, KCl, NaCl и 0,004 я раствор А1С1։.

Измерение электропроводности проводили на приборе СО—1, поз
воляющем измерить с точностью ±2% сопротивления в пределах от 
1-102 до 5-10® ом.

Рис. 1. Равновесие растворов. А—эквивалентная ^электропроводность, с-и’. • ои/—1*10՜3 ; В—время, мин; растворы: 1—0,01 н КС1; 2 — 0,01 н NaCl.
Рис. 2. А — эквивалентная электропроводность, см’ ом՜1 -Ю՜8 ; В — время, мин; растворы: 1—0,004 н А1С1,; 2 — 0,01 н СаС1а; 3 - 0,01 я МяС!,; 4—0,01 н МпС1։; 5—0,01 н РеЗО4; 6-0,01 я РеС13_

Рис. 3. А — эквивалентная электропроводность, сх’-ож՜1-10՜3 ; В —время, мин;1 — 0,01 я раствор СпЗО4.
Каждые 100 мл раствора соответствующей соли перемешивали з 

статических условиях с 0,3 г КУ-2 в Н+- форме в стакане из органичес
кого стекла, полноту обмена контролировали по электропроводности.

Реакция ионообмена проходит по следующей схеме:

НК 4- Меп+ МеК + пН+ , 

где R — неионоспособная матрица катионообменника, Меп+— п-за- 
рядный катион.

Результаты экспериментов приведены на рисунках 1—3.



Равновесие ионообменных процессов լր)

Как видно из рисунка 1, равновесие растворов солей КС1 и NaCl с 
катионитом КУ-2 достигается через 6—8 минут; примерно такое же 
время достаточно для достижения равно-весия с КУ-2 растворов А1С1?, 
СаС1։, MgCl։, MnClg, FeSO4, FeCl։ (рис. 2), а в случае раствора CuSO4 
(рис. 3) время, • необходимое для достижения равновесия, равняется 
8—10 минутам.

ԻՈՆԱՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՎԵԼՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Ս. Ա. ԴԱՀՏՈՅԱՆ և Ա. Մ. 0ՀԱՆ8ԱՆ

Ամփոփում

կլեկտրահաղո րգականութ լան չափման միջոցով որոշված է մի շարք 
կատիոնների և КУ-2 կատիոնափոխանակա լին խեժի միջև տեղի ունեցող 
իոնափոխանակման պրոցեսների հավասարակշռության հաստատվելու արա- 
զութլունը։

Հետազոտված են 0,02 ն MnCls, FeSO4, FeCl։, MgCL, CaCls, CuSO4, 
KC1, NaCl և 0,004 ն AlClj լուծուլթները։ КУ-2 կատիոնափոխանակիչ խեժը 
նախապես մշակվել է հատուկ մաքրության աղաթթվի 3°ւ'0֊անոց լուծուլթով 
մինչև երկաթի իոնների հեռացումը, ալևուհետև լվացվել է հատուկ մաքրու
թյան ջրով և ենթարկվել չորացման/

Տուլց է տրված, որ նշված աղերի լուծույթների և КУ-2 իոնափոխանա- 
կիչ խեժի միջև իոնափոխանակման պրոցեսի հավասարակշռությունը հաս
տատվում է 6 —10 րոպեյում։

ЛИТЕРАТУРА1. Сб. «Ионный обмен и его применение», изд. АН СССР, Москва, 1959.2. Р. Гриссбах, Теория и практика ионного обмена, изд. ИЛ, Москва, 1963.3. G. Dickel, A. Meyer, Z. Elektrochem, (1953) 7.
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УДК 546.16 + 546.45+ 666.12ЭНЕРГЕТИКА, СТРОЕНИЕ АНИОННЫХ ГРУППИРОВОК И СТЕКЛООБРАЗОВАНИЕ ВО ФТОРБЕРИЛЛАТНЫХСИСТЕМАХ
Р. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ

Институт химии силикатов АН СССР

Поступило 3 IV 1970

Показаны особенности структурно-химической полимеризации фтористого берил
лия и их влияние на энергетику фторбериллатных ационов и образование стекла во 
фторбериллатных системах.

Рис. 2, табл. 1, библ, ссылок 9.Как известно, для неорганических солей одним из наиболее общих условий стеклооб|разования является существование промежуточных (|ион®о-ковалентных) химических связей и лишь в отдельных случаях наличие преобладающих ковалентных составляющих. Если данное требование хорошо выполняется для кремнекислородных и ряда других соединений, то во фторбериллагах, напротив, использованные до сих пор различные методы оценки состояния химической связи приводили к ее существенно ионному характеру [1], имея , в виду взаимодействие как внутри анионных группировок (Ве—Б), так и между ними и крупными катионами-модификаторами (Ме—Б). Таким образам, стеклообразова- ние во фторбериллалных системах представляется в известной мере исключением с точки зрения установившихся взглядов и, в частности, зависимости стеклования от природы химической связи соединений. В литературе обсуждаются вопросы закономерного изменения некоторых физико-химических свойств в изоструктурных рядах фторбериллатов и силикатов [2—4]. Однако схекл©образование во фторбериллатных системах в сравнении с их кремнекислородными прототипами не имеет, ло- видимому, непосредственной связи с проявлением «известной аналогии в свойствах для кристаллических фаз и это, в известной мере, находит свое подтверждение в обнаруженном нами противоположном характере изменения энергетических констант свободных анионных комплексов з гомологических рядах фторбериллатов и силикатов [4, 5].В таблице (вьгборно приводятся неокторые структурно-термодинамические константы свободных комплексов рассматриваемого модельного ряда. Как видна из Таблицы, термодинамические параметры существенно различаются между собой и Особенно в. случае газообразных орто- и мета-анионов.



Фторбериллатные системы 1069
Основные стереохимические и термодинамические константы 

фторбериллиевых и кремнекислородных анионов

Таблица

Анионы Межатомные 
расстояния. А

Т. х.
радиус, 

А ккал; г-ион (моль)

51Оа՜ (газ) 1,61 
(1,594-1,62)

2,40 4*308

Вер’՜ (газ) 1,48 
(1,444-1,52)

2,29 —370

(п. БЮз)2՞՜ (полимер) 2,16 4-120
(п. ВеРа)п- (полимер) 2,06 -286

(п=1)

(газ) — — - 80

БеР^ (газ) 1,43 
(линейная)

— -180

5Ю։ + 2О’=51О^՜ Ч- г (электроанионное — - 60

ВеРз + 2Р“=ВеР^՜ 4- г сродство) — 58

51О։ (кристаллический) -217,7
ВеР։ -241,2

Общая тенденция стеклования в зависимости от стехиометрии и соотношения ионной и ковалентной составляющих химической связи в свободных анионных группировках фторбериллатного и кремнекислород- ного гомологических рядов имеет аналогичный характер, за исключением противоположного хода. изменения энергетических констант [4]. При оценке состояния химических связей в стеклообразующих неорганических системах необходима обязательная дифференциация связей с учетом их природы как внутри отдельных группировок, так и между ними. Например, в ортосиликате существенно гомеополярная связь (— 100%) относится в действительности лишь к [внутренней сфере тетраэдрических кремнекислородных группировок [6] и по мере снижения основности соединений соответственно растет доля ионной составляющей 51—О-связи—необходимое условие стеклообразования в силикатных системах. Как известно, гомёополярные неорганические соединения имеют высокую жесткость связей и это существенно ограничивает возможность их деформаций. В то же время с пространственно-геометрической точки зрения стеклование того же кремнезема с образованием, например, непрерывной сетки или других структурных состояний возможно лишь при условии частичного искажения тетраэдров [5Ю4] и, следовательно, вызвано определенным вкладом ионной доли в химическую связь стеклообразователя.



1070 Р. Г. ГребенщиковПо сравнению с силикатами расчет по известным уравнениям электростатики [7] ионной составляющей энергии взаимодействия атомов £/ (в относительных единицах) во фторбериллиевых свободных комплексах, исходя даже из эффективных зарядов (заведомо заниженных) Ве (> 1+) и Е (—0,7—), показывает все же относительно высокие значения ионности связи в оценке через 50%*. В действительности, необходимая для стеклования доля ковалентной связи во фторберилла- тах, как видно из приводимой на рисунке 1 схемы электронного строения комплекса, вносится за счет донорнонакцепторноговзаимодействия при спаривании свободных 2-р орбит Ве и Р [2], а также за счет возможности образования во фтористом бериллии и высокобериллиевых фторидах полимерных молекулярных группировок с насыщенными валентным« связями. Естественно, наличие во фторбериллатах в целом бз- лее высокой ионности химической связи по сравнению с силикатами является определяющим критерием различия свойств данных веществ в стекловидном состоянии и, в первую очередь, значительно более высокой кристаллизационной способности фторидных стекол. Возможность реализации во фторбериллатных стеклах высокополимерных молекулярных цепочечных или циклических валентно-насыщенных группировок на основе фтористого бериллия с общей формулой (ВеРО2)п подтверждается высокоэкзотермическими тепловыми эффектами образования анионных радикалов фторбериллаггов, по сраввнеию с противоположными по знаку теплотами образования аналогичных анионных группировок силикатов [2, 4, 5].Подтверждением предлагаемой нами точки зрения является также ступенчатый характер плавления ВеР2 с первоначальным переходам его при 545° в вязко-жидкое состояние [8]. В связи с отмеченным для фтористого бериллия может быть дана более общая схема модификационных превращений, которая с учетом и дальнейшим развитием схемы, предложенной Новоселовой с сотрудниками, приводится на рисунке 2. Данная схема в известной мере моделирует превращения основного полиморфного ряда кремнезема, но при этом дополнена «новой» модификацией, 'МЬ-формой, соответствующей вязко-жидкому метаста- бильному состоянию фтористого бериллия в интервале 545—800°. Жирной линией на схеме показан основной ряд превращений ВеР2. В предлагаемом нами обозначении вязко-жидкой полиморфной разновидности фтористого бериллия '№Е-Вер2 первая буква .указывает на структурную аналогию с вейссовюкой молекулярной формой \У-8Ю2 или сульфидом кремния 8182, а вторая—на подобие по агрегатному состоянию с жидкими кристаллами. Сочленение в молекулярном ВеР2 тетраэдров
♦ Е1 (%)—отношение энергии собственно кулоновского (электростатического) взаи

модействия к экспериментальной величине энергии образования комплекса из свобод
ных ионов. Использование величины имеет известное преимущество по сравнению с 
другими методами оценки состояния химической связи, т. к. в данном случае эти ха 
рактеристики рассчитываются с учетом фактической зарядности атомов и в зависи
мости от стехиометрического отношения основного и кислотного компонентов.



Фторбериллатные системы 10'1[ВеЕ<„ ] по ребрам сближает фтористый бериллий по природе действующих межмолекулярных сил с аморфными органическими полимерами и их производными.

Рис. 1. Схематическое изображение элек
тронного строения и донорно-акцептор
ного взаимодействия во фторбериллиевом 

комплексе.

Г

I.-.
'А"> с՛-՛ иг(4>—Г—Ве—Е—Ве—Е—

Рис. 2. Положение метастабиль- 
ной, вязко-жидкой \УЬ-формы 
ВеРа в общей схеме полимор

физма фтористого бериллия.Экюпериментально установленное микрогетерогенное строение фтор- бериллатных стекол, вызваное их метастабильной ликвацией с образованием высокобериллиевой и щелочной фаз [9], вполне согласуется с развиваемыми нами представлениями об особенностях структурно- химической полимеризации ВеР2. Очевидно, что высокобериллиевая фаза должна быть образована на основе омлекулярной WL-paзнoвиднюicти, тогда как щелочная фаза—на основе пространственно-полимерныхпрототипов кварце- или кристобалитоподобной модификаций фтористого бериллия. Фторбериллатные стекла должны занимать, по-видимому, промежуточное положение между органическими полимерами и собственно неорганическими стеклами. Сравнительная оценка тенденции к стеклованию в зависимости от энергетики стеклообразующих компонентов показывает, что стереохимически наиболее близкие фторбериллатному радикалу ВеР?՜ анионы СЮ?՜ и БО?՜ не обнаруживают стеклообразующих свойств в соответствующих системах, поскольку данные анионы наряду с высокоэкзотермическими реакциями образования характеризуются также и наивысшей ковалентностью химической связи [1] во внутренней сфере группировок. Теплоты образования Вер?՜ СЮГ, 50?՜ и 510?՜, рассчитанные для одинакового исходного состояния—свободных атомов—и отнесенные к единице внешнего заряда анионной группировки Д/7։т/п, имеют в данном ряду следующие значения: —262, —359, —242 и 10,3 ккал)г-и,он.Итак, единственным исключением являются фторбериллаты, для которых высокая экзотермичность теплоты образования Вер?՜ не ограничивает тем не менее стеклообразования в данных системах. Высокая .ковалентность связи, например, в группировках 50?՜ [|1], практически исключает возможность деформации сульфат-аниона и являет



1072 Р. Г. Гребенщиковся, с нашей точки зрения, главной причиной отсутствия в данных системах стеклования, несмотря на значительную близость энергетических констант 5Оц՜ и стеклообразующего Вер’՜, имеющих к тому же изо- электронное строение наружных сфер. Стеклование же во фторберил- латных системах при столь (высокой энергетической прочности Вер’՜ - аниона становится возможным именно благодаря относительно низкой по сравнению с сульфат-анионом ковалентности связи Ве—р. Последнее ограничивает локализацию связей во внутренней сфере комплексов и облегчает деформацию фторбериллиевых тетраэдрических группировок.Описание широкого круга физико-химических свойств фторберил- латов и силикатов посредством известных сравнительных методов расчета или взаимосвязанных с ними так называемых «модельных» коэффициентов [2, 4] подтверждает возможность выведения свойств одной системы по данным другой и в этом отношении можно вполне определенно говорить о кристаллохимической аналогии или модельных взаимоотношениях фторбериллатов и силикатов. Однако наличие самих коэффициентов «перехода» свидетельствует уже о принципиальном различии основных физических свойств рассматриваемого модельного ряда и это в наибольшей .степени относится к различию природы стеклообразного, состояния во фторидных и силикатных системах.
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՆ, ԱՆԻՈՆԱՅԻՆ ԽՄՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԱՊԱԿԵԳՈՅԱՑՈՒՄԸ ՖՏՈՐՈԵՐԻԼԱՏԱՅԻՆ ՍԻՍՏԵՄՆԵՐՈՒՄ

Ռ. գ. գրեօենշջիկովԱմփոփում
Սիլիկատային ,և ֆտորբերիլատային սիստեմների համեմատոլթյոլնը 

ցույց է տալիս, որ վերջիններում —F կապի որոջ առանձնահատկություն
ներ յուրովի ազդեցություն են գործում այդ սիստեմների կառուցվածքի, էներ
գետիկական ցուցանիջների և ապակեգոյացման պրոցեսների վրա։ Այս պատ
կերացումների համաձայն ֆտորբերիլատային ապակիները միջանկյալ տեղ 
են գրավում օրգանական և սիլիկատային ապակիների միջև։
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Изучена кинетика образования германата никеля из спеков ОеО2/МЮ состава 1:1 
и 1:2. Показано, что в системе ЬИО—СеО2 образуется одно соединение—орто-германат 
никеля ЬИ2[ОеО4]. Изучены рентгенографические и кристаллооптические свойства гер
маната никеля.

Рис. 3, библ, ссылок 7.Положение кремния и германия в одной группе периодической системы и близость значения як физико-химических параметров объясняют кристаллохимичеокую аналогию германата® и силикатов.
Относительная легкоплавкость двуокиси германия и близость теплот образования 

тетраэдрических радикалов [5Ю4] и [СеО^] позволяют «моделировать» силикатные 
системы и объяснять многие процессы, происходящие в тугоплавких силикатных си
стемах.

По ряду свойств германаты при практическом их применении иногда превосхо
дить силикаты, что делает перспективным изучение новых германатных систем.

В литературе [1, 2] имеются данные по синтезу шпинелевого германата никеля со
става 2М1О-ОеО2 с параметром решетки 8,231 А. Однако в указанных работах не при
водятся диаграмма состояния системы МЮ—ОеО2 и подробное описание физико-хи
мических свойств и условий синтеза чистого германата никеля.В настоящей работе исследованы кинетика образования германата никеля и некоторые его физико-химические свойства. Можно предположить, что в системе №0—ОеО2, кроме орто-германата никеля, возможно образование и более кислых германатов, так как СеО2, по сравнению с 5Ю2, меньше склонна к образованию ликвации. Поэтому при твердофазовом синтезе исследовались два состава с мольным соотношением ЫЮ/СеО2—<1:1 (жета-германат) и 2:1 (орто-тер манат).В качестве исходных материалов использовались закись никеля марки «ч.» и двуокись германия люминофорной чистоты. Эквимольная смесь №0 и ОеО2 для гомогенизации перемешивалась в агатовой ступке и в среде спирта в течение 1,5 часов. Состав шихты корректировался, если при его анализе наблюдалась разница в стехиометрии.



. Германаты никеля 1075Кинетика образования германатов никеля изучалась методом определения количества свободной закиси никеля в зависимости от температуры и времени обжига. Поэтому важным в исследованиях является подбор соответствующего растворителя, который растворял бы №0 и не растворял образовавшийся германат и свободную ОеО2. В литературе [3] отмечается, что растворимость ОеО2 в 57%-ной азотной кислоте составляет 0,008 г/л. Нами найдено, что синтезированный германат никеля при кипячении в азотной кислоте в течение 3 часов также не растворим. Исходя из этого, в качестве избирательного растворителя закиси никеля нами принята 57%-ная НЬ1О3. Растворенная МЮ титровалась трилоном «Б» в присутстви ииндикатора -мурексида [4]. Обжиг образцов производился в течение 1, 2, 3 и 4 часов при 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 и 1200°. Летучесть ОеО2 при этих температурах была незначительной [3]; поэтому мы этим фактором пренебрегли. После каждой выдержки образцы закаливались на воздухе и анализировались на свободную МО.

Рис. 1. Кинетические кривые образования орто-гер- 
маната из спеков состава К1О/ОеО։: а—1«1; б—2|1.Кинетические кривые образования германатов никеля приведены на рисунке 1. Рассчитана также энергия активации реакции образования германатов никеля [5]. На рисунке 2 (приводятся экспериментальные данные о зависимости константы .равновесия реакции образования орто- гермавата (1£ к) от об,ратной температуры.Как видно из рисунка 1, кинетические кривые образования ортогер- манатов для спекав состава 1:1 и 2:1 похожи. Реакция образования германитов при температуре выше 900° очень интенсивна, причем количество образовавшегося германата никеля сильно зависит от продолжительности обжига. Энергия активации реакции образования германата при лета-германатной исходной стехиометрии равна 6,4 ккал/моль, а орто- германатной— 8,5 ккал/моль; это указывает на то, что при обеих реакциях- образуется одно соединение—орто-германат.



]Q7g А. К. Зурначян, С. А Бабаян, Г. Г. БабаянКристаллооптические и рентгенографические иоследования подтвердили кинетические данные.

Рис. 2. Зависимость IgA реакции образо
вания германатов никеля от температуры: 

а — состав 1«1; б — состав 2:1.

Спек состава 2:1 .макроскопичеюки представляет собой образование аветло-зеленого цвета. Под микроскопом видны кристаллы светло-зеленого цвета с показателем преломления выше 2, кристаллы изотропные. Химический состав спека соответствует стехиометрическому (28,88% ЬНО, 7(1 Д2% СеО2). Из кристаллооптических и рентгенографических (рис. 3) данных видно, что при реакции образуется кубический орто
гермапат никеля со структурой шпинели.

Рис. 3. Рентгенограммы образцов:. А — N1O; Б — GeO։; В — со
став 1:2; Г — состав 1-։ 1.
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Спек состава 1:1 макроскопически представляет собой образование светло-зеленого цвета. Под микроскопом также наблюдаются кристаллы светло-зеленого цвета, изотропные, с показателем преломления выше 2. Кроме них, наблюдаются образования белого цвета, также изотропные, с показателем преломления, равным 1,7. Рентгенограммы спеков состава 1:1 и 2:1 похожи (рис. 3). Таким образом, при реакции:2NIO 4֊ 2GeO -♦ 2NiO-GeO։ + GeO2образуется орто-германат никеля и остается свободной GeO2. Отсутствие линий GeO2 на рентгенограмме объясняется образованием стеклообразной GeO2 при воздушной закалке спека (изотропная фаза с N=l,7).В системе SiO—GeO2, как м в системе NiO—SiO2 [6, 7], образуется одно соединение Me2(RO2). Изменение структуры с ромбической у орто- силиката на кубическую у орто-герм!аната можно объяснить способностью германия менять координационное число с тетраэдрического на октаэдрическое.

ՆԻԿԵԼԻ ԳԵՐՄԱՆԱՏՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԿԻՆԵՏԻԿԱՆ
Ա. Ղ. ԶՈԻՌՆԱ9ՑԱՆ, Ս. Ա. ԲԱհԱՏԱՆ և Գ. Գ. PU.PU,3U.bԱմփոփումGeOj—N1O սիստեմում ուսումնասիրված է երկու բաղադրություն 

որոնք համապատասխանում են օրթոդերմանատին (2NiO-GeO։) և մեթա֊ 
ղևրմանատին (NlO-GeOj)/ Ոենտղենաֆաղային և միկրոսկոպիական ուսում
նասիրությունները ցույց տվեցին, որ վերոհիշյալ երկու բաղադրոլթ յուններոլմ 
առաջանում է միայն NijGeOf (օրթոդերմանատJ միացությունը, որն ունի 
շպինդելանման բյուրեղական ցանց։

Ուսումնասիրված է նաև2NiO։ + 2GeO2----- > 2NIO • GeO2 + GeO, (1)2N1O + GeO2----- > NisGeO< (2)
ռեակցիաների կինետիկան և հաշված է նրանց ակտիվացմ ան էներգիան 
ООО—1200 ջերմաստիճանային ինտերվալում։
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Исследован изотопный обмен между насыщенным раствором и кристаллами 
Ма2МоО4-2Н2О, выделенными в процессе снятия пересыщения. Рассчитаны доли осад
ков, участвующих в .изотопном обмене и свидетельствующих об установлении изотоп
ного равновесия между твердой фазой и раствором в течение первых 10—15 мину; 
процесса. Определена кинетика изотопного обмена между насыщенным раствором и 
кристаллогидратом. Рассчитана константа скорости изотопного обмена.

Высказано предположение о доминирующей роли кристаллизационной воды в про
цессах гетерогенного изотопного обмена.

Рис. 5, табл. 1, библ, ссылок 14.Выявление роли и положения воды в структуре концентрированных растворов и кристаллогидратов находится в центре внимания широкого круга исследователей.
Достаточно важная информация о роли и положении воды в гетерогенных про

цессах может быть получена при исследовании способности свежеприготовленных кри
сталлов в насыщенном растворе к изотопному обмену. В наиболее общем случае реак
ции гетерогенного изотопного обмена нестабилизированной твердой фазы протекают при 
непосредственном участии диффузии, способствующей миграции обменивающихся ио
нов вглубь твердой, фазы и перекристализации кристаллов. Как правило, во всех из
вестных случаях в системах, не содержащих кристаллизационную воду, эти два процес
са являются доминирующими [1].

Изотопный обмен может находиться в зависимости от температуры и в известной 
мере от концентрации обменивающихся ионов, но поскольку реакции изотопного об
мена протекают при условии Е=О (Е—энергия активации), то в конечном счете темпе
ратурная и концентрационная зависимости сводятся к изменению факторов диффузии 
и перекристаллизации.

В случае кристаллогидратов к перечисленным факторам следует добавить влия
ние кристаллизационной воды. Роль и положение последней в структуре кристалло
гидратов до последнего времени окончательно не выяснены, несмотря на обширны:'։ 
экспериментальный материал, посвященный вопросам квалификации (классические 
работы Бернала [2], Уэллса [3], Е. Грунера [4]) и участия воды в важнейших гетеро
генных процессах [5].

В наиболее общем случае, учитывая специфические особенности исследуемой си
стемы, можно предположить, что кристаллизационная вода, независимо от место
расположения в структуре кристаллогидрата (будь это аквакомплекс или анионный 
радикал, связанный с Н2О [6]), будет находиться в постоянном динамическом обмене 
с насыщенным раствором. В силу исключительной лабильности воды [7] могут облег-
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читьея процесс гетерогенного поверхностного обмена н диффузия обменивающихся ио
нов вглубь твердой фазы.В настоящей работе исследовался изотопный обмен между насыщенным раствором и свежеприготовленными кристаллами Ыа2МоОг ■2Н2О.

Экспериментальная частьКинетика гетерогенного изотопного обмена между насыщенным раствором Na2Mo04 и кристаллами исследовалась по методике, описанной нами ранее [8]. Готовились пересыщенные растворы Na2MoO4 концентрации 617 г/л (v = 100 мл, f=45°). Растворы последовательно переносились в термостатированный сосуд для определения растворимости и при интенсивном перемешивании (п=800 +100 об/мин) снималось пересыщение на 50, 90 и 100%. После снятия пересыщения на заданную величину насыщенный раствор и кристаллы Na2MoO4-2H2O переносились на стеклянный фильтр № 2 и твердая фаза отсасывалась от маточного раствора. Отдельно готовился насыщенный активный, меченый радиоактивным изотом натрия—Na22, раствор Na2MoO4 (концентрация насыщения 544 г/л, /=15е), переносился в сосуд для определения растворимости и термостатировался при перемешивании в течение 30 минут. После принятия насыщенным раствором температуры термостата в реакционный сосуд при интенсивном перемешивании вносилась твердая фаза. По истечении —10 минут от начала процесса через определенные интервалы времени из реакционного сосуда отбирались пробы насыщенного раствора совместно с кристаллами. Пробы переносились на стеклянный фильтр № 3 и твердая фаза отсасывалась от маточного раствора. Маточный раствор использовался для определения содержания радиоактивного изотопа натрия. Концентрация насыщенного раствора в каждый момент времени т фиксировалась титрованием 0,1 « раствором НС1. Ошибка эксперимента +5%-Результаты опытов представлены на рисунках 1—3. С помощью экспериментальных данных рассчитаны доли осадков F, вступивших в обмен
F=— ------ -°-, (1)1 + R. Стгде R = Хт,Хр; Хт — количество радиоактивного вещества в твердой фазе, %; Хр — количество радиоактивного вещества в растворе, %; Со — общее количество обменивающегося иона; Ст — количество обменивающегося иона в твердой фазе в момент времени т. Результаты расчетов представлены в таблице.
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Значения доли осадков Р, вступивших в изотопный обмен
Снятие пересыщения

Таблица

на 50% на 90% на 100°/о

мин Хр. % Р мин Хр, % Р мин Хр , % Р

15 90,7 1.5 10 73,0 3,0 5 88,5 1,0
17 88,3 1.9 20 80,3 1,7 20 97,7 0,2
19 87,7 1,9 30 88,5 1,0 25 90,7 0,8
23 , 84,0 2,5 40 88,5 1.0 30 90,1 0,8
26 89,0 1,7 45 83,2 1,4 35 83,5 1,4
28 94,1 0,9 50 80,6 1,6 40 86,5 1,1
32 98,0 0,3 55 77,1 1,9 45 89,3 0,9
42 91,9 1,3 60 70,1 2,5 50 94,8 0,4
52 87,6 1,9 65 76,8 1,9 55 95,1 0,4
57 91,6 1,3 70 78,9 1.8 60 91,5 0,7

75 84,6 1,3 65 89,9 0,9
70 83,8 1,4
75 84,2 1.3
80 87,5 1.1
85 88,1 1,0

Обсуждение результатовКинетика изотопного обмена исследовалась в условиях установления относительного изотопного равновесия между твердой фазой и насыщенным раствором. В изучаемом интервале времени трудно ожидать многократной перекристаллизации всей твердой фазы и, тем более, больших скоростей самодиффузии ионов натрия вглубь твердой фазы. Как правило, многократная перекристаллизация реализуется в случае быстрого выпадения всей твердой фазы плохо растворимой соли [9]. Даже в случае несовершенных структур изотопное равновесие путем самодиффузии ионов достигается в продолжение длительного времени, так как скорость самодиффузии в твердой фазе чрезвычайно малая величина, порядка 10՜9 —10՜12 слса/се« [10]. Разумеется, малые скорости перекристаллизации и самодиффузии ионов не в состоянии обеспечить быстрое установление изотопного равновесия между твердой фазой и насыщенным раствором, наблюдаемого в системе №2Мо04-2Н20—насыщенный раствор. Действительно, как это видно из таблицы, доля осадка Р, участвующая в изотопном обмене, уже по истечении первых 10—15 минут практически больше единицы. Некоторая разница в значениях Р осадков, выделенных в разные моменты снятия пересыщения, видимо, объясняется тем, что при снятии пересыщения на 50 и 90% твердая фаза, характеризующаяся еще несовершенной структурой, сразу же вводилась в контакт с активным насыщенным раствором, тогда как при снятии пересыщения на 100% осадок предварительно стабилизировался в течение 40 минут.Причину сложной зависимости Х7 от ч (рис. 1—3) следует искать в таком факторе, который, не изменяя состава пересыщенного 



Изотопный обмен 1081раствора и гранулометрического состава твердой фазы, существенно способствует скорости установления изотопного равновесия. Таким фак

Рис. 1. 1 — Кинетика изотопного об
мена между твердой фазой, выделен
ной при снятии пересыщения на 50%, 
и насыщенным раствором; 2—резуль
таты титрования насыщенного раство

ра Ыа։МоО4.

Т, мин
Рис. 2. I—Кинетика изотопного обмена 
между твердой фазой, выделенной при 
снятии пересыщения на 90%, и насы
щенным раствором; 2 — результаты 
титрования насыщенного раствора 

№։МоО4.тором, на наш взгляд, является участие в процессе временной акватипии твердой фазы Н20 насыщенного раствора. Этот факт нами былустанов-

и (0 20 30 40 90 60 70 80 90

Т, мин

Рис. 3. 1 — Кинетика изотопного обмена между твердой фазой, вы
деленной при снятии пересыщения на 100% и насыщенным раство
ром; 2 —результаты титрования насыщенного раствора Na։MoO4.лен ранее дриисс1чедованинси|сгге1м: Na2SiO3-9H2O—насыщенный раствор fill], Na2HPOrl2H2O—насыщенный раствор [12] и Fe(.NO3)3-9H2O—насыщенный раствор [13]. При добавлении к кристаллам указанных солей 



1082 С. Г. Бабаян, С. С. Исаханян, Л. П. Медведеванасыщенного раствора системы чрезвычайно быстро выходят из состояния равновесия. Одновременная фиксация концентрации и активности насыщенного раствора позволила выявить причину квазипериодичеоких колебаний Ху вблизи состояния равновесия.В замкнутой системе при изотермических условиях такая картина реализуется при образовании химически активного промежуточного продукта, концентрация которого меняется периодически по времени [14].В рассматриваемом случае причиной временной акватации твердой фазы может служить дополнительная координация ионов № молекулами воды, когда у металла не достигнуто допустимое координационное число. Такое объяснение достаточно хорошо согласуется с точкой зрения Бернала о строении незогидратов [2]. Неизменность концентрации насыщенного раствора, за исключением одного экстремума (рис. 3), вследствие временного перехода некоторого количества Н2О в твердую фазу, очевидно, следует объяснить недостаточной чувствительностью титрационного метода регистрации концентрации Ма2Мо04.Отрицательная связь, обусловленная стремлением гетерогенной системы к установлению термодинамического равновесия, приводит к постепенному затуханию амплитуды колебания (рис. 1—3). Связывая колебательный характер функции Хг — ^(х) с периодическим обогащением и обеднением кристаллов ЫагМоО^йНгО водой насыщенного раствора, кривую зависимости Ху от х можно рассматривать как суммарную из двух кривых: функции X = Р' (х) (где Хт — % изотопного обмена) и 
Хг = Р" (х) (где Ху — величина, равная приращению или убыли Хт при изменении концентрации раствора, %).Сложная зависимость Ху от х хорошо описывается уравнением - »

Ху = Г'(х) — с1-е~к՝'՜ ■ соэх', (2)где с? и — эмпирические постоянные (для кривой, представленной на рис. 3. с1 = 6 1; = 1,5-Ю՜8); х'=х (Дхр — период функ-
, Д'рции, Дхр са 28 мин). Следует отметить, что аналогичным уравнением описываются и кривые, представленные на рисунках 1 и 2. Но поскольку колебания Хг в зависимости от х не периодичны, описание этих кривых удается только в случае, если вместо х оперировать приведенным временем х^ (х^ = ехр (сР-х) [13]).Второй член уравнения (2) имеет определенный физический смысл, так как связан с самой природой системы. При прочих равных условиях величины (/ и ^1 являющиеся мерой отклонения системы от состояния равновесия и показателем релаксации, указывают также на большую лабильность Н2О в гетерогенных процессах.Воспользовавшись уравнением (2), с помощью экспериментальных данных легко рассчитать значения функции Ху = Р'(т) (рис. 4). Кривая зависимости от т> представленная на рисунке 4, имеет ха-



Изотопный обмен 1083рактерный для процессов гетерогенного изотопного обмена вид и достаточно хорошо описывается уравнением, выведенным для кинетики изотопного обмена (рис. 5) [8] ч
х^=гЙ11~ехр(_‘',)1’ (3)где к—константа равновесия; к' — константа скорости реакции (к' = = 4,8-10՜2 мин՜1); Хо — концентрация обменивающегося иона в насыщенном растворе при т = 0.

{0 20 30 40 К> 60 70 80 90 
Т, мин

Рис. 4. Зависимость количества обмени
вающего иона в твердой фазе от вре
мени, подсчитанная с помощью уравне

ния (2).

Рис. 5. Зависимость 12 (Хт — -^ттеор) 

от времени т; — количество обме

нивающегося иона в твердой фазе в 
момент установления равновесия, °/0, 

(Хт<։ = 15,0).Константа скорости реакции к' служит важной характеристикой кинетики гетерогенной реакции и позволяет судиггь о силе связи обменивающихся ионов в кристалличе!ской структуре изучаемого кристаллогидрата. По аналогии с исследованными ранее кристаллогидратами можно предположить, что высокие .скорости изотопного обмена достигаются преимущественно за счет большой лабильности кристаллизационной воды, которая, находясь в постоянном динамическом обмене с насыщенным раствором, играет доминирующую роль в процессу само- диф фузии.
ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՄՈԼԻՐԴԵՆԱՏԻ 2ԱԳԵՑԱԾ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ս. Գ. ՐԱ9ԱՑԱՆ, Ա. Ս. ԻՍԱԽԱՆՏԱՆ և Լ. «). ՄԵԴՎԵԴԵՎԱԱ մ փ ո փ ո 1 մ
Հագեցած լուծույթում թարմ պատրաստված բյուրեղների իզոտոպային 

փոխանակման ընդունակության ուսումնասիրությամբ կարելի է ստանալ 
կարևոր տեղեկություններ հետերոգեն պրոցեսներում ջրի վիճակի և դերի 
մ ասին։
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Իղոտոպային փոխանակման կինետիկան ուսումնասիրվել է հագեցած 
լուծույթի և պինդ ֆազի միջև ստեղծված համեմատական իզոտոպային հա
վասարակշռության պայմաններում։

Ցույց է տրված, որ իզոտոպային փոխանակմանը մասնակցող նստվածրի 
բանակը 10—15 րոպեի ընթացքում գործնականորևն հավասար է մեկի։

Պրոցեսն արագացնող գործոն կարող է լինել պինդ ֆազի կողմից հագե
ցած լուծույթից ջրի ժամանակավոր ակվատացիան։

Որոշված է բյոլրեղահիդրատների և հագեցած լուծույթի միջև իզոտոպային 
փոխանակման կինետիկան։
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ЭКСТРАКЦИЯ АССОЦИАТОВ ГАЛОИДНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ АНИОНОВ РТУТИ (II) С ОСНОВНЫМ КРАСИТЕЛЕМ— КРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ФИОЛЕТОВЫМ
В. М. ТАРАЯН. Е. Н. ОВСЕПЯН и С. П. ЛЕБЕДЕВА

Ереванский государственный университет

Поступило 26 I 1970

Исследовано взаимодействие хлорпдного и бромидного анионных комплексов 
ртути(П) с трифенилметановым красителем—кристаллическим фиолетовым. Выбраны 
экстрагенты, определена оптимальная кислотность водной фазы. Максимум светопо- 
глощения экстрактов соединения в случае хлоридного анионного окмплекса ртути(II) 
находится при 605 нм, а в случае бромидного—при 595 нм.

Кажущиеся мольные коэффициенты погашения экстрактов соединения хлорид
ного анионного комплекса ртути (II) в = 8200Ь, бромидного — в = 100000.

Оба аниона взаимодействуют с катионом кристаллического фиолетового в соот
ношении 1:1. Выяснено влияние сопутствующих элементов.

Рис. 5, библ, ссылок 5.

Применение основных красителей при экстракционно-фотометрическом определении микрограммовых количеств различных элементов получило широкое распространение и признание.
Литературные данные, посвященные соответствующим методам определения ртути 

(II), ограничены. Так, имеются только указания о применении основного красителя 
трифенилметанового ряда—малахитового зеленого [1,2]. Совсем недавно краситель то
го же ряда—кристаллический фиолетовый—был применен для экстракционно-фотомет
рического определения следов ртути в растениях, силикатах, почвах, природных во
дах, воздухе и различных газах. При этом для получения соответствующего ионного 
ассоциата было использовано взаимодействие йодидного анионного комплекса ртути 
с кристаллическим фиолетовым [3]. В цитируемой работе отсутствуют данные, широко 
характеризующие этот краситель как реагент для экстракционно-фотометрического 
определения ртути.Нами изучено взаимодействие указаннопо основного красителя с двумя различными галоидными комплексными анионами ртути(П): хлорцдным и бромидным. Одновременно проведено детальное наследование возможностей использования красителя кристаллического фиолетового (КФ) в качестве реагента при экстракционно-фотометрическом определении ртути..Экспериментальная частьИсходный раствор соли ртуги(П) готовили растворением навески Ни(ЦО3)2 в 20 мл разбавленной азотной кислоты (2:3) с дальнейшим



1086 В. М. Тараян, Е. Н. Овсепян, С. П. Лебедеваразбавлением полученного раствора дистиллированной водой до 1 литра. Титр этого раствора устанавливали по точной навеске гарантийного препарата хлорида натрия с индикатором—дифенилкарбазидом, и потенциометрически.Раствор красителя готовили растворением его навески в соответствующем объеме дистиллированной воды. Кислотность водной фазы регулировали добавлением разбавленной соляной или бромистоводородной кислоты. Равновесные значения pH измеряли стеклянным электродом (ламповый потенциометр ЛПУ-01), оптическую плотность экстрактов—на спектрофотометре СФ-4А. Соотношение водной и органической фаз было равно 1:1, объем каждой из них—10 мл.

Рис. 1. Кривая светопоглощения бен
зольных экстрактов соединения хлорид- 
ного анионного комплекса ртути (II) с 
КФ в зависимости от кислотности вод
ной фазы (pH: 1—0,65; 2-1.30; 3-1,60; 
4 — 2,25; 5 — 2,6; 6 — 3,0) относительно 
экстракта .холостого* раствора. 

[Н^4՜] = 0,5586-10՜® М.

Рис. 2. Кривая светопоглощения эк
страктов соединения бромидного анион
ного комплекса ртути (II) с КФ в за
висимости от кислотности водной фазы 
(pH: 1-0,7; 2-1,02; 3—1,5; 4-2,57; 
5—3,11) относительно экстракта .холо
стого" раствора [Н£2+] =0,931-10_®М.

В случае хлоридного анионного комплекса ртути (Л) наиболее эффективным экстрагентом оказался бензол, а в случае бромидного—бинарная смесь: диэтииовый эфир—бензол в соотношении 4:1.На рисунках 1 и 2 приведены спектры поглощения экстрактов соединений хлорида ого и бромидного анионных комплексов ртути(П), с исследуемым красителем в зависимости от кислотности водной фазы, снятые относительно «холостого» раствора*.

* Оптическая плотность экстрактов «холостых» растворов незначительна: 0,010— 
0,017.

Для экстрактов соединения хлоридаопо анионного комплекса ртути (II), а также экстракта самого красителя максимум светопоглощения наблюдается при 605 нм, а в случае бромидной системы—при 595 нм. При изменении кислотности водной фазы максимум в обоих случаях не смещается.
I



Комплексы ртути (II) 1087При выяснении оптимальных условий экстракции была изучена зависимость величины оптической плотности экстрактов от кислотности водной фазы, концентрации соли соответствующего галогенида, концентрации красителя, продолжительности и числа экстракций.Оказалось, что для полного извлечения соединения хлоридного анионного комплекса ртути(II) с КФ необходима двукратная экстракция, каждая 3-минутной продолжительности. Бромидное тройное соединение ртути(П) практически количественно извлекается однократной экстракцией за 2 минуты.Максимальное и постоянное значение оптической плотности экстрактов соединения хлоридного анионного комплекса ртути с КФ наблюдается при pH 1,3—1,58, для соответствующего соединения с бромидным—при pH 1,10—1,14.Наряду с этим была изучена зависимость оптической плотности от концентрации NaCI или КВг, которые вводили в систему для стабилизации концентрации иона галогенида. Оптимальная концентрация NaCI-4-10՜’М, КВг-1-10"’М.При изучении влияния избытка реагента на экстрагируем ость ртути(П) было установлено, что для достижения максимальной оптической плотности, т. е. для количественного извлечения ацидокомплегкса ртути(П) в виде окрашенного соединения в органическую фазу, необходимо обеспечить 2,63 • 1 О՜4 М концентрацию КФ в случае хлорид- ной системы и 1,75-Ю՜4 М, в случае бромидной системы.Значение оптической плотности экстрактов соединений зависит от порядка сливания растворов. К раствору рту<ги(П) приливали необходимое количество соответствующей кислоты (pH 1,5 или 1,14), 1,5 мг 0,2 н раствора Nad или 1 мл 0,1 н раствора КВг и 2,5 мл 0,1%-ного раствора КФ к раствору хлоридного и 2,0 мл к раствору бромидного ацидокомплекса ртути (II). Образовавшееся соединение из хлоридсодержащей водной фазы экстрагировали 2 раза по 3 минуты 5 мл бензола. Соответствующее соединение из бромидсодержащей водной фазы извлекалось однократной экстракцией 10 мл смеси диэтиловый эфир— бензол в течение 2 минут.Оптическая плотность полученных экстрактов измерялась через 15—20 минут после разделения фаз.Подчнняемость основному закону фотометрии наблюдается в интервале концентраций: 0,19—4,68 мкг tig/мл раствора в случае хло- ридной системы и 0,19—1,85 мкг tig/мл раствора в случае бромидного анионного комплекса ртути (II).Среднее значение кажущегося коэффициента мольного погашения экстрактов исследуемых окрашенных соединений было рассчитано «а основании данных калибровочных графиков, снятых в оптимальных условиях при эффективной длине волны. Для хлоридной системы se05 = 8,2-104, для бромидной е5И = 10s.



1088 В. М. Тараян, Е. Н. Овсепян, С. П. ЛебедеваМольное отношение компонентов в образующихся соединениях ртути (П) с КФ было установлено тремя независимыми методами.Из изомольных диаграмм «состав—оптическая плотность» (рис. 3։ следует, что экстремальной точке соответствует отношение стехиометрических коэффициентов реагирующих компонентов 1:1. Из рисунка 1, иллюстрирующего метод прямой линии [4], следует, что для обеих систем в семействе кривых цря1мая линия получается при п=1. Наконец, тангенс угла наклона прямой, полученной методом сдвига равновесия, близок к единице (рис. 5).

Рис. 3. Изомольная диаграмма' .со
став—оптическая плотность* систем: 
1 — КФ—хлоридный анионный комп
лекс ртути (П) (I — 0,6982-Ю“4 М; 
11-0,4655• 10՜4 М; III—0,3724֊ 10~4М);
2 — КФ—бромидный анионный комп
лекс ртути (II): (1 — 0,6982֊10՜4 М; 
2- 0,4655-Ю-4 М; 3-0,3724֊ 10՜4 М).

Рис. 4. Определение мольного отноше
ния компонентов в соединениях: 1—хло- 
ридного анионного комплекса ртути (II); 
2 — бромидного анионного комплекса 
ртути(П) с КФ, методом прямой линии.

Таким образом, все полученные данные однозначно подтверждают, что отношение катиона красителя к галоидному аниону ртути (II) разно 1:1.Известно, что ртуть(II) может существовать в растворе в зависимости от концентрации галогенид-иона в нескольких формах, которые можно описать реакциями:Hg24՜ 4-НаГ HgHal+, . HgHal+ + НаГ HgHal։,HgHal։ + НаГ HgHal3՜ ,HgHal։ + 2НаГ HgHair2.



Комплексы ртути(II) 1089Если принять во внимание, что при указанной выше оптимальной кислотности реакционной формой КФ является положительно однозарядный его катион и что, согласно теории экстракции [5], лучше всего экстрагируются соединения, образованные однозарядными компонентами, то, очевидно, более реакционноспособным будет анионный комплекс НёНа1Г, чем и обусловливается вышеуказанное отношение компонентов.

Рис. 5. Определение мольного отношения компо
нентов в соединениях: 1 — хлоридного анионного 
комплекса ртути (II); 2 —бромидного анионного 
комплекса ртути (II) с КФ, методом сдвига равно

весия.В условия« образова!ния исследуемых галогенидных ацидокомплек- сов ртути('П) с КФ изучено влияние некоторых построениях ионов
Таблица 1

Влияние сопутствующих и посторонних элементов на избирательность экстракции 
ассоциатов галогенидных комплексных анионов ртути (II) с красителем КФ

Ион
[ион]* [ион]*

Ион
[ион]* „ [ион]*

[Н8С1^]** Д - [Н8Вг3֊]*** Л՜ [НиС1^]** [НйВгГ]***

Со 23900 10400 Мп 1490 480
Са 11900 2000 Си 1190 360
Ип 11900 4800 РЬ 184 46
№ 11900 3200 СГ — 10400
А1 8950 4000 ро?՜, 20900 3600
Ре(П1) 4770 1800 50?՜ 5970 3200

2390 800 ыо3- 4700 9600
Сб 2390 —

* [ион]—концентрация постороннего иона, которая еще не мешает определению.
•* [НиС1^] = 8,38-10՜7 М; [НгВГ-£] = 2,51 -Ю՜6 М.



1090 В. М. Тараян. Е Н. Овсепян. С. П. ЛебедеваМешают золото, таллий, сурьма и кадмий з случае бромидной системы.Из вышеприведенного следует, что чувствительность экстракционнофотометрического определения ртути (II) КФ в бромидной среде выше таковой для хлоридной. Последняя, уступая бромидной системе в чувствительности, превосходит ее шириной интервала подчиняемости основному закону фотометрии, а также избирательностью (в особенности по отношению к ионам кадмия).Оба варианта характеризуются узким интервалом оптимальной кислотности, но заметно более чувствительны по сравнению с ранее описанным методом определения ртути(II) малахитовым зеленым [1,2].На основании полученных результатов разработаны методики экстракционно-фотометрического определения микропраммовых количеств ртути (II).
ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԻ' ԲՅՈՒՐԵՂԱԿԱՆ ՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆԻ ՀԵՏ 

ՍՆԴԻԿԻ(11) ՀԱԼՈԳԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍԱՅԻՆ ԱՆԻՈՆՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՏՆԵՐԻ 
ԷՔՍՏՐԱԿՑԻԱՆ

Վ. Մ. ԹԱՌԱՅԱՆ, Ե. Ն. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ և Ս. Պ. ԼԵՈԵԴԵՎԱԱմփոփում
Ուսումնասիրված է տրիֆենիլմեթանային շարքի ներկանյութ' բյուրեղա

կան մանուշակագույնի հետ սնդիկի (II) քլորիդային և բրոմիդային անիոնա
յին կոմպլեքսների փոխազդումը)

Գտնված են էքստրագենտներբ, հաստատված է ջրային ֆազի օպտիմալ 
թթվությունը։ Միացոլթյան էքստրակտների լուսակլանման մաքսիմումները 
սնդիկի (II) քլոըՒ.Դա1Ւ^ անիոնային կոմպլեքսի դեպքում գտնվում է 605 նմ, 
իսկ բրոմ իգայինի դեպքում' 595 նմ ալիքի երկարության մարզում։ Միացու- 
թյսմւ էքստրակտների լուսակլանման թվացող մոլային գործակցի արժեքներն 
են' սնդիկի (II) քլորիդային անիոնային կոմպլեքսի համար Տ =82000, բրոմի- 
դայինի համար г —100000։ Սնդիկի (II) քլորիդային և բրոմիդային անիոնա
յին կոմպլեքսները բյուրեղական մանոլշակագոլյնի կատիոնի հետ փոխազ
դում են 1՚.1 մոլային հարաբերությամբ։ Հետազոտված է ուղեկցող տարրերի 
ա զդե ց ո ւթ յո լնը ։
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

' УДК 542.92 + 547.233.4.

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ АМИНОВ И 
АММОНИЕВЫХ СОЕДИНЕНИИ

ЬХХШ. ЩЕЛОЧНОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ 
СОЛЕИ, СОДЕРЖАЩИХ 2-МЕТОКСИЭТЙЛЬНУЮ ИЛИ 

3-МЕТОКСИПРОПИЛЬНУЮ ГРУППУ

ж. г. ГЕГЕЛЯН, М. Г. ИНДЖИКЯН и А. Т. БАБАЯН 

Институт органической химии АН Армянской ССР 

Поступило 2 ХИ 1969

Показано, что метоксиметильный заместитель, находящийся в р-положении этиль
ной группы четвертичной аммониевой соли, облегчает ее отщепление под действием 
водной щелочи. С помощью реакции перегруппировки-расщепления подтверждена воз
можность отщепления метилового спирта от Р-метоксиэтильной группы четвертичной 
аммониевой соли в воднощелочной среде.

Библ, ссылок 7.

Ранее нами было показано, что метоксиметильный заместитель, на
ходящийся в о-положении 0,т-непредельной группы четвертичной ам
мониевой соли, облегчает ее отщепление под действием водной ще
лочи [1]. Обратное действие оказывает метоксильный заместитель в 
8-положении ₽,-(-непредельной [2] и в Р-положении этильной груп
пы [3].

В связи со сказанным нам казалось интересным исследовать пове
дение по отношению к водной щелочи четвертичных аммониевых солей 
I и II, содержащих метоксиметильный заместитель в ₽-положенин 
этильной группы.

Как и следовало ожидать, щелочное расщепление соли I, аналогия-. 
но расщеплению хлористого диметилкротил (5-метоксипентен-2-ил) ам
мония, привело к предпочтительному отщеплению группы, содержащей 
метоксильный заместитель. Реакция протекает по схеме:

87%

+ /СН։СН3 
(СН։)։М<

ЧСН2СН3СН3ОСН3

1

(СН3)3ЫСН։СН3 + сн։ = снсн։осн3

(СН3)2ЫСН2СН։СН2ОСН3. + сн3= сн3
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В соответстви £ этим, при расщеплении соли II имело место почти 
исключительное отщепление замещенной пропильной группы:

81»/о

он

СН։СН։ОСНз 

сн,сн3сн,осн
II

(CH3)։NCHjCHjOCH3 + сн։=снсн։осн3

1

8»/в
(CH3)։NCH։CH։CHjOCH3 + [СН։=СНОСН3] 

|н+ 

CHjCHO

В одном из предыдущих сообщений было установлено, что При ще
лочном расщеплении хлористых солей триметил- и диметилэтил-2-ме- 
токсиэтиламмания наряду с другими продуктами получается ацетилен. 
Для его образования была предложена схема, включающая в себя от
щепление метилового спирта, от исходной четвертичной аммониевой со
ли с промежуточным образованием соли, содержащей винильную 
группу:

{сНз^-ОуСНг^осНз-----*֊(СНз)2Й-СН=СН2 (снз)2ИК + нс? си

R Нг-бн ........ R
Я=СН34 СгН3

В настоящей работе мы попытались зафиксировать промежуточное 
образование винильной группы с помощью реакции перепруппиравки- 
расщепления [4]. Для этого было изучено щелочное расщепление чет
вертичных аммониевых солей Ш и IV.

+ ;ch։ch=c(cHj)j 
(CH3)։N<

\CH։CHjOCH3

CH։CH = CHj 

CHjCHjOCHj

III IV

Однако расщепление соли III привело k исключительному образо
ванию продуктов отщепления 3-|Метилбуген-2-ильной группы. А из не- 
аминных продуктов, полученных при расщеплении соли IV, нам удалось 
выделить лишь димер пропионового альдегида.

Отсюда следовало, что для осуществления желаемой реакции нужно 
иметь сравнительно инертную Р,*-непредельную группу. Мы останови
ли свой выбор на 5,5-диметилгеюсен-2-ильной группе, занимающей пос
леднее место в ряду легкости щелочного отщепления р,7-непредель
ных групп [5] и не подвергающейся прототропной изомеризации. И дей
ствительно, воднощелочное расщепление соли V привело к образованию, 
наряду с продуктами отщепления, небольших количеств продуктов реак

4
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ции перегруппировки-расщепления—диметиламина и соответствующе
го альдегида. Взаимодействие соли V со щелочью происходит по схеме:

A ^Ь2֊^н-снг-с(сн3)3

CIL “и
I----  — (С-НзДОН + >-СН2-^Н-СНг-сСсНз)-
Т S Р сн=сн2

(сн3\ц-снг-снгосн3+
‘ “Ь=“-“’“֊сК)з (сн^-СИгСИ-сн-с^с {и3),+

+ СН2=СН-0СН3

Таким образом, получены экспериментальные данные в пользу 
превращения в щелочной среде 2нметоксиэтильной группы четвертич
ной аммониевой соли в винильную группу.

Экспериментальная часть

1-Диметиламино-З-метоксипропан. Через 12 а (0,1,1 моля) хлорн-. 
стого З-метоксищропана при охлаждении льдом пропущен ток сухого 
диметиламина до поглощения 10 г (0,22 моля). Колба плотно закрыта 
пробкой и оставлена стоять. Через неделю выпавнтий осадок хлористо
водородной соли дим етил амина отфильтрован, фильтрат подкислен со
ляной кислотой и экстрагирован эфиром. Подщелочением солянокис
лого слоя получено 9,3 а (76%) 1-диметиламино-З-метоксипропана с г. 
кип. 120—121°/680 мм\ d֊° 0,7968; п» 1,4090. MRd найдено 36,30, вы
числено 35,50. Найдено %: С 61,00; Н 12,84; N 11,54. Вычислено %: 
С 61.54; Н 12,81; N 11,96.

Четвертичные аммониевые соли I—II получены взаимодействием 
эквимолекулярных количеств 1-диметиламино-З-метаксипропана с со
ответствующими галоидными алкилами. В случае соли II потребова
лось нагревание в течение недели в растворе ацетонитрила (на 0,1 моля 
компонентов бралось 10 мл ацетонитрила). Соли III—V получены взаи
модействием эквимолекулярных количеств 1-диметиламино-2-метокси- 
этана [6] с соответствующими галоидными алкилами.

Для 1 найдено °/0: Вг 34,16; N 6,12. C8HMBrNO. Вычислено °/о: 
Вт 35,35; N 6,10.

Для II найдено %; С1 16,39; N 6,54; CSHKC1NO. Вычислено %: 
С1 16,78; N 6,61. ■*

Для III найдено °/0: С1 17,15; N 7,43. С10НИСШО. Вычислено %- 
G1 16,96; N 6,74.
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Для IV найдено %: Вг 35,55; N 6,37. С8Н18ВгМО. Вычислено %: 
Вт 35,71; N 6.25. _ _

Для V найдено %'• С1 13,97; N 5,69. С.,Н։8С1К’О. Вычислено %: 
С1 14,12; N 5,60.

Общее описание реакции щелочного расщепления. Смесь четвертич
ной аммониевой соли и двойного мольного количества 25%-ного водного 
раствора едкого кали нагревалась на песочной бане в колбе с нисходя
щим холодильником, соединенным последовательно ,с приемником и про- 
мывалкой, содержащими титрованный раствор соляной кислоты, и с га
зометром. Расщепление происходило в основном при температуре ПО— 
130°. После окончания реакции от содержимого приемника нагреванием 
на водяной бане отгонялись ниэкокипящие неаминные продукты реак
ции. Растворимые в воде альдегиды осаждались из воды, отогнанной 
от солянокислого раствора приемника, в виде 2,4-динитрофенил гидра
зонов. В случае соли II часть ацетальдегида отопналась с метилаллило
вым эфиром, ее количество также было определено по 2,4-динитрофе- 
нилгидразону. 'В случае соли V неаминные продукты реакции экстраги
ровались эфиром из отгона. Обратным титрованием соединенных со
лянокислых растворов определялось общее количество отщепившегося 
амина. Подщелочением и экстрагированием эфиром извлекались сво
бодные амины, которые разделялись перегонкой. Количество диметил
амина и диметилэтиламина определялось титрованием в отогнавшем- 
ся эфире. В случае соли IV для отделения диметиламина от диметил- 
аллиламина к эфирному экстракту аминов было добавлено двойное моль
ное количество акрилонитрила и смесь была оставлена на трое суток. 
О количестве диметиламина судили по количеству образовавшегося ди- 
метил-2-цианэтил амина.

Расщепление бромистого диметилэтил-3-метоксипропил)аммония 
(I). Из 14,4 г (0,064 моля) соли получено 0,0527 моля амина. Из этого 
количества выделено 0,0427 моля (66,7%) диметилэтиламина с т. пл. 
пикрата 195°, не давшего депрессии температуры плавления в смеси с 
известным образцом, и 1,2 г (16%) 1-диметиламино-З-метоксипропана с 
т. кип. 120—12Г/680 мм; 1,4090. Получено 1,8 г (39%) метилал
лилового эфира с т. кип. 38—39°/680 мм; п^ 1,3805 [7]. За время 
расщепления в газометре собралось 328 мл (в пересчете на нормаль
ные условия) (22,8%) этилена (обесцвечивание бромной воды).

Расщепление хлористого диметил-(2-метоксиэтил)-(3-метоксипро-  
пил)аммония (II). Из 16,6 г (0,078 моля) соли получено 0,07 моля ами
на. Из этого количества выделено 6,5 г (80,9%) 1-диметиламино-2-»ме- 
токсиэтана с т. кип. 97—987680 мм и т. пл. пикролоната 15Г, не давшего 
депрессии температуры плавления в смеси с известным образцом, и 
0,15 г (1,6%) Ьдиметиламино-З-метоксипропана с т. кип. 120—121°/ 
680 мм; п^1 1,4090. Получено 2,7 г (48,2%) метилаллилового эфира и 
1,3 г (8%) 2,4-динитрофенилгидразона ацетальдегида с т. пл. 145— 
146'՜՜', не давшего депрессии температуры плавления в смеси с из
вестным образцом. В продуктах реакции обнаружены следы ацетилена.
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Расщепление хлористого диметил-(3-метилбутен-2-ил)-2-метокси- 
этиламмония (III). Из 17,1 г (0,082 моля) соли получено 0,077 моля 
амина. Из этого количества выделено 7,5 г (89,3%) 1-диметиламино-2- 
метоксиэтаяа с т. кил. 97—987680 леи и т. пл. пикролоната 15Г, не дав
шего депрессии температуры плавления в смеси с известным образцом. 
Получено 3,7 г (66,3°/0) изопрена с т. кип. 33—347680 мм; п^° 1,4210 
и т. пл. аддукта с малеиновым ангидридом 69°.

Расщепление бромистого диметилаллил-(2-метоксиэтил)аммонич 
(IV). Из 20,2 г (0,09 моля) соли получено 0,072 моля амина. Из этого 
количества выделено 0,0307 моля (34,1%) диметилаллиламина с т. пл. 
пикрата 120°, не давшего депрессии температуры плавления в смеси с 
известным образцом, и 0,3456 моля (38,5%) диметиламина. Получено 
1,3 г (10,4%) 2,4-динитрофенилгидразона димера пропионового альде
гида с т. пл. 159—460°, не давшего депрессии температуры плавления d 
смеси с известным образом. В реакционной колбе имело место образо
вание большого количества смолы, которую выделить и очистить не уда
лось.

Расщепление хлористого диметил-(5,5-диметилгексен-2-ил) -2-метогс- 
сиэтиламмония (V). Из 29,5 г (0,12 моля) соли получено 0,102 моля 
амина. Из этого количества выделено 0,0172 моля (14,2%) дя- 
метиламина с т. пл. пикрата 156°, 7 г (52,2%) 1-даметиламино- 
-2чметоксиэтана с т. кип. 97—987680 мм, т. пл. пикролоната 151е 
и 3,2 г (17,2%) 1-Диметиламино-5,5-диметилгексена-2 с т. кип. 63— 
65716 мм-, Пу 1,4350; т. пл. пикрата 118—119е. Твердые производные 
всех аминов не дают депрессии температуры плавления в смеси с из
вестными образцами. Получено 2,4 г (97о) 2,4-динитрофенилгидразона 
ацетальдегида с т. пл. 145—146°, 5,9 г (45%) 5,5-диметилгексадиена- 
1,3 с т. кип. 43—45°/105 мм-, п£° 1,4450 [5] и 0,5 г (2,7%) 5,5-диме- 
тил-3-винилгексаналя с т. кип. 68—6978 мм-, dj° 0,8398; 1,4510.
MRd 49,94, вычислено 47,92. Найдено 7о: С 77,75; Н 11,79. CJ0H18O. 
Вычислено %: С 77,92; Н 11,68. По данным ИК спектра, вещество со
держит незамещенную винильную и несопряженную альдегидную кар
бонильную группы (1648, 1728, 2722 и 3075 см-1); 2,4-динитрофенил- 
гидразон, т. пл. 103—il04° (из спирта). В перегонной колбе осталось 2,8г 
смолы. Найдено %: С 78,35; Н 12,10.

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՄԵՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՄՈՆԻՈԻՄԱՅԻՆ 
ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

LXXII. 2-ՄԵ1>0ՔՍԻԷք>ԻԼ- ԿԱՄ Յ-ՄԵ^ՕՔՍԻՊՐՈՊԻԼ ԽՈԻՄՈ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ 
ՑՈՐՐՈՐԳԱՅԻՆ ԱՄՈՆԻՈԻՄԱՅԻՆ ԱՂԵՐԻ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՃԵՂՔՈՒՄԸ 

ժ. Գ. ԳԵԳԵԼՑԱՆ, Մ. Հ. ԻՆՃԻԿՅԱՆ և Ա. է. ՐԱՈԱՅԱՆ

՛Ամփոփո՛ւմ

1 նախկինում ցույց էր տրված, որ չորրորդս! յիծւ ամոնիոլմային աղի 
Р,7 -չհագեցած խմբի Ь-դիրքում գտնվող մեթօքսիմեթիլ տեղակալիչը հեշ
տացնում է այգ խմբի պոկումը ջրային հիմքի հետ փոխազդելիս։

Армянский химический журнал, XXIII, 12—3
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Ներկա ախատանքում ցույց է տրված, որ այդ տեղակալիչը հեշտացնում՛ 
է նաև էքծիէ խմբի պոկումը, եթե այն գտնվում է նրա ^-դիրքում։

Ուսումնասիրված է նաև ֆ-մեթօքսիկթիլ խումբ պարունակող մի չարբ 
չորրորդային ամոնիումային աղերի ճեղքումը (III և 1Լ) և վերախմբավորման- 
ճեղքման ռեակցիայի օգնությամբ հաստատված է ջրահիմնային միջավայրում 
չորրորդային ամոնիումային աղի (>֊մեթօքսիէթիլ խմբից մեթիլային սպիրտի 
պոկմս/ն հնարավորությունը»
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УДК 543.848 + 547.333О РЕАКЦИИ ЗАМЕЩЕНИЯ ГАЛОГЕНА АМИНАМИ В ВИНИЛАЦЕТИЛЕНОВЫХ ГАЛОГЕНИДАХ
Ш. О. БАДАНЯН, Л. А. АКОПЯН, М. Г. ВОСКАНЯН и Г. Г. ХУДОЯН

Институт органической химии АН Армянской ССР

Поступило 28 I 1970

Замещение галогена пиперидином (морфолином) в диметилвинилэтинилхлормета- 
не и метилэтилвинилэтинилхлорметане приводит к образованию в основном амино- 
кумуленов. Последние при нагревании с трет.-бутилатом калия изомеризуются в амино
винилацетилены, а при гидратации в присутствии серной кислоты и сернокислой ртути 
образуют а.р-непредельные-Р'-аминокетоны.

Рис. 1, табл. 4, библ, ссылок 2.Нами найдена реакция замещения галогена 'аминами в винилаце- тиленовых галогенидах, в которой замещающая группа может одновременно вступать или на место уходящего заместителя (первое положение) или к конечному углеродному атому винильной труппы (пятое положение) [1].Продолжая исследования с целью выяснения зависимости выхода получаемых изомеров от строения исходных галогенидов и от природы атакующего реагента, а также изучения возможных превращений ожидаемых при этом аминокумуленов, нами изучено замещение галогена пиперидином и морфолином в диаметилвинилэтинилхлорметане I и ме- тилэтилвинилэтилхлорметане II. Оказалось, что при стоянии смеси ви- нилацетиленовых галогенидов с аминами в присутствии эквимолекулярного количества воды при комнатной температуре в течение 5—7 дней с удовлетворительными выходами образуются в основном аминокумулены III—VI. Увеличение молекулярной доли амина в реакционной ■смеси приводит к повышению выхода аминокумуленов (см. табл. 1). В ИК спектре соединения III (ом. рис.) отсутствовали частоты, характерные для тройной связи и незамещенной винильной группы, и появились интенсивные полосы областей 2070, 1620, 1680, 4200, 1050, 1000, 870 см՜1, отвечающие колебаниям кумуленовой группировки* [1,2]. Таким образом, замещение галогена пиперидином или морфолином в винилацетиленовых галогенидах I, II приводит к почти исключительному образованию аминокумуленов, в то время как в случае диметил- и ди- этпламинов наблюдалось также образование продуктов нормального замещения—винил ацетиленовых аминов [1].
♦ Указанные полосы поглощения характеризуют я ИК спектры .соединений IV, 

V. VI.
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Таблица 1

Количество исходных 
веществ, моли Получен

ный про
дукт

Выход, %
хлорид амин

0,05
0,05
0,10
0,20

III
40,2
50,9
59,5

0,05
0,05 
0,10 
0,20

V
50,5
59,9
64,2

0,10 0,30 IV 60,5

0,05 0,15 VI 61,8

)СС1С=ССН=СН։ 
R'/

I. II

III, VII, X, К=К' = СН3, У=СН։; IV, VIII, XII, Е=Н'=СН։, У = О, 

V, IX, XIII, К=СН։, К'=С,Н5. У = СН։; VI, X, XIV, К=СН։, К'=С։.Н։, У=О..

Приведенные данные позволяют предполагать, что амин непосредственно атакует конечный углеродный атом винильной группы или ацетиленовый углерод, связанный .с винильной группой, с одновременным синхронным элиминированием галогена, приводящим к образованию в первом случае кумуленовых, а во втором—алленовых аминов.
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с-'с'.с-сн'-сн. г֊> ( 

С-СнС-СН=СН,
XВследствие же пространственных затруднений (особенно в случае объемистых аминов) атака .на углерод, связанный с уходящей группой, и на углерод тройной связи менее вероятна, чем и объясняется отсутствие не только продуктов нормального замещения (в случае пиперидина и морфолина), но и образование ничтожных примесей алленовых аминов.Нами изучены превращения получаемых аминокумуленов, в частности прототропная изомеризация и гидратация. Так, оказалось, что нагревание аминокумуленов III—VI в присутствии трет.-бутилата калия в- трет.-бутиловом спирте в течение 10—12 часов приводит к образованию- винилацетиленовых аминов VII—X. В ИК спектрах последних обнаружены частоты, характерные для замещенной двойной связи при 1600— 1630 и сопряженной тройной связи при 2210—2220 см-’.В спектрах отсутствовали частоты, характерные для кумулена и незамещенной двойной связи. По данным ИК спектров, эти соединения частично загрязнены примесями алленов, получаемых, по всей вероятности, вследствие неоднозначного протекания прототропной изомеризации.•При гидратации аминов III—VI 10%-ным водным растворам серной кислоты в присутствии сернокислой ртути получаются “Р-непредель- ные-Р'-аминокетоны (XI—XIV), в спектрах которых найдены частоты 1710—1720 см֊1 (СО) и 1610-1630, 85Э см֊' (С=С сопр).

Экспериментальная часть

Взаимодействие винилацетиленовых галогенидов с аминами. Смесь свежеперепианнаго галогенида, амина и воды в запаянной ампуле оставлялась при комнатной температуре на 5—7 дней. После удаления не-
Кумуленовые амины

Таблица 2

А
ми

ны

Молеку- 
' лярная 
формула

T. кип., 
“С/мм d“ П20 

nD

MRd Анализ N, 
°/о Т. пл., °C

на
йд

ен
о

вы
чи

с
ле

но

на
йд

ен
о

вы
чи

с
ле

но

пи
кр

ат
а

йо
дм

е-
 

тн
ла

та

III CUH1։N 93/1,5 0,9188 1,5396 60,29 57,94 8,03 7,91 108 95
IV CuH17ON 100/2 0,9756 1,5300 56,65 54,98 7,96 7,82 135 —
V C13H։iN 98/0,5 0,9106 1,5300 64,62 62,58 7,91 7,32 92 83

VI C։։H10ON 109/3 0,9846 1,5230 58,90 59,59 7,06 7,25 — —



Винилацетиленовые амины
Таблица 3

А
ми

н

Молекулярная 
формула

Вы
хо

д,
 % Т. кип., 

°С/мм
11го по а”

мк0 А н а л 11 3. °/о

Т.
 пл

. п
ик


ра

та
 (из

 
сп

ир
та

). °
С

на
йд

ен
о

вы
чи

с
ле

но

н а й д е н о В ы 1 и с л е н о

с Н 14 с н 14

VII С1։Н„Ы 70 : 78/2 0,8947 1,5060 58,76 56,89 80,97 10,87 7,79 81,35 10,73 7,91 132
VIII СиН17ОЫ 65 89/2 0,9640 1,5070 55,23 53,91 73,16 9,95 7,75 73,18 9,49 7,82 139

IX с։։нпы 70 102/2 0,8998 1,5010 62,54 61,51 80,90 11,20 7,19 81,67 10,99 7,33 121
X С1։Н„ОМ 60 105/3 0,9942 1,5070 58,54 57,76 73,77 9,23 8,08 74,09 9,84 7,25 —я

Ц
00 

Ш
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. Г. Восканян, Г. Г. Х
удоян



Замещение галогена аминами 110!прореагировавшего амина остаток подкислялся соляной кислотой так, чтобы температура реакционней смеси не превышала 30°. Непрореагировавший хлорид экстрагировался эфиром. Водный раствор органических оснований нейтрализовывался поташом, экстрагировался эфиром, высушивался сульфатом магния и после отгонки эфира остаток разгонялся в вакууме. Условия опытов и выходы полученных продуктов приведены в таблице 1, а .константы—в таблице 2.
Изомеризация аминокумуленов. Смесь алкоголята, приготовленного из 1 г калия в 20 мл трет.-бутилового .спирта, и 5 г кумуленового амина кипятилась с обратным холодильником в токе азота в течение 12 часов. Продукты реакции после разбавления 15 мл воды экстрагировались эфиром, высушивались сульфатом магния и разгонялись в вакууме. Выходы и константы полученных соединений приведены в таблице 3.
Гидратация аминокумуленов. В колбу помещалось 0,1 моля кумуленового амина, 50 мл 10%-«ой серной кислоты и 2 г сернокислой ртути. Реакционная смесь нагревалась при 60° в течение 8 часов, нейтрализовалась поташом, экстрагировалась эфиром, высушивалась сульфатом магния и после отгонки эфира остаток разгонялся в вакууме. Константы полученных аминокетонов приведены в таблице 4.

Таблица 4 
Ненасыщенные амннокетоны

Ке
то

н

Молеку
лярная 

формула Вых од,
. % Т. кип., 

°С/жж а»

мкв Анализ К, 
°/о

Т.
 пл

. пи
кр

а
та

, °С

на
йд

ен
о՝

вы
чи

с
ле

но

О 
X 
О) 
է« =СС гз 
X вы

чи
с

ле
но

XI С„Н։1(Ж 36,4 102/2 1,0061 1,4800 55,05 59,90 7,20 7,25 123
XII СцН։։ОН 60,6 114/3 1,1369 1,4800 49,96 55,9 7,03 7,10 —

XIII С։։н։։ом 57,1 ПЗ.'З 1,0109 1,4830 58,06 64,52 7,42 6,69 98
XIV с։։н։1о։ы 70,3 130/5 1,0074 1,4830 59,80 60,54 6,80 6,63 —

ՎԻՆԻԼԱՑԵՏԻԼԵՆԱՅԻՆ ՀԱԼՈԴԵՆԻԴՆԵՐՈԻՄ ՀԱԼՈԳԵՆԸ ԱՄԵՆՆԵՐՈՎ ՏԵՎԱԿԱԼԵԼՈԻ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ
Շ. 2. ՐԱԳԱՆՅՍ֊Ն, Լ. 2. 2ԱԿՈ83ԱՆ, Մ. Գ. 11ՍԿԱՆՅԱՆ և Դ. Գ. ԽՈԻԴՈՑԱՆԱմփոփում

Ուսումնասիրել ենք դիալկիլվինիլացետիլենային հալոգենիդների և ամին
ների (պիպերիդին, մորֆոլին) փոխազդման ռեակցիան։ Ցույց ենք տվել, որ 
այն ընթանում է ոչ բնականոն և առաջանում են կղւմուլենայխն ամիններ։ 
Սինթեղված կումու լեն ա յին ամինները հիմքերի ներկայությամբ տաքացվելիս 
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ենթարկվում են պրոտոտրոպ իզոմերացման, առաջացնելով վինիլացետիլե- 
նային ամիններ, որոնք ջրային լուծույթում, սնդիկի սուլֆատի և ծծմբական 
թթվի ներկայությամբ հիդրատացվում են, գոյացնելով a, ^-չհագեցած 
ß' - ա մ ին ա կե տ ոնն ե ր I
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При взаимодействии а.З-дихлортетрагидрофурана с натриевыми производными 
замещенных малоновых эфиров образуются эамгщгнныг 3-хюртгтрагидрофурилмало- 
новые эфиры наряду с олигомерными продуктами.

Окислением диэтилового эфира р-хлортетрагидрофурил-7-хлоркрогилмалоновой 
кислоты получен а-карбэтокси-։-({1-хлортетрагидрофурил)-7-ацетил-7-бутиролактон.

Взаимодействием ^-хлортетрагидрофурилбутилмалонового эфира с натрием по
лучен диэтиловый эфир а-бутил-а-(4-оксибутенил-1)малоновой кислоты, бромирова
нием и перегонкой которого получен в-бутил-а-карбэтокси-0-бром-7-(3-оксиэтил)-7-бу- 
тиролактон и соответствующий нециклнзованный продукт.

Библ, ссылок 5.

Ранее [1,2] было установлено, что взаимодействием а,Р-дихлор- 
тетрагидрофурана с монозамещенными малоновыми эфирами в присут
ствии натрия в среде абсолютного эфира получаются Р-хлортетрагид- 
рофурилалкилмалоновые эфиры.

При этом образуются также их олигомерные продукты. На выходы мономерных 
и олигомерный продуктов влияет алкильный заместитель, находящийся в малоновом 
эфире. Установлено, что в условиях реакции а,8-дихлортетрагидрофуран является не 
только реагентом, но и сокатализатором. Показано, что образование олигомеров про
текает за счет тетрагидрофуранового цикла.

Известно [3], что а,р֊дихлортетрагидрофуран в присутствии натрия в среде 
абсолютного эфира раскрывает цикл с образованием соответствующего спирта с про
межуточным возникновением карбкатиона [4].

Нами изучалось взаимодействие а,p-дихлортетрагидрофурана с 
диэтиловыми эфирами p-хлораллилмалоновой, у-хлоркротилмалоновой, 
изоамилмалоновой кислот в присутствии натрия в среде абсолютного 
эфира. При этом получаются эфиры Р-хлортетрагидрофурил-Р-хлорал- 
лилмалоновой, Р-хлортетрагидрофурил-7-хлоркротилмалоновой и р- 
хлортетрагидрофурилизоамилмалоновой кислот. Одновременно были: 
получены их олигомерные продукты. Структура полученных олигоме
ров доказана спектральным анализом. В ИК спектрах наряду с часто
тами поглощения карбонильной группы имеются также четко выра

женные частоты поглощения концевой гидроксильной и -—С—О— 
групп.

Р-Хлортетрагидрофурил֊7֊хлоркротилмалоновый эфир подвергнут՛ 
окислению перекисью водорода в среде уксусного ангидрида; Окисление
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проходит по схеме описанной в литературе [5]. В результате окисления 
получен п-карбэтокси-з-(?-хлортетрагидрофурил)-7-ацетил-7-бутиро- 
лактон, который охарактеризован в виде 2,4-динитрофенилгидразона. 
Структура полученного лактона доказана спектральным анализом 
(1784 см՜1 — лактонная /С=О группа, 1740 см՜1 — эфирная ^С=О, 

1726—1712 см՜1— /С=О кетона в открытой цепи, 1194—1159 см՜' —

уС-О—С֊-^.
Известно, что а-метил-₽-хлортетрагидрофуран [4] в присутствии 

натрия в среде абсолютного эфира раскрывает цикл, образуя пен- 
тен-З-ол-1. Аналогичная работа проделана нами на примере ранее 
синтезированного [2] ₽-хлортетрагидрофурилбутилмалонового эфира, 
состоящего из смеси цис- и /пдамс-форм. Реакция протекает по бимо
лекулярному механизму в основном за счет /пранс-формы, а ч«с-форма 
отгоняется обратно [4]. Получен а-бутил-а-(4-оксибутенил-1)малоно-
вый эфир, структура которого 
(1740 см՜1 — эфирная /С = О,

доказана спектральным анализом

3520—3648 см~х — ОН спиртовая,

1650 см՜՝ — /С=С(^.
Бромированием полученного соединения в среде четыреххлори

стого углерода получено дибромпроизводное, которое при перегонке 
частично превращается в а-бутил-л-карбэтокси-Р-бром-’НР-оксиэтил)-?- 
бутиролактон, структура которого доказана спектральным анализом 

(1790—1776 см՜1 —лактонная /С = О группа, 1749—1726 см~1 —

/С=О эфирная, 1238 — 1159 см՜1 — — С—О—С-^-, 3522—3650 смгх — 

ОН спиртовая).

соос։н,
<!:н
соос։н,

Ыа, эфир

И=СН։=СС1СН;

С1соос։н։ \

соос.н.
---------------------> олигомер

СН։СС1=СНСН։> азо-С^Нц.

С1
СООС,Н։ \

СН։СС1=СНСН,С------------------
I соос.н.

Н,о, 
----------------- > 
(СН,С0),0

С1
СООС։Н, 4

н։ссо
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Cl
COOC,Hj \

с4н,с----------- (
I
COOCjHj

COOCjHj
I

C4H,CCH^CHCH։CH,OH

соос,н5
Br C4H, 

I----1-COOCjHj

/Xq/Ч
HOCHjCHj о

COOC,HS

+ C4H,C(CHBr)։CH։CH։OH

COOCjHj

Экспериментальная часть
• ՝ -• ։

Диэтиловый эфир ^-хлортетрагидрофурил-^-хлораллилмало- 
новой кислоты. К смеси 150 мл абсолютного эфира и 6 г мелко на
резанного натрия при охлаждении прикапывают 61 г ?-хлораллилма- 
лононого эфира. Реакционную смесь нагревают при 50° до.полного 
растворения натрия. После охлаждения к смеси прикапывают 38 г 
а.р-дихлортетрагидрофурана. Смесь нагревают 3 часа, образовавшуюся 
соль растворяют в минимальном количестве воды, эфирный слой от
деляют и высушивают над безводным сульфатом натрия. Отгоняют 
эфир, остаток перегоняют в вакууме. Отгоняется 40 г 3-хлораллил- 
малонового эфира, 8 г (26,4%) диэтилового эфира ß-хлортетрагидро- 
фурил-₽-хлораллилмалоновой кислоты с т. кип. 164—16973 мм\ 
п£' 1,4877; dj° 1,2464. Найдено MRd 78,84, вычислено 78,32. Найдено 
%: С 50,09; Н 5,65; С1 20,76. CMHs0OsCls. Вычислено %: С 49,55; 
Н 5,9; С1 20,90.

В перегонной колбе остается неперегоняющееся маслообразное 
вязкое вещество, представляющее из себя олигомер полученного мо
номера. Олигомер растворен в ацетоне и осажден петролейным эфи
ром. Этот процесс повторен четырежды. Получено 22 г олигомера 
(72,5%); 7j = 0,022. Найдено %: С 49,3; Н 5,9; С1 20,36. С14Н,оО։С1։. 
Вычислено %: С 49,55; Н 5,9; CI 20,9.

Диэтиловый эфир ^-хлортетрагидрофурил-^-хлоркротилмало- 
новой кислоты. Для реакции берут 15Э мл абсолютного эфира, 6 г 
натрия, 63,9 г f-хлоркротилмалонового эфира и 36,2 г a.ß-дихлортет- 
рагидрофурана. Отгоняется 21,4 г непрореагировавшего 7-хлоркротил- 
малонового эфира и 40 г (66,2%) р-хлортетрагидрофурил-т-хлоркро-. 
тилмалонового эфира с т. кип. 155—160°/2 мм\ п2^ 1,4860; d20 1,2039. 
Найдено MRd 84,15, вычислено 83,49. Найдено %: С 50,10; Н 5,80; 
С1 19,70. СИНИО։С1։. Вычислено %: С 50,99; Н 6,23; С1 20,1.

В перегонной колбе остается маслообразное вещество, представ
ляющее из себя олигомер полученного мономера. Олигомер растворен 
в хлороформе и осажден водой, т; = 0,35. Получено Юг (16,6%) оли
гомера. Найдено %: С 50,42; Н 6,30; С1 19,6. СИНМО5С1։. Вычислено 
%: С 50,99; Н 6,23; С1 20,1. Этот же опыт проведен в присутствии 
SbCls. Взято 150 мл абсолютного эфира, 5,4 г натрия, 57,9 г f-хлор- 
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хротилмалонового эфира и 32,8 г а,р֊дихлортетрагидрофурана. До 
прибавления последней части а,Р-дихлортетрагидрофурана в реакцион
ную смесь добавляется 0,58 г 5ЬС1,.

Отгоняется 15,42 г непрореагировавшего 7-хлоркротилмалонового 
эфира. Получено 38,52 г (63,8%) Р-хлортетрагидрофурил-7-хлоркро- 
тилмалонового эфира и 15,9 г (26,4%) олигомера, ■») = 0,037.

Диэтиловый эфир ^-хлортетрагидрофурилизоамилмалоновой 
кислоты. Для реакции берут 150 мл абсолютного эфира, 6,2 г натрия, 
■62 г изоамилмалонового эфира и 38 г а,р-дихлортетрагидрофурана.

Отгоняется 20 г непрореагировавшего изоамилмалонового эфира. 
Получено 42 г (68,7%) диэтилового эфира р-хлортетрагидрофурилизо- 
амилмалоновой кислоты и 14 г (23%) олигомера; •») = 0,035; т. кип. 
мономера 140°/1 мм\ 1,4570; 1,0956. Найдено МИэ 83,12, вы
числено 83,57. Найдено %: С 57,90; Н 8,57; С1 10,23. С1вНиО,С1. Вы
числено %: С 57,3; Н 8,07; С1 10,6.

а-Карбэтокси-ч-(^-хлортетрагидрофурил)--\-ацетил-р - бутиро
лактон. К смеси 15 г диэтилового эфира а-хлортетрагидрофурил-1- 
хлоркротилмалоновой кислоты и 31 мл уксусного ангидрида прика
пывают смесь 10 мл уксусного ангидрида и 9,4 мл 30%-ной перекиси 
водорода. Температура реакционной смеси поднимается до 45°. После 
этого реакционную смесь нагревают 16 часов при 55—60". Затем от
гоняют уксусный ангидрид и остаток разгоняют в вакууме, собирая 
фракцию при 180—185°/2 мм. Получено 9,9 г (76,5%) лактона; 

•°п“ 1,4900; 0“ 1,3084. Найдено МЯо 67,17, вычислено 67,66. Найдено 
/0: С1 11,85. Вычислено %: С1 11,65.

Лактон охарактеризован в виде 2,4-динитрофенилгидразона, т. пл. 
75°. Найдено %: И 11,67. С%Н21О։М4С1. Вычислено %: И 11,55.

а-Бутил-а.-(4-оксибутенил-1) малоновый эфир. К смеси 50 мл 
абсолютного эфира и 1,97 г натрия прикапывают 14 г смеси цис- и 
/пранс-форм диэтилового эфира Р-хлортетрагидрофурилмалоновой кис
лоты. Нагревают 2 часа при температуре кипения эфира, а затем 
оставляют 23 часа при комнатной температуре. Образовавшуюся соль 
растворяют в минимальном количестве воды, обрабатывают эфиром и 
сушат над безводным сульфатом натрия. Удаляют эфир, остаток раз
гоняют в вакууме, собирая фракцию при 119—123°/1 мм. Выход 
62,35% (4,92 г) рассчитан на 9 г исходного вещества, так как цис- 
форма, не вошедшая в реакцию (5 г), отгонялась обратно. п§* 1,4610; 
<1“ 1,0240, Найдено М₽ц 79,63, вычислено 75,83. Найдено %: С 63,19; 
Н 9,30. СИН։9О4. Вычислено %: С 62,93, Н 9,09.

л-Бутил-а-карбэтокси - ^-бром-^-(^-оксиэтил)--\-бутиролактон. 
К охлажденной до —5° смеси 5 г а-бутил-<х-(4-оксибутенил-1)ма-1О-• 
нового эфира и 60 мл сухого четыреххлористого углерода медленно 
прикапывают 2,09 г брома. После добавления всего брома темпера
туру смеси доводят до комнатной и нагревают 16 часов при 50—55", 
Удаляют растворитель, а остаток разгоняют в вакууме, собирая фрак
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цию при 150—15571 мм. Получено 4,1 г (69,6%) лактона: 1,5020; ճյ՜յ 1,3428. Найдено МРо 72,05, вычислено 72,63. Найдено %: Вг 24,05. 
С„НиО։Вг. Вычислено %: Вг 23,73.

При 165—17071 мм перегоняемая фракция с 1,4860 пред
ставляет из себя дибромпроизводное. Найдено %: Вг 36,4. С15Н2вО3Вг։. 
Вычислено %; Вг 35,8,

ՏԵՏՐԱ2ԻԴՐՈՖՈԻՐԱՆԻ ՆՈՐ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ; III.

է. Գ. ՛ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ, Յու. Ա. ՐՈԻՆԻԱՐ֊ՅԱՆ, Ա. ծ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ և Մ. Տ. ԴԱՆՎՅԱՆԱմփոփում
Բացարձակ եթերի միջավա լրում տեղակալված մալոնաթթուների դի֊ 

էքԴլէսթերների նատրիումական ածանցլալների և Օ^-դիքլորտետրահիդրոֆու- 
րանի էիոխազդմամբ բավարար ելքերոդ ստացվում են ^-քլորտետրահիդրո֊ 
ֆո ւրի լ-^—քլո րալիլ-^-քլո րտե տ րահիդրոֆոլրի լ֊՚լ֊քլո րկրոտի լ֊ և ֆ-քլորտետ- 
րահիդրոֆուրիլ֊իղոամիլմալոնա  թթուների դիէթի լէսթեները։ Միաժամանակ, 
ի հաշիվ տետրահիդրոֆուրանի օղակի ստացվում են նշված մի ացոլթ լո ւննե րի 
օլիգոմերները։ Երկրորդ ւոեղակալիքներից և ռեակցիա լի պալմաններից կախ
ված՝ փոխվում են մոնոմերների և օլիգոմերների ելքերը։ Ապացուցված է, 
որ ռեակցիա լում կատալիզատոր օգտագործելիս օլիգոմերների ելքը մեծա
նում է։ ֆ-՚Բլորտետրահիդրոֆուրիլ-Հ֊քլորկրոտիլ մալոնաթթվի դիէթիլէսթերի 
օքսիդացմամբ ստացվում է Օ֊կարբէթօքսի֊(^֊քլորտետրահիդրոֆուրիլ)֊^֊ 
ացետիլ-Հ֊բուտիլոլակտոն, որը բնորոշված է 2,4-դինիտրոֆևնիլհիգրազինով։ 
ֆ֊Բլորտետրահիդրոֆուրիլբուտիլմալոնաթթվի դիէթիլէսթերի և մետաղական 
նատրիումի փոխազգմամբ ստացվում է Л-բուտիլ-0.-(4-օքսիբուտենիլ-2) մա֊ 
լոնաթթվի դիէթ իլէսթերը, որը բրոմելով և թորելով ստացվում է Л-բուտիլ- 
-Л-կարբէթօքսի-^-բրոմ-^-(ֆ֊օքսիէթիլ)-Հ-բուտիրո լակտոն և չօղակավորված 
պրոդուկտ։
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ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРИМИДИНА
XVIII 2-ОКСИМЕТИЛ-4-ОКСИ-5-(я'АЛКОКСИБЕНЗИЛ)-6-МЕТИЛ ПИРИМИДИНЫ 

И НЕКОТОРЫЕ ИХ РЕАКЦИИ

М. С. КРАМЕР, С. Г. ВОСКЕРЧЯН и А. А. АРОЯН

Институт тонкой органической химии АН Армянской ССР’

Поступило 27 XI 1969

Синтезирован ряд 2-оксиметил-4-окои- и 2-хлорметил-4-хлор-5-(п-алкоксибензил)- 
6-метилпиримидинов. Исследована реакция последних с метилатом натрия и пипери
дином.

Табл. 2, библ, ссылок 2.

В настоящем сообщении описаны синтез и некоторые реакции 2-ок- 
симетил-4-окси-5- (ппалкоксибензил) -6-метилпиримидинов.

I
Р--СН։—озо-С4Н,

Биологическое 'исследование этих соединений, отличающихся от 
ранее синтезированных 2,6-диметил-4-окси-5-(п-ал1Коксибензил)пир!1ми- 
динов [1] наличием оксиметильной группы во втором положении, даст 
возможность проследить за изменением их активности. Кроме того, пре
вращения за счет оксиметильной и онси групп могут привести к полу
чению различного, типа соединений.

Синтез 4-оксипиримвдинов (1) осуществлен взаимодействием п-ал- 
коксибенэилацетоукоусных эфиров с гидрохлоридом оксиацетамидина 
[2] в присутствии метилата натрия. <

С։Н5ОСО
I /—\ СН։0Л1

НОСН։С' 4- СНСН,4 ЛОР-----------*- I
ЧКНГНС1. I //

оссн։
Полученные продукты—белые кристаллические вещества, не раст

воримые в воде и обычных органических растворителях.
Действием избытка хлорокиси фосфора на соединения I получены 

2-хлорметил-4-хлор-5-(п-алкоксибензил)-б-метилпиримидины (II), при
чем замена обеих окси групп атомами хлора происходит легче и в бо
лее мягких условиях, чем в моноокоипиримидинах [1]_
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Далее было интересно исследовать взаимодействие 2-хло.рметил- 
4-хлорпиримидинов с алкоголятом натрия, чтобы проверить возмож
ность замещения одного или двух атомов хлора.

В литературе [3] описан случай, когда реакция 2-хлорметил-4-хлор- 
6-метилпиримидина с диметилацетиламиномалонатом в присутствии од
ного эквивалента метилата натрия приводит к замене хлора в по
ложении-4 «а метокси группу.

При взаимодействии пиримидинов II с одним эквивалентом мети
лата натрия получается продукт, данные элементарного анализа кото
рого подтверждают замену одного атома хлора, однако при хроматогра
фировании в тонком слое окиси алюминия в системе эфир-петролейный 
эфир (1гЗ) выявляются два четких пятна с различными значениями Rf 
(0,25 и 0,64). Поэтому можно предположить, что полученный продукт, 
возможно, представляет смесь двух веществ III и IV.

■Применение двойного .количества метилата натрия приводит к пол
ному замещению атамов х<люра в соединении II.

Замещение атомов хлора в 2-хлорметил-4-хлор-5-(п-метаксибен- 
зил)-6-метилпи;римидине на пиперидин удается при применении четырех
кратного избытка последнего и нагревании в автоклаве при 200—230°.

VI

27(Пжеридил-4)-1мет1Ь7-4-пиперидил-5-(л-метаксибензил)-6 - метилпири- 
мидин' (VI)—пустая желтая жидкость.
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Экспериментальная часть

2-Оксиметил-4-окси-5(п-алкоксибензил)-6-метилпиримидины (I). К 
охлажденному раствору метилата натрия, приготовленному из 200 мл 
метанола и 36 г (0,16 г-ат) натрия, последовательно прибавляют 0,08 
моля л-алкоксибензилацетоуксуаного эфира и 8,8 г (0,08 моля) гидро
хлорида аксиацетамидина. Реакционную смесь напревают при пере
мешивании 1—2 чаоа на водяной бане. После отгонки растворителя 
остаток растворяют в 50 мл воды и экстрагируют эфиром. Эфирный 
слой отделяют от .водного и последний подкисляют ледямой уксусной 
кислотой до pH 5—6. Выпавшие кристаллы отфильтровывают, промы
вают холодной .водой, высушивают и перекристаллизовывают из мета
нола (табл. 1).

R '

Вы
хо

д,
 °/0 Т. пл., 

"С
Молекулярная 

формула

А н. Л и. 3, °/о
С н

на
йд

ен
о

вы
чи

с
ле

но

на
йд

ен
о

вы
чи

с
ле

но

на
йд

ен
о

вы
чи

с
ле

но

сн։ 50,0 164-165 СмН1։Ы։О։ 64,64 64,60 5,99 6,19 10,71 10,76-
с։н։ 55,9 181-182 С15Н։вМ։Оз 65,81 65,67 6,60 6,61 9,91 10,21
С3Н, 59,2 158-159 С1։Н։оМ2Оз 66,72 66,64 6,62 6,92 9,51 9,71

«зо-СзН, 54,4 147—148 С։։Н20Н։Оз 66,44 66,64 6,72' 6,92 9,46 9,71
С4Н, 65,0 146-147 С„Н„М։О3 67,25 67,52 7,63 7,32 8,96 9,26

изо-С<Н, 58,7 156-157 С„Н„Ы։Оз 67,38 67,52 7,25 7,33 9,14 9,26

2-Хлорметил-4-хлор-5-(п-алкоксибензил)-6-метилп.иримидины (II).
Смесь 0,01 моля 2-оксиметил-4-окси-5-(-алкоксибензил)-6-1метил.пи- 

рнмидина и 15,3 г (0,1 моля) !свежепе|репнанной хлорокиси фосфора на
превают при температуре кипения 1—1,5 чаоа. Реакционную смесь ох
лаждают, выливают на мелню измельченный лед и экстрагируют эфи
ром. Соединенные эфирные экстракты осторожно нейтрализуют 30% 
ным раствором едкого кали, промывают несколько раз водой и суша г 
над безводным сульфатом натрия. После отгонки эфира остаток пере
гоняют в вакууме (табл. 2).

2-Метоксиметил-4-метокси-5-(п-метоксибензил)-6-метилпиримидин 
(V). К раствору метилата натрия, приготовленному из 30 мл метано
ла и 0,24 г (0,01 г-ат) натрия, добавляют 1,5 г (0,005 моля) II (К=СН3). 
Реакционную смесь нагревают на водяной бане 2—3 часа. Образую
щийся осадок хлористого натрия отфильтровывают, отгоняют раство
ритель, а к остатку добавляют воду и экстрагируют эфиром. Эфирный
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слой отделяют и высушивают над безводным сульфатом натрия. После 
отгонки эфира остаток перегоняют в вакууме. Выход 2нметоксиметил- 
4-метокси-5-(л-метоксибензил)-б-метилпиримидина 0,67 г (42,8%); т. 
кип. 213—21571 мм. Найдено %: С 66,46; Н 6,99; Н 9,71.. С1вН20Н2О?. 
Вычислено %: С 66,54; Н 6,76; И 9,51.

Таблица 2

R

Вы
хо

д,
 % T. кип., 

°C/, «.и
Т. пл., 

°C
Молекулярная 

формула հ

Анализ, ’/о
Cl

О 
X 
о 
к 

ЭХ 
CQ 
X вы

чи
с

ле
но

СН3 59,0 200-202 68-69 CMH14N,C1։O 0,58 24,07 23,85
C,HS 58,9 208-210 63--64 C„H1։N։C1,O 0,65 22,80 22,78
CjH7 59,7 218-220 61-62 Ci։HieNjCl։O 0,67 21,81 21,80

uso-CjH, 60,0 213-215 70-71 C։,H։eNjCljO 0,51 21,60 21,80
C,H, 70,5 225 -228 62-63 СиН։0М։С1,О 0,62 21,05 20,90

ззо-С4Н, 55,4 220—221 67-68 C„HMN։C1։O 0,64 20,70 20,90

* Система эфир—петролейный эфир (1:1).

2- ( Пиперидил-1) -метил-4-пи.перидил-5-( п-метоксибензил) -6-метил- 
пиримидин (VI). Смесь 1,9 г (0,005 моля) (II, R = CH3) и 1,7 г (0,02՝ 
моля) пиперидина в 30 мл этанола назревают в автоклаве при 200—'230° 
5—6 часов. Затем отгоняют спирт, к остатку добавляют воду и экстраги
руют эфиром. Эфиркый ,раствор сушат над безводным сульфатом нат
рия, эфир отгоняют, а продукт перегоняют три 210—21571 мм. Выход 
VI составляет 1,26 г (52,5%). Найдено %: С 72,16; Н 8,95; N 14,65.. 
C23H34N4O. Вычислено %: С 72,32; Н 8,76; N 14,45.

ՊԻՐԻՄԻԴԻՆԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐ

XVIII. 2-0ՔՍԻՄԵԹԻԼ-4-0ՔՍ1»-5-(պ-ԱԼԿՈՔՍԻ8ԵՆՋԻԼ)-8-ՄԵ1*ԻԼՊԻՐԻՄԻԴԻՆՆԵՐ 
ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՄԻ ՔԱՆԻ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐԸ

Մ. Ս. ԿՐԱՄԵՐ, Ս. Գ. ՈՍԿԵՐՏՑԱՆ և 2. Ա. ՀԱՐՈՅԱՆ

Ամփոփում

Ո\-Ալկօքսիբենղիլացետոքացսւխաթթվի էսթերի և օքսիա ցետամիդինի 
հիդրոքլորիդի փոխազգմ ամբ սինթեզված են 2-օքսիմեթիլ֊4֊օքսի-5-(պ-ալ- 
կօքսի բեն զիլ)֊6-մ եթիլպիրիմ իդիններ, որոնք ֆոսֆորի (օքսիքլորիդի հետ

Армянский химический журнал, XXIII, 12—4 
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տաքացնելիս փոխարկված են համապատասխան 2-քլորմ եթիլ-4-քլորպիրիմ ի- 
դինների։ Ուսումնասիրված է նատրիումի ալկոհոլատի հետ վերջիններիս փոխ ■ 
ներգործո։թյո։նըւ Պարզված է, որ մեկ համարժեք նատրիումի մեթիլատի ազդ
մամբ համարժեք ստացված արգասիքի էլեմենտար անալիզի տվյալները 
հաստատում են մեկ քլորի տեղակալումը, սակայն քրոմատո գրաֆիական 
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այն 2 նյութերի խառնուրդ էւ Երկու 
համ արժեք նատրիումի մեթիլատի օգտագործումը հանգեցնում է երկու քլոր
ների տեղակալման։

2֊Քլորմեթիլ- 4- քլոր-5֊(օ\-ալկօքսիբենզիլ)- 6 -մեթիլ-պիրիմիգիններոլմ 
քլորի ատոմների տեղակալումը պիպերիդինով տեղի է ունենում ավտոկլավում, 
200—230°-ում,

fl и 5 E P A T У P A
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ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

УДК 541.12.03 + 661.184.23 ■ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ свойств глины 
котигюхского месторождения

М. А. САРКИСЯН, Ф. Г. ПАЯН и А. Г. АКОПЯН 

Ереванский государственный университет

Поступило 16 X 1969

Изучены физико-химические свойства глины Котигюхского месторождения; иссле
дована адсорбционная способность глины в природном и активированном состояниях 
по отношению к метиленовой синей.

Рис. 3, табл. 1, библ, ссылок 3.Целью данной |работы было изучение рада физико-химических свойств щелочных бентонитовых глин Котигюхского месторождения, выявленного в 1964 году.Предварительно определили коллоидальность глины, удельный вес, pH, процент влажности, потери при прокаливании, провели анализ силикатных пород. Затем по ֊методу Васильева определили набухаемосгь глины (11].Для определения величины набухания предварительно измельченная и просеянная через сито (0,5—0,25 мм) глина .высушивалась в сушильном шкафу при 105—110°, затем навеска глины, равная—20 г, прессовалась под давлением в 50 и 450 атм в течение '1 минуты. Полученная таблетка помещалась в прибор Васильева и при помощи индикатора часового типа определялась величина набухания (>Н). Для Р =50 атм и Т=20° Н = 1,0105, для Р=450 атм и Т=20° Н =4,1304. Путем расчета величины объема пор была установлена зависимость между объемом набухания и объемом пор образца (рис. 1). Экстраполяцией прямой до- пересечения с осью Н определили увеличение объема, которое имело бы место для образца нулевой пористости. Данный метод позволяет при- ■ менять прибор Васильева для получения коллоидно-химической характеристики набухания глин, исключает влияние пористости образца и дает его инвариантную характеристику.При помощи адиабатического калориметра была определена теплота смачивания глины [2].Для этого установлено тепловое значение калориметрической системы, затем в давилку калориметра введена точно взвешенная до и после



1114 М- а. Саркисян, Ф. Г. Паян, А. Г. Акопянзаполнения глиной ампулка, запаянная под вакуумом, 10 минут записывались изменения температуры в стакане с интервалом в 1 минуту; затем ампулка была разбита и еще 10 минут записывалось изменение температуры во внутреннем стакане калориметра.

Теплота смачивания определялась по формуле:
вгде К — константа калориметра, Т — разность температур, ё— навеска глины. С}= 13,350 ккал!г.Исходя из теплоты смачивания рассчитана эффективная удельная поверхность е_ (2-4,18Ю7 о —• ~ •
чгде <2 — теплота смачивания, д — полная поверхностная энергия вода—пар (116 эрг!см2).Для полной характеристики глины был определен ее гранулометрический состав [3]. Гранулометрический анализ был праведен по общеизвестному методу,Робинсона. Полученные данные приведены на рисунке 2. По характеру полученной кривой распределения или графика можно судить о степени сортировки материала и преобладающих размерах частиц.Гранулометрический анализ позволил получить термограмму фракции 0,001 мм, 31аснятой на сборной установке Курникова с фотографической записью кривых (рис. 3). На полученной термограмме отмечается ряд . тепловых эффектов. В интервале температур 50—250° происхо-



Свойства котигюхской глины 1115дит отдача слабосвязанной воды в гидрослюдах. Эндотермический эффект с максимумом 650° связан с отдачей воды в решетке монтмориллонита (ОН—воды)- При 810° имеется третий эффект, связанный с разрушением решетки. Небольшой эндотермический эффект при 970° может быть связан с кристаллизацией аморфных продуктов. Глина содержит органическое .вещество, окисление которого происходит при 285°. При 1070° есть небольшой эффект выделения кристобалита.

Термограмма показала, что основным минералом котигюхкжой глины является мантмориллюнит.Далее были изучены 'адсорбционные свойства глины в природном и активированном состояниях. Изучение адсорбционной активности проводилось на поглощении из водного раствора метиленовой синей (МС). Одновременно выяснялись следующие вопросы:1. Влияние условий 'активирования на адсорбционные свойства глины,. для чего глина активировалась серной и соляной кислотами. Серная кислота бралась с начальной концентрацией 30 и 40% и временем активации 2 и 4 часа, соляная кислота с начальной концентрацией 10% и временем активации 1,2 и 4 часа.2. Выяснение зависимости адсорбции метиленовой синей от концентрации и объема раствора последней, а также от (времени контакта с адсорбентом; брались 0,1 и 0,2%-ные растворы метиленовой синей
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_ ■ ====^=:::= -в количестве 15, 20 и 25 мл на 1 г глины со временем контактирования жидкой и Твердой фаз, равных ЛО, 20 и 30 минутам.'В коническую колбу помещался 1 г глины, добавлялся соответствующий объем раствора, затем колба встряхивалась «а механической качалке в течение 10, 20 и 30 минут, после чего оставлялась до полного отстаивания. Из осветленного слоя отбиралось 10 мл раствора, а котором колориметрически определялся остаток красителя.В таблице приведены данные, полученные для природной глины.

Поглощено МС в мг из раствора х 10 3
Таблицп

КОНЦ. МС О.1°/о 0.2°/о
к-во МС, ли 

время.
15 20 25 15 20 25

10
20 12,6 18,9 23,8 27,5 37,3 45,6

30

■!

13,0 19.1 23,1 27,7 38,9 46,7
13,8 19,7 24,1 27,6 38,2 44,8

Из даиныхтаблицы видно, что: 1) наилучший результат получается при 0,2%-ной начальной концентрации метиленовой синей; 2) наибольшее поглощение замечается при 15 мл .метиленовой синей; 3) в большинстве случаев наивысший результат получается при 20 минутном контактировании.Активированная кислотами глина показала практичеююи полное поглощение для всех случаев активации. Следовательно, котигюхская глина в природном виде лишена адсорбционной активности, но хорошо активируется кислотами и в таком виде проявляет высокую поглощающую способность.
ԿՈԹԻԳՅՈՒՎԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԿԱՎԻ ՖԻՋԻԿԱ-ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մ. Հ. ՍԱՐԳՍՏԱՆ, Ֆ. Գ. ՓԱՅԱՆ և Ա. Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԱմփոփում
%

Ուսումնասիրված են Կոթիգյոլղի հանքավայրի կավի ոլորելիությունը և 
թրջման ջերմությունը, որոշված է նաև կավի հատիկաչափական բաղադրու
թյունը։

Ուսումնասիրված է բնական և ակտիվացված կավի՝ ջրային լուծոլլթից 
մ եթիլենա յին կապույտի կլանողական հատկությունը։

Պարզված է, որ Կոթիգյոլղի կավը հիմնային բենտոնիտ է։ Հիմնականում 
կազմված լինելով բարձր մանրատվածության մոնտմորիլոնիտից, ունի բարձը
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ո։ռչելիո։թյուն և բավականին մեծ տեսակարար մակերես։ Բնական վիճակում 
կլանողական ակտիվություն չունի։ Լավ ակտիվացվում ք թթուներով և ակտի
վացրած վիճակում չավ կլանողական հատկություններ է ցուցաբերում։
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В статье приводятся данные о преобразованиях твердой фазы при автоклавной 
обработке тежсарского нефелинового сиенита калий-натриевым раствором в условиях 
калиевого варианта гидрощелочного способа переработки породы. Показано, что в 
изученных условиях обработки породы образуется два гидралюмосиликата натрия 
(фазы В и А), калиофилитовая фаза и калсилит. На конечной стадии обработки про
исходит преобразование гидроалюмосиликатов натрия и калиофилнтовой фазы в ка- 
лисилит.

Рис. 1, табл. 2, библ, ссылок 9.Ранее [1] нами было показано, что при автоклавной обработке нефелинового сиенита калий-натриевым раствором состава, соответствующего оборотному раствору в условиях способа Манвеляна [2, 3], образуются щелочные пидроалюмосиликаты и алюмосиликаты калия.В настоящей работе приводятся результаты исследования природы этих фаз и изменение их количественного соотношения в твердом продукте при автоклавной обработке тежсарского нефелинового сиенита растворам состава (в г/л): К2О—’188, Na2O—97, SiO2—15 при температуре 240°, продолжительности 5—60 минут и отношении Ж:Т=3. Для опытов использован нефелиновый сиенит Тежсарского месторождения Армянской ССР [4], измельченный до размеров зерен примерно 100—200 лос с химическим составом использованной пробы (%): S1O2—55,95; Т1О2—0,43; А1։О3-20,61; Fe2O3-3,45; MnO—0,10; CaO— 3,50; MgO-0,81; Na,O-3,85; K2O — 8,91; PsOs-0,18; п.п.п.-1,63. Опыты проводились в автоклаве из нержавеющей стали емкостью 100 мл, укрепленном на горизонтальном валу термостата с жидким теплоносителем, вращавшемся со скоростью 49 об/мин. По истечении необходимого времени автоклав охлаждался до 70—80° и готовая автоклавная пульпа фильтровалась. Полученный твердый продукт промывался теплой дистилированной водой, взятой в 10-кратном количестве по отношению к щелочному раствору, и высушивался до постоянного веса при 105°. Для облегчения микроскопического, рентгенометрического и химического анализов новообразованных фаз последние выделялись из



Обработка нефелинового сиенита И 19полученных твердых продуктов в виде мелкой фракции методом отмучивания в дистиллированной воде [5].Микроскопическое исследование твердых продуктов обработки нефелинового сиенита показало следующее. Твердая фаза, полученная при автоклавной щелочной обработке породы в течение первых 5 минут, отличается от пробы исходной породы лишь наличием в «ей небольшого количества измельченных угловатных обломков исходных минералов породы. При продолжительности обработки 10 минут в твердой фазе появляется небольшое количество зерен новообразований величиной примерно до 2 мк. Увеличение продолжительности щелочной обработки породы до 25 минут (опыт 4) приводит к увеличению размеров и числа зерен новообразований, содержание которых в твердой фазе доходит до 20—25%. Под микроскопом новообразования представлены тремя фазами. Первая фаза имеет округлую или неправильную, но изометрическую форму кристаллов величиной около 5—8 мк. Они изотропны, имеют показатель преломления п= 1,487 и, как показали рентгенограммы, представляют собой фазуз В [6]. Вторая фаза представлена неправильными и слегка удлиненными зернами величиной около 5—10 мн со средним показателем преломления п=1,528. Ниже показано, что по составу и рентгенометрической характеристике (табл. 1) эта фаза очень близка к калиофилиту [7—9]. Третья фаза представлена плохо огра- неными призматическими зернами длиной до 5 мк со средним показателем преломления п= 1,500. Расчет рентгенограммы мелкой фракции рассматриваемого твердого продукта показал, что эта фаза представляет 'собой фазу А [6]. После 35 минут обработки (опыт 5) в твердом продукте наряду с кристаллами указанных фаз обнаруживается также небольшое количество округлых или шестиугольных зерен величной 5—'10 мк с едва заметным двупредомлением и средним показателем преломления л = 1,538. Как будет показано ниже, эта фаза представляет собой калдсилит [7—9]. Дальнейшее увеличение продолжительности обработки породы до 60 минут приводит к увеличению количества кристаллов калисилнта и уменьшению количества кристаллов фазы А, калиофилитовой фазы и, особенно, фазы В. При экспозиции опыта 60 минут (опыт 6) основная масса новообразований представлена кристаллами калисилнта, размеры которых достигают 15 мк. Зерна полевых шпатов с увеличением 'Продолжительности обработки постепенно мутнеют и превращаются в тонкозернистый продукт буроватого цвета ’ с желтым оттенком. 'В отличие от полевых шпатов в процессе обработки зерна нефелина несколько разъедаются, но не мутнеют; оптические свойств« их не изменяются. В изученных условиях обработки зерна роговой обманки не подвергаются заметным изменениям.Рентгенометрическое исследование (табл. 1) показало, что мелкие фракции твердых фаз, полученных при обработке нефелинового сиенита в течение 15—25 .минут, дают идентичные порошковые рентгенограммы. На них видны линии фазы В (с?/л=6,31; 3,64; 2,81; 2,56; 2,09 А и др.), линии фазы А (с?/п = 4,70; 3,43; 3,24; 2,75 А и др.) и еще ряд до-
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1

• 7сблч1.а
Данные расчета рентгенограмм порошка мелких фракций твердых фаз 

опытов 4—8

О и ы т 7 Опыт 4 Опыт 5 Опыт 6 О п ы т 8

>■ <7/л /» кН У <//л У й/п 7 /7/л <//л Л И/

2 6,7220 2021; 2240 8 6,3100 2 6,3610 1 6.3700
1

2 4'4900 2351; 2460 5 4,7000 3 4,7000 3 4,7400
4 4,2420 0002; 1012 2 4,2900 3 4,2800 4 4,3200 5 4,357 0002
1 3,9930 2022; 3361 1 3,9530 6 3,9580 7 3,969 1011

9 3,6400 2 3,6700 2 3,6810
3 3,4100 4 3,4300 5 3,4190 5 3.4260

4 3,2470 3 3,2470 4 ш 3,2600
102 3,1180 10 3.1050 3,1130 1012

10 3,1100 3581; 7071 10 3,1070 10 3,0920
1 2,9539 1562; 8080 1 2,9835 1 2,9705

4 2,8170
2 2,7585 2 2,7520 2 2,7600

1 2,6972 1672; 2791 1 2,7240
9 2,5970 1891; 2243 6 2,6050 8 2,5830 1 2,6050

5 2,5666 9 2,5790 9 2,5735 1120
2 2,4377 3682; 4592 2 2,4400 2 2,4296 2 2,4430

2 2,4275 3 2,4245 1013
3 2,3448 1563; 19101 2 2,3830 1 2,3590 1 2,3920
2 2,2965 46102; 55102 1 2,2800 1 2,2320
5 2,2150 1673; 29111 4 2,2210 5 2,2139 4 2,2152 4 2,2145 1122
6 2,1272 1014; 2683 1 2,1490 5 2,1624 6 2,1678 6 2,1645 0004

2021
1 2,1180 5 2,1239 1 2,1345
4 2,0980 1 2.0875

1 1,9880 3035; 4044 1 2,0010 2 1.9819 3 1.9860 3 1,9809 2022
2 1,9305 5054; 9093 1 1,9360 1 1,9256 2 1,9240
2 1,8479 47113; 56113 1 1,8550 1 1,8510
2 1,8250 1674 2 1,8160 1 1,8160 2 1,8280

1 1,7665 2 1,7684 3 2,7700 2 1,7640 2023
1 1,7435 4594; 48123 2 1,7470 1 1,7368 2 1,7369
1 1,7140 2794; 8084 1 1,7180 1 1,7110 1 1,7180
2 1,6785 1125; 55104

3 1,6528 2245; 49133 1 1,6580 4 1,6580 4 1,6610 3 1,6570 1124
1230

3 1,5840 2465; 38114 2 1,5828 2 1.6170 4 1,6209 4 1,6172 1015
2 1,5670 29114; 79162 1 1,5730 5 1,5734 6 1,5750 5 1,5725 1232
2 1,5495 3475; 57124 1 1,5540 3 1,5330 4 1,5565 2 1,5550 2024
1 1,5260 3585; 39124 2 1,5270 1 1,5300
4 1,5010 2685 1 1,4998 1 1,5052 1 1,5140

1 1,4830 4 1,4907 6 1,4910 6 1,4880 3030
1 1,4438 1895; 55105 1 1,4468 1 1,4630 2 1.4590 3 1,4581 1233
2 1,3761 4046; 69154 1 1,3750 2 1,3712 3 1,3720 3 1,3720 2025

1016
1 1,3541 2576; 3366 1 1,3550 1 1,3555
1 1,3360 1566; 6063 1 1,3350 3 1,3345 3 1,3.352 2 1,3330 1230
3 1,3031 3586; 7076 1 1,3015 1 1.3155

2 1,2905 3 1,2915 3 1.2895 2240
4 1.2620 5 1,2640 4 1,2630 2241

6 1,2495 37105 1 ш 1,2540 2 1,2511
1 1,2270 47116; 56116 4 1.2280 4 1,2290 3 1,2280 2242

2 1,2110 4 1,2130 3 1.2112 2026
4 1,2021 1237; 3037 1 1,2010 4 1,1920 5 1 1,940 4 1.1920 1017

* Ж ирным шрифтом выделены цифры со знаком минус.



Обработка нефелинового сиенита 1121вольно четких линий калиофилитовой фазы (£//«=4,29; 3,10; 2,60; 2,22;2,14 А и др.). На рентгенограмме мелкой фракции твердой фазы опыта с экспозицией 35 минут, кроме линий фазы А, калиофилитовой фазы и несколько слабо выраженных линий фазы В, проявляется еще ряд слабо 1вы։раженных линий калисилита с £//«=3,95; 3,11; 2,16; 1,49 А и др. Увеличение продолжительности обработки нефелинового сиенита до 60 минут приводит к исчезновению линий фазы В, а также к уменьшению количества и относительной интенсивности линий фозы А и калиофилитовой фазы. При этом линии калисилита резко усиливаются вследствие увеличения его содержания в образце.
Химический состав новообразований некоторых мелких фракций твердых фаз, 

полученных при щелочной обработке нефелинового сиенита и микроклина

Таблица 2

1 №
 о

пы
та

!

Химический состав, ’/о Мол. состав при А1։О3=1

310, ТЮ, А1,О3 Ре։О3 СаО мео К,О п. п. п.
310, Яа,О3 К,О Н,0

А1,О3А1,63 А1,О։ А1,О3

4 39,10 не оби. 30,88 о.п 0,73 0,16 9,45 17,00 2,80 2,15 0,50 0,60 0,51
5 38,81 не оби. 31,18 0,23 0,69 0,12 5,43 21,80 1,86 2,11 0,29 0,76 0,34
6 38,21 не обн. 31,15 0,14 0,75 0,13 4,73 22,95 1,62 2,08 0,25 0,80 0,29
7 38,72 не обн. 30,55 о.н 0,40 0,20 1,31 28,80 0,60 2,15 0,07 1,02 о,н
■8 38,83 не обн. 31,98 0,15 0,25 0,18 0,61 28,72 0,12 2,06 0,03 0,97 0,02

Результаты химического анализа некоторых характерных мелких фракций полученных твердых фаз представлены в таблице 2, из данных которой видно, что мелкие фракции твердых фаз опытов 4--6 Характеризуются примерно одинаковым молекулярным отношением 5Ю2:АЮ3 и переменными значениями отношений МагО:А12О3, КаО:А12О3 и Н20:А12О3. При этом выясняется, что чем больше в мелких фракциях молекулярное отношение К2О:А12О3, тем меньше в них отношения Ма2О:А12О3 и Н2О:А12О3. Такие изменения соотношений указанных окис- лов находятся в согласии с данными микроскопического и рентгеномет-- ричеоколо анализов этик фракций и отражают изменения соотношений гидро алюмосиликатов натрия (фаз В и А) и алюмосиликатов калия (калиофилитовой фазы и калисггилита) в них.Для уточнения состава и рентгенометрической характеристики калиофилитовой фазы и калисилита были проведены дополнительные опыты по синтезу этих фаз в условиях, близких к условиям щелочной обработки нефелинового сиенита.Кристаллы калиофилитовой фазы, выделенные в практически чистом виде из твердого продукта щелочной обработки микроклина՛ (опыт 7), показаны на рисунке а. Кристаллы обнаруживают слабое двупреломление и имеют средний показатель преломления «=1,528. Результаты рентгенометрического (табл. 1) и химического (табл. 2) анализов показали, что полученная калиофилитовая фаза кристалла- 



1122 М. Г. Манвелян, А. К. Наджарянзуется в гексагональной сингонии с параметрами элементарной ячейки: а=27,00; с=8,51 А и состав ее приблизительно соответствует формуле К2О-А12Оз-25Ю2.Кристаллы калисилита в практически чистом виде (рис. б) также были получены путем щелочной обработки микроклина (опыт 8). Исследование показало, что оптические и рентгенометрические характеристики кристаллов те же, что и В1случаях получения их из нефелинового сиенита. Полученный калисилнт имеет параметры гексагональной элементарной ячейки: а = 5,16; с=8,70 А и состав его соответствует формуле К2О-А12О-25Ю2.

Рис. а — Кристаллы калиофилитовой фазы, при < дном пиколе 
Ув. в 300 раз. б — Кристаллы калисилита. При. одном николе.

У в. в 300 раз.Таким образом, при автоклавной обработке нефелинового сиенита калий-натриевым растворам >в изученных условиях образуются .следующие четыре фазы: В, А, калиофилитовая и калисилит. Кроме того, в процессе щелочной обработки породы зерна полевых шпатов превращаются в тонкозернистый продукт. Соотношения указанных нювообра- зоэаний ,в твердой фазе зависят от продолжительности обработки. Сравнительно много фазы В, фазы А и калиофилитовой фазы образуется в начальных стадиях обработки пароды, однако по истечении определенного промежутка времени и в результате изменения состава раствора количество их уменьшается, вследствие преобразования в кристаллы калисилита, более стабильные в 'изменившихся условиях опыта.



Обработка нефелинового сиенита 1123ԿԱԼԻՈԻՄ-ՆԱՏՐԻՈԻՄԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՈՎ 240°-ՈՒՄ ՆԵՖԵԼԻՆԱՅԻՆ ՍԻԵՆԻՏԻ ԱՎՏՈԿԼԱՎԱՅԻՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՊԻՆԴ ՖԱԶԻ ՓՈԽԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մ. Գ. ՄԱՆՎԵԼՑԱՆ և Ա. Կ. ՆԱՋԱՐՅԱՆ

Ամփոփում
Հոդվածում բերված են Ւեժսարի ն եֆելինա յին սիենիտի ավտո կլա վային 

մշակման ժամանակ պինդ ֆազի փոխարկոլմների ուսումնասիրության ար
դյունքները' այդ նույն ապարի հիդրոհիմնային եղանակի կալիումական տար
բերակի վերամշակման պայմաններումէ Ստացված պինդ նյութերի ուսում
նասիրությունը ցույց է տվել, որ ուսումնաււիրված պայմաններում ապարը 
հիմնային լուծույթով մշակելիս առաջանում են երկու հիդրոալյումասիլի- 
կսւտներ fA և В ֆազեր) կալիոֆիլիտային ֆազ և կալիսիլիտ։

ЛИТЕРАТУРА Հ
1. М. Г. Манвелян, А. К. Наджарян, Тезисы докл. на IV всесоюз. совещании по хи

мии и технологии глинозема, Новосибирск, 1965.
2. М. Г. Манвелян, Тр. всесоюз. совещании I960, Ереван, 1964, стр. 31.
3. М. Г. Манвелян, С. А. Асатрян, Р. У. Погосян, С. М. Тер-Захарян, Тр. всесоюз. со- 

вещения 1960, Ереван, 1964, стр. 177.
4. Г. П. Багдасарян, Б. М. Меликсетян, Изв. АН СССР (серия геолог.), № 11, 82 

(1966).
5. И. А. Преображенский, С. Г. Саркисян, Минералы осадочных пород, Гостоптехиздат, 

Москва, 1954, стр. 37.
6. М. Г. Манвелян, А. К. Наджарян, Арм. хим. ж., 20, 883 (1967).
7. В. И. Михеев, Рентгенометрический определитель минералов, Госгелтехиздат, Мос

ква, 1957, стр. 651.
8. Р. Баррер, JI. Хиндс, Е. Уайт, Гидротермальная химия силикатов, часть 3, Реак

ция анальцима и лейцита, в сб. «Физ. химия силикатов», ИЛ Москва, 1956,. 
стр. 189.

9- R. М. Barrer, J. W. Baynham, J, Chem. Soc., 1956, 2882.



ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿԱրզարյան է. Ա., աձ'« Վարդանյան Ս. Հ.Աբրահամյան Ա. Վ.--  Սիլիկատների թթվային
վերամշակմամր ստացված սիլիկահիգ- 
րատների ֆիզիկա-քիմիական մի քանի 
հատկությունների ուսումնասիրություն։ 
II. կապերի р^^РЬ
և կլանողական հատկությունների »Լ֊ 
սումնասիրություն---ВВ0։ Խիտ ազոտա
կան թթվով րազալտների քիմիական վե
րամշակման հետազոտում— 7ВЗ, Սիլի
կատների թթվային մշակմամբ ստացված 
սիյիկահիգրատների ֆիզիկա-քիմիա կան 
մի քանի հատկությունների ուսումնա- 
սիրոլթյոլնէ I. Սիլիկահիզրատի քիմիա- 
մենե րա լոզիա կան և նրա վարքը նատ
րիումի կարբոնատի В-տոկոսանոց լու
ծույթ ում—1048 >Աբրահամյան Ժ. Ւ.։ տե՛ս Ջութաջյան Գ- Ա< Ազաայան Վ. Դ. — Վ. /■• Լենինի պատզամ- 
ներով—309։ ՀՍՍՀ քիմիական արդյունա
բերությունն ու գիտությունը 1930— 
1970 թթ.—807։-- , Պայաարյան Ն. Մ. --  Սրոմսւտիկ ալդեհիդ- 
ների կոնզենոումը քլորացետամիգի և 
ացետանիլիդի հետ։ Ц. Հնարավոր հերբի
ցիդների սինթեզ-761.Ազարյան Հ. Ս.« Աւ|հայան Շ. Հ., Հարոյան Հ. Ա. — Յ-Գիալկիլա'մինակթիլ—4-ալկօք- 
սիրենզո յա թ թոլնե րի հիդրա զիգներ և հիդ- 
րազոնահ իդրսւզիզնե ր— 635։.Աղարյան Վ. Խ., տե՛ս Սարդս յան Լ. Հ.ւԱղու|ցև։ս Տ. Ա., տե՛ս Մովսիսյան Հ. Վ., Ջոլ- 
խս»ջյան Գ* Ա»'Ալսւյան Ա. Ա., տե՛ս Գրիգոր յան Ա. Ա, |Ալչուջյան Ա. Հ.« Եղիղարյան Ն. Զ, Մանւոիկ- յան Մ. Հ. --  Հիդրման խաո.ը ադսորրցիոն
կատալիզատորների ուսումն ասիրու- 
թյուն։ XVI. ₽Խ-Բէ և «հ-Բճ կատա
լիզատորները սիլիկամե լի վրա—3։Աղարաբյան Ռ. Я՝., տե՛ս թագան յան Ъ. Հ./ 
Վարդանյան Ս. Հ.Աղաջանյան 8. Ե.< տե՛ս Մնջոյան է.Աղ բա լյան Ս. Դ., տե՛ս Գալոյան Գ. 1ք».է Ներ- 
ոիսյան I. Ա.

Անոտնյան Ռ. 4Լ, տե՛ս Հարոյան Հ. Ա, Աոաբնլյան Ս. Վ., տե՛ս Արսեն յան Գ- Բ. Ասլանյան Կ. Ա., տե՛ս Բաղդասարյան Ռ. Վ. Ավանեսուքա Դ. Ա., Թադնոսյան «հ. Տ. — Ին- 
դպի ածանցյալներ։ XXXI. Իղոմերտյին 
1,4-դիմեթօք«ի.8,0 - ,իհիգրո-7Ո֊րենզ„- 
(շ)-կարրազոլ֊կարրոնաթթոլների դիտլ- 
կիլամինաէթիլ էսթերներ-280.Ավեէոիսյան Ա. Ա., Բոյաջյան ժ. Դ.» Դանղյան Մ. Տ., Հակոբյան Կ. Դ.< Ս|ւղե[կովսկայա Ֆ. Պ. ---Վերախմրավորու։էներ Յ-ալլիլ-
թիոչակտամների շարրում—951։—* —« Ս*հլիթյան 0. Վ.« Դանղյան Մ. Տ., Ս|ւ- ղելկովսկայա Ֆ Պ.--  Պիրոլիդսնների
տ եղա կա լվա ծ մի րանի չհագեցած ածան
ցյալների սինթեզ և նրանց էզոմերային 
փո խարկումները—1044։Աէ|եէոիսյան Դ. Վ., տե՛ս Ջութաջյան Գ. Ա. Աէ]եա|ւսյան Ջ« Վ»ւ տե՛ս Մեսրոպյան է, Գո Ավեասյան Ս. Ա.. տե՛ս Մնջոյան Ա. Է.Աւ]եաիսյան Ս. Ա., [քնջոյան Հ. Լ. — հետազո
տություններ երկհիմն կա րրոնա թթու
ների ածանցյալների րն ա զ ա վա ոում ։ 
XXXII. պ-Սլկօրսիֆենիլսոլկցինիմիդ- 
ներ—ՅՏ4,Ավեայան Մ. Հ., Նքւկողոսյան Լ. Լ.< Հարությունյան -Մ. Վ., Մացոյան Ս. Գ.— ’Լի- 

• *եիլացետիլենային էթիլենիմինների սին
թեզ և ռադիկա լային պոլիմերացման 
ուսումնասիրություն —348։Աւքեայան Շ. Հ., տե՛ս Ազարյան Հ. Ս» Աւքոյան Դ. Լ., տե՛ս Մնջոյան ՜Ա. Լ. Աւոբոջչենկո Վ. Ի., Բաղդասարյան Վ. Ս., ՊեովՈէ| Ե. Ի. — Ազոտական թթվի լու- 
ծոլյթների վրա ազոտի օրսիդների հա
վասարակշռված րազազրոլթյան հաշվման 
պարզեցված մեթոդ—107։Արամյան Վ. Դ., տե՛ս թերեմնոյ Ա, Ա. Արծրուն|ւ Վ. Ժ.։ տե՛ս Թաոայան Վ, Մ. Արսննյան Դ. Բ-, ՜ևալբանղյան Ս. Տ., Աո.ա- քելյան Ս. Վ., Դանղյան Մ. Տ. —ր 1-Ալ- 
կիլ-1-արսքսի- (ֆտտյիմիդո) - Հ-վտլերա- 
լակտոնների փոխազդեցոլթյոլնն էթի- 
Հենդիամինի հետ—390,
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1126 Հեղինակների ցանկԲաղդասարյան Ռ. Վ.. Ապանյան Կ. Ա. — 
միա կան փոխարկություններ պոլիքչո֊ 
րապբենի մսլեկոլյի մեջ ՈՒՄ ճասազայ- 
թահարման ներգործությամբ—848։—, Րարսեղյան Ա» Ջ-» Մելքոնյան Լ. 9*. — 
Ջրալուծ հարուցիչի կոնցենտրացիայի 
ազդեցությունը պոլիքլորա սլրենի մոլե
կուլային կշՈի և մոլեկուլակշռային բաշխ
ման վրա—469»'Բաղդասարյան Վ. Ս., "ե'ս Ատրոշչենկո Վ, Ի.Բարխուղարյան Ս\ Հ., տե՛ս Զիլինդարյան 
V. Ա.Բարխոսյարյան Ս*. Ռ., տե՛ս Վարդանյան Ս. Հ. Բարիւոսլարյան 0. Ռ., աե'ս թաոայան Վ. Մ. ՚Բարխուղարյան Վ. 9*., տե՛ս Գանիելյան Վ, Հ. Բարսեղյան Ա. Ջ-» տե՛ս Բաղդասարյան քի, Վ, Բարսեղյան Կ. Ա., տե՛ս Լյուրիմովա Ա, I, Բեղինյան Ռ. Մ., տե՛ս Գուրգարյան Ա. Հ.Բեյրության (ք. Ա., Աանրաջյան Ա. Հ.է Նալ- րանղյան Ա. Բ. էթանի , սնդիկի գոլոր
շիներով ղդայունացված ֆոտոքիմիական 
օքսիդացման ռեակցիայում ա լկոհոլների 
գոյացում---7631■ Բեյլերյան Ն. Մ., տե՛ս Գևորգ յան Մ• Գ՚» Խա
չատրյան Ա, <ի.է Զալթիկյան Հ. Հ,, Աամ- 
վելյան Ա. է.Բեյլերյան Ն. Մ.» Խաչատրյան Ա. 9*., Ջալ- րիկյան Հ. Հ.— Հրային լուծույթներում 
կալիումի պերսուլֆմձոով ալկոհոլների 
օքսիդացման կինետիկան և մեխանիզմը։ 
II. 45°-ից ցածր ջերմաստիճաններում 
կալիումի սլերսուլֆատ-\-Էթանոլ ռեակ- 
ցիտյի հարուցման ակտի մեխանիզմը — 
575»Բերեժնոյ (Լ Ս., Արամյան Վ. 9». — №ջՕ- 
AlշOз—շ՚էՕշ — Տ10շ սիստեմու»! հալ
վածքների մածուցիկության րնութագրի 
մասին—201.Բոյախչյան Ա. Փ., Թաղևոսյան 9*. 8. — Ինգոլի 
ածանցյալներ» XXX. 2»2-Գիմեթիլ- և 
2,2է8-տրիմեթիլ-4-օքս ի-1,3,3 ,4,4<Լ,5,8 ,9- 
օկտահիդրո-ՏՌ-րենզ Լ[)-ինգոլա-(2,3-%)- 
ինդո լիզ իններ— 65»Ռոյաջյան Ժ. 9».« տե՛ս Ավետիս յան Ա, Ա, Բոյաջյան Վ. Կ., տե՛ս Հակոբյան Հ, քյ. Ռոսաանջյան Ռ. Խ., տե՛ս Օրդյան Մ. Բ» ԲոԱէնաղյան Ա. Ս., տե՛ս Վարիր յան Հ. Ն» Րունիարյան 8ու Ա, տե՛ս ՜Մեսրոպյան է, %. Գարրիե|յան 9*. Ե., տե՛ս Մնջոյան Ա. Է. 

9*արր|ւե|յան Ռ. Ս., տե՛ս 1/աֆարյան Մ» Ա» Դալոյան 9». Ա., Աղրալյան Ս. Գ.. ԵսայանՀ. 8. — էնոլացվող կարրոնիլ խումբ պա
րուրակող հետերոցիկլիկ միացություն
ների ռեակցիաները» , Բրոմ- և գի- 
բրոմ մ ամինաթթուների Հիդրագիդների և 

նրանց սոլլֆոէսթե րների փոխներգործու
թյունն ամ ինների հետ—837»Գալստյան Վ. Գ.։ տ՛ես Բաբա յան Հ, Գ> ԳամթՈւրյան Հ. Հ., տե՛ս Մնջոյան Հ. Լ» Գայրակյան Ա. 9»., տե՛ս թառա յան Վ» Մ• Գայրակլան Գ. Ս., տե՛ս (ծառս։ յան Վ. Մ.»
Տերմենջյան Հ. Զ-Գայթակյան Դ. Ս. — Հազվագյուտ էլեմենտ
ների նրբաշերտ քրոմատ ագրաֆիա» VI. 
Ռենիումի(^\1), մոլիրգենի (VI). վանա- 
գիումի (V) և վոլֆրամի (VI) իգենտիֆի- 
կացումը և անջատումր մի քանի սպիր
տային կետ ոնների թթվեցվս.» լո^>„ւյթ֊ 
ներումէ Ռեն իոլ.մքր քանակական որո֊ 
շոէ-մը—01։ Հագվւոգյու-տ էլեմենտներ/։ 
նրբաշերտ քրոմատադրաֆիա։ VII« Ո*ե֊ 
նիոլմի^Ո). մոլիրդեն/.^), վանադիու
մի (\) և վոշֆրամի^ւ) իդևնտիֆիկա- 
ցումը և անջատումը մի քանի սպիրտների 
և կետոնների ամոնյակային լուծույթնե
րում։ էիենիումէ քանակական որոշում— 
03,—, Բարայան Խ. Ս., Գրքւղորյան 8« Ա. — 
վադյոլտ տարրերի նրբաշերտ քրոմատա- 
դրաֆիա։ X. Մի քանի գործոնների ազ
դեցությունը ոենիումի քանակական 
որոշման վրա—333։Եղիկյան Ռ. 8.—Հազվագյուտ էլեմենտների 
նրբաշերտ քրոմատադրաֆիան։ IX. Ոսկու 
(III), սելենի^) և թև լուրիկ) իդեն- 
էոիֆիկացիան և որոշումը հիմնային մի- 
ջավայրում —16։—։ Տերմենջյան ft. ft. — Վանադիումի կիտրո
նս։ թթվային, թրթնջկաթթվային և գինե- 
թ թվային կոմպլեքսային միացություն
ների համեմատական կայունության 
ուսումնասիրություն իոնափոխանակման 
եղանակով — 34։—, —, Թաո.այան Վ. IT. — Կոմսլլեքսադոյար
ման ուսոլւքնասիրոլթյուն քրոմայոոդրա- 
ֆ իա կան եղանակով։ I. Մ ոլիբդենի կիտ- 
րոնտթթվային, թրթնջկաթթվային և դի- 
նեթ թվային կոմպլեքսների համեմատա
կան կայունության որոշում իոնափոխա- 
նա կայ ին մեթ ողով---138։

9*ասսյարյան Ս. Մ., աերս Մ կրյան Գ» Մ* 
9>Ա1ԱԱ]Աւրյան Տ. Ն., տե'ս Սամվելյան Ա. Լ. Գեգելյան ժ. 9*.ք Ւնն|ւկյան Մ. Հ., ԹարայանԱ. Թ. — Հետ ա զո տ ո ւթ յո ւննե ր ամինների 

և ամոնիոլմային միացությունների 
րնաղավառում» LXXII. 2-ՄեթօքսիԷթիլ- 
կամ 3—մեթօքսիպրոպիլ խումբ պարու
նակող չորրորդային ամոնիո» մային աղե
րի հիմնային ճեղքում — 1091։



Հեղինակների ցանկ 1127—» |ւջյաԱ ՒնևիկյսւԱ IT. Z., ßui-
J'iijjiuG I].. Թ. — ք/ւսումնասիրութ յո ւննե ր 
։սմինների 4 ամոնիումա յին միայու- 
թ յոէննե րի րնա դավաս"•մ, LXXII. Սէ֊ 
կեն-2-իլ ե ///[կի[~3֊իլ խմրեր պա րունա- 
!րպ հիղրադինիոէմտյին ի[իդների վերա֊ 
խըմր ա վ որու, մ-- 10101

9*pbpbG^]l(|m| (1*. 9։. — կնե րգե ա ի կան, տնիո- 
նային խմբերի կառուցվածբր և ապակե֊ 
դո յա gut մը ֆտռրրե րիլտտային սիոտե֊ 
մ ում—1008։

9*p|iqnpjuiG Ս.. Ա.« տե՛ս /‘արա յան Ա. Թ.
9*p|iqnpju։G IL. Ա., rbp|։qnpjuiG 1ք. Ա.. Ալ ui] uiG Ա. Ա.« 9*p|iqnpjuiG 9*. IF.— թրծված կար֊ 

բո րունդի կլեկա րական հտա կուխ յուն֊ 
ները-952։

9*p|iqՈpjtuli II.. II., ան՛ս Գուրդարյսէն Ա. Հ.
')*p|iq npjlliG 9*. Լ., ա1Հո կարա/սանյան //. //., 

Մովսիսյան //. 1/.
9*p|iqnpjiuG 9։. II’., աե'ս Գրիդորյան Ս,, Ա. 
9*p|iqnpjui(i հ. ։Լ.է տե՛ս Ոարայան Հ. Գ. 
(l*p|iqnpjtuG Լ. Ա., ահ՚ււ եալդրիկյան Մ. Հ. 
9*p|iqnpjluG ՍՀ Ա.« տե՛ս Գրիդորյան Ա, Ա, 
9*p|iqnpjtuG Վ. 9։.» տե՛ս Զուխաջյան Գ. Ա. 
9*p|iqnp]UiG ß. Ա., տե՛ս հ՚այրակյաե Գ- Ս.
9։knpqjmG Ա. Ա., տե՛ս Ո սկանյան Մ • Գ- 
9*knpqjuiG 9». Ա։| տե՛ս Զուխաջյան Գ» Աէ 
‘bknpqjuiG Մ. Դ., ßbj[bpjui(i Ն. IF.» Չալթիկ-

JUlG Հ. Հ. — Ջրա-սսլիրտային միջավայ
րու՜մ դիֆենիլամինի և կալիում ի պեր֊ 
ՍՈԼ.լ ֆ աս։ ի ռեակցիա յի կինն տի կա յի 
ուսո։ մնւռոիրւււթ յուն— 978։

9'linpqjinG ՍՀ 9\, Չսւլթիկյան Z. Z.» ßbj[bp’ յան Ն. Մ., Սույփասյան Դ. 9*. — Ջրային 
և ^րաօրդտնական լոլծույթնեբում արս֊ 
մատիկ ամինննրի պերսուլֆատային օր֊ 
ո ի դադ մ ան պրոդուկտների մ աո ին-- 601։

9‘linpqjuiG Ս. ß., տե՛ս Հակոբյան Լ. Ա.
M'lliqijuiG Լ. 9*. < տե՛ս Զուխաջյան Գ» Ա» Դ»սGftbլյ։սG Վ. Հ., Ptup|unLqiupjtuG Վ. 9։., Մա- 

qnjlliG Ս. 9*.— Լուծ ու1^Կ՛ում զանվռդ 
Հ հտ P l,oHu Լ’/ պո։ րոլնակոդ
պո լիմե րնե րի կաս։։։ ցվա*ք1' ուսումնա- 
սիրո։ ք!յունէ JI. Պոլիդիմեթ իլկթինիլկար֊ 
րինո լ—մևտակրիլա խ իմ ու պատվաստված
համատեղ պո լիմե րի ։ւի'1ւխեդ— 905։

'buiGqjuiG IF. Տ.« տե՛ս "Ավետիսյան Ա. Ա,, 
Արսենյս։ն Գ» ի* • / Հարությունյան *Լ, Ս»։ 
Ս*ես րո պյան Լ*, Գ»։ Շահնազարյան Գ* 
Զա լին յան Մ • Գ»յ Սարդս յան 0» Հ»Դաջսւոյան Ս. Ա., Օհանյան Ա. ՍՀ — Իոնաֆդ֊ 
իէէսնակման պրոցեսնևրի հավաոարակըչ֊ 
ոուի/յան հաստատվելու արաղո։ թյան

ApMJTOCKHft xiiMiraecKiift «ypHa/i, XXIII, 12—5

որոշումը կլե կտ րահաղո րդականութ յան
չափման միջոցով—1065։

'|*uu|p]iuG Z. M , տե՛ս Սեմիղորովա Ն. Ֆ-
rl։un[p]n։G Z. M. — Համաչափացված ֆունկ

ցիաների մեխողը, նրա կիրաոումը մոլե֊ 
կուլային և րյուրեդային սիստեմներում։ 
II. Գծային անկտի։ համաչափացված 
ֆունկցիանե րի ընդհ ան րացված սիոտե֊ 
։1ը—871։ Համաչափված ֆունկցիաների 
մեխողը և նրա կիրաոումը մոլեկուլային 
և րյուրեդային սիստեմներում։ IH, եա֊ 
նսնավոր սիստեմների մոլեկուլային օր֊ 
բիտս։լները և համաչափված ֆունկցիա
ները—881։—, Կլ|ււքհնկո Վ. 8ե., IFu^npqbj Ֆ. Վ.—Սիմմետ~ 
րիկտցված ֆունկցիաների մեթոդը, նրա 
կիրաոոէ մր մոլեկոլյային և րյուրեդային 
ււիստեմնե րի նկատմամբ։ Համատեդ 
Ul’kl'“դվո,է խմբերի հիման վրա մոլեկու
լս յին սիստեմնե րի դարավոր դետերմի- 
նանսւների բվադիդիադոնալացման մի բա
նի կարևոր կանոնների մասին —775։—, Ս՚իսյուկ է. 9»., UbtT|iqnpnt|iu Ն. Ֆ.« Սոֆ- րոնկու| Ն. Ն.--  Տարբեր բաղադրության
Ni — AI կատալիզատորն!րի մակերեսային 
^-բնութագրի և կատալիտիկ ակտիվոլ- 
խյան միջև եդած կապը—881։Դ։ու|թյան Ս. Ս*., Պաս|այան Հ. Լ., Հասթաթյան Ս. ՛և. — ՝լ-Ս,մին ակար ադա թթվի ածանց
յալներ։ I. ^Հ-Տեդակալված~Ա-ֆենիլամի- 
նաբացախախ թուների մե թ ի լէս թե րնե րի 
և նրանց վե րա կանդ ման պրոդուկտների 
սին թևդ֊-251։

rl*iui|pjuiG Ն. ՍՀ, տե՛ս խարայան Ա, Թ՛Դւա|թյահ Ն. IF., Մարտիրոսյան Գ. P*., քԿորա- 
JU1G Ա. Թ. — Հետադոտոլթյուններ ամին֊ 
ների և ամոնիումս։յին աղերի բնագավա
ռում։ LXVI. Հալոդենալկիլ խմբեր պա- 
րոլնակոդ չորրորդս։ յին ամոնիումային 
ադևրի հիմնային ճեդբումը—38։

r)*uipp|iG]tuG է. 9*., Սաքևսկյան 1Լ. Ա.« էւ^ազ- 
jiuG ՍՀ Ա., Մացոյան Ս. 9։. — Ադոլների 
ածանցյալների և նրանց հիման վրա պո
լիմերների սինթևդ։ VI. ^իրադո լինա յին 
սպիրսւների սինթեդ հիդրտղինի և վինիլ- 
էթ ինիլկա րբինոլէւևրի կոն դենս ումով —
180։ Ադոլէէերի ածանցյալների և նրանց 
հիման վրա պոլիմերների սին թեղ։ VII. 
1-Ֆենիլ֊Յ-մեթի լպիրադոլինի սինթեզ
1,3- դիբլո րբուտեն-2—ի հիման վրա — 61։ 
Ադոլների ածանցյալների և նրանց հիման 
վրա պոլի մերների սինթեդ, IX. Ս-Սլկիլ- 
Յ֊վէնիլպիրագոլինների սինթեզ—290։
ir|imuip£jiuG 0. ß., Մւսցոյան Ս. 9*. — Աղոլ- 
ների ածանցյալների և նրանց հիման
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վրա պոլիմերների սին թեղէ VIII. Պիրա- 
զոլների նսր սինթեզ «հետ 
ղիացետ[,լենային միացությունների կոն- 
ղենսմամր—040.Դարրին]Ա16 Գ. Մ., տե՛ս Բարտյան Գ. Դաթքինյան Հ. Ա., տե՛ս Թաոայան Վ. V. Դա[1թ|ւնյան ՛Լ. Վ., տե՛ս Էարոյւսն է. Ա. Դու|լւս|>յ<»1* Հ. Ն., տե՛ս Մելրոնյան Գ- Ս. Դովլաբյան Վ. ՛Լ., էլիացյան Կ. Ա. — ^երրի- 
ցիղների սինթեզ. Նրկհ ա զեն,քե թ Աքս ի֊ 
րենղոիլղլիկորսթթուների էթիրսյին էս- 
թ երներ—3651-- , Հաւքքա|ւձումյս1ն է. Ն. — Պեստիցիղների 
սինթեղ։ XXVI. էԼ-Սիանալկիլ-ՀՀ-արիլ- 
կտրրտմատների սինթեղ---40։ Պես տիղիդ-
ների սինթեղ։ XXVII. ր1-8իան( կարրէթ ֊ 

(բեն- 
դոիլ, •էեթհ.) կարրամաաների ղեհիղրո- 
քլորման մասին—$95։ Պե ։։ տ իցիդնե ր ի
սինթեղ։ XXVIII. Օ“8 իտնա լկիյ—^^֊ա րիլ֊ 
կարրամաաների նե րմս լհ կուլա յ ին {յ ի կրո
ցում—173,Դու լպաթյան Ա. Հ. — իոնական համատեղ պո֊ 
լիմերման ժամանակ համատևդ պոլիմերի 
րադաղրութ յան վրա լուծիչների աղդման 
մեխանիղմի մասին---400։—, Բեգինյան Ռ. 1Լ — Հարակից կա տա լիգա֊ 
տորների աղդեղությոլնը ա լյումին իումի 
իդոբուտիլատի աղդմամր ստացված՜աղե֊ 
տոնիտրիլի և Էպիքլորհիդրինի համատեղ 
պոլիմերների բաղադրության վրա —1016։—* Դրիզորյան Ա. 1Լ, Կիրակոսյան 9.. Ս֊, Աա|11||ւււյւսհ Դ. Ս. — Ջերմաստիճանի և 
լուծիչի աղդեցությունը բորֆտոբիդի 
եթևրատի ադդեցոլթյամբ բենղալդեհիդի 
հետ ստիրոլի համատեղ պո լիմերման 
վրա---219։—» ^երէեմեզյան Ժ. *Ն, — եարադալգեհիդի հա֊ 
մատեդ պոլիմերացումը ստիրոլի հետ— 
1057։Դուրովենկո Լ. Ի., Թովմասյւսն Հ. Պ. — Ծան֊ 
ղանի(\\) ներկայությամբ լյուցիղենինի 
և ջրածնի պերօքսիդի խեմիլյումինեսղենտ 
ռեակցիա յի հետ աղոտումը—090։

1հյի(|սւրյան Ն. 9„, տե՛ս Ալչուջյան ՜Ա, Հ, Խղիկ յան Ո'. Տ.» տե՛ս Գայրակյան Գ» Ս, ենիկոլոսյյան Ն. Ա.» տե'ս Շահինյան Ա, Ա, Եսայան Հ. Տ., տե՛ս Գալոյան Գ» Ա, Երզնկյան Ե. Հ., տե'ս կ ոստան յան կ, Ա, Երիցյան Վ. Կ.։ տե՛ս Հակոբյան Հ. կ, Զալինյան Մ. Դ.» Վազարյան Շ. Հ.« Հարությունյան Վ. Ս., Դանղյան Մ. 8. — Հ-Տե- 
դա կալված ք֊ացետիլ֊ք֊վալերալակտոն֊ 
ների սինթեղ—437։

9,ա[ինյան Մ. Դ.» տե՛ս Սարդս յան ()• Հ»։ Հա
րությունյան «Հ. Ս,

9,ավ|ին 1Г. Պ.» տե՛ս Սարդս յան Լ, Հ.Զոսւնաչյւսհ Ա. Վ., PiupuijuiG Ս. IL. Puipuijuit։Դ. Դ. — ^իհեէի դերմանատների սինթեղ 
և նրանց առաջացման կինետիկան —1074։կ||iiii(|juili 1|. Ա., ւոե՚ս Գովլաթյան ։Հ. *Հ. է||ւսպյան Մ. Ա., տէՀս Գա րր ինյան Լ*» Գ»։
Հակոբյան Լ. Ա,էյղուս ßui. 8.» տե՛ս Օրդ յան Մ. Բ-կեֆ|ւաջյւսն 1Г. IL, IfuipliniijniG 8. Ա.» Հ։ս- կոթյսւն Ա. |լ — Ալդեհիղների աղղեցսւ֊ 
թյունը վինիլբուտիրաս։ի պոլիմերման և 
պոլիվինիլրուաիրաաի հաակո։ թյսւնների 
վրա—954։ԹաւյևոոյաG Դ. S.« տե՛ս Ավանեսովա Գ- Ա.է 
Բոյախչյան \ Ա. Փ,է /իաշիղյան Լ, %., 
()հ անջանյան '/,• Ծ.^ահւքացյան Ա. V., տե՛ս 4աղս։րյան Լ, Ջ> Թաուսյւսն ’Լ. 1Г.. ահ՛ս Գայրակյան Գ- !/• 

Hiufilujuili Վ. 1Г., Դայթսւկյւսն II.. Դ. — Պերոե- 
նատ-֊իո^ ի վւոխաղղումր էսկրիղինային 
ներկերի հետ—895։քհսււայան Վ. Մ.» Հանարյան Դ. Ս., Դարբին« յան Հ. Ա. — Ծերկոլրոնիտրատով աղատ 
քլորի և հիպոքլորիտի ամպերաչավ։ական 
ոքոչում—$7։Թսւււայան Վ. Մ., Հովսեփյան Ե. *և.« Արծրունի Վ. Ժ.  Ծ ի քանի թ իաղինային ներկա֊ 
նյութերի հետ թալիում (III)-// բրոմի֊ 
դային ացիդակոմպլևքսի փ ո ի։ ա դդև gn ւ֊ 
թյան ուսումնասիրություն — 602։—, Հովսեփյան Ե. Ն., Ռարխոսլարյան Ս. П’.— 
ն^ր ռեադենտներ տանտալի կքստրակ֊ 
ցիոն֊ֆոտոմետրիկ որոչման համար---
596։ Հիմնային նե րկանյութե բով տան֊ 
տալի կքստրակցիոն֊ֆոտոմետրիկ որոչ
ման առանձնահատկությունները — 945։Թաււայան Վ. Մ.« Հովսեփյան Ե. *b.« յան Ն. Ս. — Ադամանդ կանաչի հետ 
սնդիկ (Ц)-// բրոմ իգային ացիդա կոմպլեք
սի ասողիս։ տի Էքս տրա կցումը—664։-- , —, Լերեդևա Ս. Պ. — Հիմնային ներկա
նյութի' ր յուրե դա կան մտնո ւչա կա դո ։ յնի 
հետ ոնդիկի (Ц) հս։լոդենային կոմպլեք
սային անիոնների սւոոցիւստների էքս֊ 
տրս։ կցիտն—1085։—, —, Պեարոսյան Ա. Ա. — Հիմնային ներկա
նյութ' մեթիլային կանաչի հետ ուրա֊ 
ЬД(У1) ացիդա կոմպլեքս ի փոխադդման 
ուսումնասիրություն — 501։ Ուրան (VI) 
անիսն֊բենղոյական թթու կոմպլեքսի 
է՚քստ քակտումը թ իա դինա յին մի քանի 
նե րկանյութե բով—957։



Հեղինակների ցանկ 1129-- , -- . ^ողօսյան Ա. X. — Գտնումի էքստրակ- 
ցիս՚ե-ֆստոմետրիկ սքսչսլմ էակրէդէնտ- 
յին նար՚եջադսլյն քվՕ֊ձ> միջոցով—410. 
Գռլիռմի ա ցիդա կոմ պլե քսներթ էքս-
տրաէօՒա ԲէոնՒնՒ յէ քանի ածանցյալ- 
ներով—9961—, Միրայելյան Ջ. Ա. — Մի քանի՛ թիադինա- 
1ին ներկերի հետ րրոմաո ւրա տ-իոնի
փոխազդեցության ուսումնաս ի րու-
թյուն —338.—, Տերմենջյան 9,. £>., Գայբակյան Դ. Ս.— 
Մոլիրդենի (VI) կիտրոնաթթվային կոմպ
լեքսի րադադրոլթ յան մասին---001.Թարքսանյան Հ. Ս., տեԼյ ոլբիմովա Ա, Ն- Թերլեժեզյան ժ». X., տե*ս Դուրղարյան Ա, Հ. Թոսունյան Ե. Հ., տե՛ս Վարդանյան Ս, կ. £*որոսյան է. է., տե՛ս Վարիրյան Հ. Ն. ք^որոսյան Կ. Ա., տե՛ս Սարա յան Ս* 9*- Թույժասյան Հ. տե՛ս Դուրովենկո է. ի, ժամկոչյան 9*. Լ., տե՛ս Պոզոս յան ՚Գ» Մ» <}*Ու[աւ|սկայա 9*. Ի., տե՛ս Սեմի դորովա է,. Ջ>. Իհնիկյան Մ. Հ., տե*ս Սաբա յան Ա, թ,, Դե
ղել յան մ», Դ», Մինասյան (ի. Ս,■Իննիկյսւն Ս*. Լ., Մինասյան (Ւ. Ր., Րարայան Ա. Թ. — կետ աղոտություններ ամինների 
և ամոնիումս, յին մ իա ցութ յուննե րի բնա
գավառում/ ԼՃՃ1¥* Պոտենցիալ վինի- 
լային խմբի հետ մեկտեղ, րենդիլա յին 
խումբ պարունակոզ չորրորդս, յին ամո- 
նիումային աղերի հիմնային ճեղքում— 
344,հսախանյան Ս. Ս., տե*ս Սարա յան Ս. Գ» Ւրադյան Մ. Ա.» տե*ո կարո յան Հ. Ս,, Վա- 
րիրջանյան Ս» $•Իրադյան Մ. Ա.» Հարոյան Հ. Ա. — Սուպրաս- 
տինի անալոգների սին թեղ---274,—» Մինասյան Լ. Վ., Հարոյան Հ. Ա.— Մի քանի 
սինթեզներ 4-ա լկօ քս իբենզի լ- և 4-ալկօք- 
սիֆենիլա մինների հիման վրա---54,—է Շանրադյան Լ. Վ., Հասրաթյան Ս. X.» Հաթոյան Հ. 1Լ — Սլկօքսիրենզիլ ռադի
կալով մի քանի քառատեղս, կա լվա ծ կթի“ 
լենդիամինների սինթեզ և հակահիստա- 
մինային հատկությունները—808, Լեղյաև Վ. ՚Լ.? տե*ս կարոյան կ. Ա. Լեթեղևա Ս. Պ.» աե՚ս Թառայան Վ. Մ• Լյուրիմու|ա Ա. Ն-. տե՛ս Սազան յան Ա, Հ. 'Լյուրիմու|ա Ա. Ն., քհսրխանյան Հ. Ս.. Մի- կոյան ժ. Գ.։ Բարսեղյան Կ. Ա. — Պդնծի 
քլորիդի թույլ թթվային լուծույթներում 
դիացետիլենի լուծելիության և դիսոցման 
մասին—285,՜ԽաՏակյան Լ. Վ., տե՛ս էիաշիդյան Է, Գ* նաչյսարյան Ա. Ա., տե՛ս Մովսիսյան Մ֊ Ս- ւԽաչւսարյան Ա. Յ1., տե՛ս Բեյլերյան է,. Մ-

Նաչաաթյան Ա. % , Բեյլերյան Ն. Ս*.. Ջալ- րիկյան Հ. Լ. — Ջրային լուծույթներում 
կալիումի պերսուլֆատով ալկոհոլների 
■օքսիդացման կինետիկան և մեխանիզմ ը, 
I. Կալիում ի պերսուլֆատ-Էթանոլ ռեակ
ցիայի մակրո կինետիկ օրենքի մասին- 
485,Խաչատրյան Լ. 9*., տե՛ս Մնջոյան Ա- Լ.Խաչատրյան Ռ. Մ.< Փիրենյան Ս. Կ.» Վարդանյան Ս. Հ.—Ջհադեցած միացություն
ների քիմիա, XXI. Մի քանի ա եղա կալ
ված տետրա- և հեքսահիդրոսլիրիմիդին- 
2-թիոնների սինթեղ—645,Խուդոյան 9*. 9*.« տե'ս Սա դան յան է. Հ.Խուդոյան ն. Լ., տե* ս Սարդս յան Լ. Հ.Կալդրիկյան Մ. Հ.« Դրիդորյան Լ. Ա.» Հարոյան Հ. Ա. --  Պիրիմիդինի ածանցյալ
ներ, XV. 4,6-Գիքլոր-» 2-մեթիլմերկսսպ- 
տո—4,6—դիքլոր~ և 2,4,6-տրիօքսի-5-^պ- 
ալկօքսիբենզիլ)պիրիմիդինների մի քանի 
ռեակցիաները —462,—, ֊Հարոյան ՀՀԱ.—2-Սլկօքսի-, 2“ալկօքսի-4» 
բրոմբենզոյական և 4-ալկօքսիֆենիլքա- 
ցաթաթթուների ^,^-^Հ^-քլորէթիլ)- և 
N ֊?֊ք լ որէթի լտմիդներ-011.Կապարյան Ա. Ս., տե*ս Մնջոյան կ. Լ.Կայրանջյան Մ. (Լ, տե*ս կարություն յան Լ. Ս • Կարաիւանյան Ս. Ս.։ Ռադինովա Լ. 9*., 9»րի- դորյան 9». Հ.--  Ֆոսֆոդիպսի լվացման
պրոբեսի ուսումնասիրություն—937,Կարաիւանյան Ս. Ս., Դրիդորյան Գ. Հ., Բա- պինովա Լ. 9».։ — Միրգալիմսային բարիտի 
կոնցենտրատի հարստացումը ադա- 
թթվով—955,Կարապետյան Ջ. Թ.։ աե*ս Մեսրոպյան է, Գ» Կիրակոսյան Ա., տե՛ս Գուրդարյան Ա. Ս. Կլիմենկո Վ. 6ե., տե*ս Դավթյան կ. կ, Կոստանյան Կ. Ա., տե*ս կակորյան Ա. Գ,,
Սարինդյուլյան Ռ. Ս»Կոստանյան Կ. 1Լ, Երդնկյան Ե. Հ. — Սորա- 
տային հալված ապակիների էլեկտրա- 
հաղորդականության ջերմաստիճանային 

կախման մասին—211,Կոստանյան Հ. Հ., Ուստյան Լ. Հ.« Մու|սիսյան Ա. Ա. --  կարադաթթվի սինթեզի ընթաց
քում ստացվող խառնուրդի քաղագրու
թյան քրոմատ ադրա ֆիա կան որոշում- 
134,Կոստոչկա Լ. Մ., տե*ս Վարդանյան Ս» կ* Կրամեր Մ. Ս., Հարոյան Հ. Ա. —
ածանց յա քներ, XIV. 2,6—Դիմեթիլ—4֊օք- 
սի-5-(պ-ալկօքսիբենդիլյ պիրիմիդինների 
սինթեզ և նրանց մի քանի ռեակցիաներ---
69, Պիրիմիդինի ածանցյալներ, XVI.
2,6-Գէմեթէլ-3-(պ-տլկՕքս1,քենդէլ)պէքէ- 
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միդիլ-մ-ամիդտֆ«.ֆորական թթուների 
դիԷթիյենիմիդներ-268.—, Ոսկերյյան Ս Դ., Հարոյան Հ. Ա. — Պիրի֊ 
միղինի ածանցյալներ։ XVIII. 2-0քսիմե- 
թիլ-4-օքսի-Տ- (պ-ալկօքսիրենզիլ)-6 -մե- 
թՒլպՒրէմհէնն1,րԸ 4 Ն-Կ յէ էանՒ 
ռեակցիաները- 1108.Հակոբյան Ա. Գ., տե՛ս Սարդսյան Մ. Հ*Հակոբյան Ա. Գ., Կոսաանյան Կ. Ա. — Ասլա- 
կեզոյացոլմը դերմանատային սիստեմնե- 
րռլմ—ՕՕՕ,Հակոբյան Լ. Ա., Գևորգյան Ս. Բ., էյիազյան Մ. Ա., Մացոյան Ս. *ե.--  Պոլիմերների
սինթեզ օքսիդացսլցիչ եղանակով ե 
նրանց հէսւոկոլթյոլննե րի ոլսոլմնաս ի- 
րութ յուն— 1004։«—ք  ք (քացոյան Ս. *հ.   Պոլիմերների սին- 
բեղ օքսիղացուցիչ համակցման եղանա
կով և նրանց հատկությունների ուսոլմ- 
նասիրություն։ 1. Գլիցերինի ե ացեաի- 
լենային սպիրտների Տ^-դիեթերների 
սինթեզ և օքսիդացսլցիչ դեհիդրոպռլիկոն- 
ղենսում—716։Հակոբյան Լ. Հ., տե՛ս Սադանյան Շ. Հ.Հակոբյան Լ. Ս"., տե՛ս Պռզոսյան %. Մ, Հակոբյան է. Գ., տե՛ս Ավետիս յան Ա. Ա. Հակոբյան Հ. Ե., տե՛ս էնֆիաջյան Մ. Ա., 
Ջիւինզարյան V. Ա., Օրդ յան Մ. թ,Հակոբյան Հ. ծ., Րոյաջյան Վ. Կ., Երիցյան Վ. Կ., Հովսեփյան Ս. Ս.— Վինիլֆորմիա- 
տի ստացում կատալիզատորի էեոացսղց 
շերտում — 103։Հակոբյան Պ. Ռ., տե՛ս Հարոյան Հ. Ա., Հով
սեփյան թ. քի,Հակոբյան Ռ. Հ., տե՛ս Վարդանյան Ա. Հակոբյան Տ. Ռ-, տե՛ս Մնջոյան Ա. Լ. Հանաբյան *ե. 0., տե՛ս Թառայան Վ. Մ. Համք արձումյան է. Ն., տե՛ս- Դովլաթյան Վ, Վ. Հայրապեայան Ս. Գ., տե՛ս Սարդսյան Լ. Հաջիբեկյան Ա. Ս., տե՛ս Մնջոյան Ա. Լ, Հասրաթյան Ս. Ն., տե՛ս Դավթյան Ա. Մ., 
իրադյան Ա. Ա., Մնջոյան Հ. Լ., Ո-ա֊ 
շիդյան Լ. Գ.Հարոյան Հ. Ա., տե՛ս Ազար յան Հ. Ս., Իրադ- 
յան V. Ա., կալդրիկյան Մ. Հ. , Հրա
մեր Մ. Ա., Հովսեփյան թ. Ռ.. Վարիր- 
չանյան />. Տ.Հարոյան Հ. Ա., Անաոնյան Ռ. •₽. — 4-Ալկօք- 
ս իրենզիլմե րկա պտ ո քա ցա թա թ թ Ալների 
սինթեզ և նրանց մի քանի ռեակցիա- 
ները—869.—, Ղարր|ւնյաե Վ. Վ. — 4-Ալկօքս իֆենի լա լ- 
կանկարրոնաթթոլների էսթերների քլոր- 
մեթիլում —1881

—, Իրադյան Մ. Ա.— 3-(2՛-’Ալկօրսի-Տ'-րլոր- 
րենղիլ)-№-իմիղաղոլիննե ր—185։—, Հուխնւ|ւյսւն Թ. Ռ.։ Լեղյաև Վ. Վ. — Մի 
րանի սինթեղներ Յ-րլոր-4-ա լկօրս իրնն- 
ՊեւՅւ-րի^րի հիյ^ն վրա—1025., Հւսկորյան Ռ. Պ. --  Հետազոտություն
ներ ղուանիղինի ածանցյալների րնաղա- 
վառում։ IX. ՝լ-(4-1Լլկօրսիրենզիլմևր- 
կս*պտո) սլրոսլիլզոլանիզինների և մի րա- 
նի ոլրեթանների ս ին թեզ—629։Հարությունյան Ա. Վ., տե՛ս ՛Լափլանյան Լ». Ե» Հարությունյան է. *1»,, սօե՛ս Մնջոյան Ա. Լ.Հարությունյան Լ. Ս., Կայրանջյան Մ. Ա.ր Մնացականյան Վ. Հ., Մնջոյան Ա. Լ. —
Սլկալս ի դներ ի կաոոլցվածքի ձես։ փ ոթումր 
III. էհ-Ալկօքսիրենզռիլ վրենզիլ) անարա- 
զիններ—023։Հարությունյան Մ. Ղ,՛. աե՚ս Ավետյտն V. Հ.Հարությունյան Վ. Ս., տե՛ս թալինյան Մ. Գ., 
Սարդս յան 0. Հ.Հարությունյան Վ. Ս., Զալինյան Մ. Գ-. Դսւնւլ- յան Ս". Տ. — Յ-Աւկիլ-Տ-վինիլ-(ղլ-օքսի-

N - (^-°8^ի1;թփլ) սւ1՚ւ՚8՚։ժ1հններ1ք 
սինթեզ——686։Հովհաննիսյան է Ր., տե՛ս թարտյան Հ. Դ- Հովհաննիսյան Կ. Տ., տե՛ս Մկրյան Տ- Կ. Հովհաննիսյան Ռ. Ս., տե՛ս Մնջոյան Ա. Լ֊ Հովսեփյան Ս. Ն., տե՛ս թաոայան Վ. Մ- Հովսեփյան 0Հ Ռ., տե՛ս Հարոյան Հ. Ա.Հովսեփյան Թ. Ռ.. Հակոբյան (ե., Հարոյան Հ, Ա. --  Հետազոտոլթյոլններ դոլտնի-
դինի ածանցյալների րնաղավաոոլմէ XI. 
Ալկօքսիրենզի^ և ալկօքսիրենզիլմեր- 
կապտոէթիլամինների իՀ-տե դտկտ լված, 
ա ծանցյալեեր — 5341Հովսեփյան Ս. Ս., տե՛ս Հակորյան Հ.Ղսպարյան Լ. Զ*> Թանմազյան է. Կ.« Վարդանյան Ծ. Խ. --  Պոլիվինիլ-ֆ-ԱյՀ-դիմե-
թիյամինարոլտիրալի սինթեզ դիմեթիյ- 
ամինադիմե թ ի լրոլտ իրա լի ե պսւիվինիլ- 
ացետատի միջև ընթացող փոխանակման 
ոետկցիայով-1010.Ղա^արյան Շ. Հ., տե՛ս թայինյան Մ. Գ։է 
Սարդսյան 0. Հ.Ղազինյան Ա. (Լ, տե՛ս Սարդսյան Մ. Հ.'Լարագյոգյան Կ. Ս., տե՛ս Ռաշիղյան Լ. Դ֊'Լարիբջանյան քԼ Տ., Սաեփանյան Հ. Մ., հրսպ- յան Ս՜. Ա., Հարոյան Հ. Ա. — Մի քանի 
նոր, տեզակալված րենզիլ-ք\։ո-(^-քլո ր-, 
էթիլ)ամինների սինթեզ ե կենսարանա—- 

। կան ուսումնասիրություն —160։Վարիթյան Թ. Ա.» Մանթաջյան Ա. Հ.« Նալ- թանդյան Ա. Ռ., Սահակյան Ա. Ս. — Մե
թանի, կթանի և պրոպանի ֆոտո րիմիա-. 
կան օրսիղացման ոեակցիաներում սա- 
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ոևցման մեթոդով պե րոքսիղային ռադի - 
կա^ևքի հայտնարերոլմ^ՏՏր,Դ.ար|։թյան Լ. Ն.. Ռուռնաղյան IL Ս., Pui- բայան Հ. Դ., Թորոսյան է. b.—30։Ը-»«-«Հ 
Sr(OH)j HjBOj— HjO սիստեմի ֆիղի- 
կա-րիմիական ուսումնասիրություն- 
084,Ղափյանյան է. տե՛ս Մ կրյան Դ. V.Ղափյանյան է. Ե., ձարությունյան Ա. Վ„ Մկրյան Դ. Մ. — Հետաղոտոլթյոլններ 
ացետիլենային շարքի միացությունների 
բնագավառում. VIII. Րուտին-2-իլաէկ իլ 
եթերներին ալկիլրլո րմե թիլ եթերների 
միացում, 1-Ալկօքսի—2-ալկօքսիմեթիլ—3- 
քլորրոլտեն-2-ների սինթեդ—300, ՛Մաթևոսյան Տ. IL, տե՛ս կնֆիաչյան V. Ա. Մակորղեյ Ֆ. Վ., տե՛ս Դավթյան Հ. կ.• Մաւքյան Ա. X., PtupbpgjUlG Ա. Մ. — Ստիրոլի 
ե րենղալգեհիգի համատեղ պոլիմերի դի- 
պոլ մոմենտի կախումը համատեղ պոլի- 
մերի րաղտգրոլթյոլնից—324.՜Մանթաշյան 1Լ Հ,, տե՛ս թեյրության Մ. Ա., 
'/.տրիրյան թ. Ա.Մանւ|ե[յան IT. Դ., Նազարյան Ա. Կ.—կալիում- 
նատ րիումական լուծույթով 240°Շ-ում 
նեֆելինային սիենիտի ավտոկլավային 
մշակման ընթացքում պինդ ֆագի փո- 
իա րկումնե րի ուսումնասիրություն-
1118,Մանտիկյան Մ. Հ.յ տե՛ս ԱլԼուջյան Ա, Հ» Մարմարյան Ա. Ա. — Ակտիվացրած ապակինե
րում քիմիական կապերի ազդեցությունը 
ս պե կտ րոս կո պիկ հատկությունների
*//’“'-- 790։ Հազվագյուտ հողային էլե
մենտների ֆտորիզներով ակտիվացված 
ֆտորրերիլլատային ապակիների ոադիա- 
ցիոն կայունությունը—404։Մարդարյան Ջ» Ա«» տե՛ս Զուիօաջյան Դ» Ս• Մարւոիրոսյան *K Ա., տե՛ս Արսեն յան %. /?. Մարւոիրոսյան Դ. Թ։> տե՛ս թարայան Ա» թ,է 
Դավթյան Ն. Մ.Մացոյան Ս. տե՛ս Ավետյան Ծ♦ Հ», Դա- 
նիելյան Վ, Հ., Դարբին յան է, Գ.՝ Հա- 
կոսլյան Լ. Ա., հողոոյան Դ» Մ.Մեդւ|եղ1ւա Լ. Պ., "ե՛ս Բաբա յան Ս, Դ» Մեյիրյան ՍՀ-Հ.» Տերդազարու|ա Դ. Ա.» Վարդանյան Մ. IT. — (ւ,^~դի(Ալյիլօրոի)պոլի- 
օրդան աս իլօք։։ անների սին թեղ---74։Մելիբյան 0. Վ., տե՛ս Ավետիս յան Ա, Ա.Մե|րոնյան Դ. Ս., Դու]լաբյան Հ. Ն., Տհր-Աթ- րահաւքյան Ս. IT., Մեյրոնյան Ջ- Ս.—Պեր- 
լիտային հ ի մնային ա լյո ւմաս իլիկա տնե րի 
քայքայման ժամանակ ծծմբական թթվի 
օպտիմալ կոնցենտրացիայի՜ընտրման հե- 
^ոազոտութ յոլն—ՇՇ7 ։

Մեյքոնյան Լ. 4*., տե՛ս Շաքարյտն է, Լ,, 
Բաղդասարյան քի, Վ.Մելբոնյան Ջ. Ս., տե՛ս Ծելքոնյան %. Ա. Մհլբոնյան Ռ. Դ., տե'ս Ջալթիկյան Հ. Հ. Մեսրոպյան է. %, Րունիաթյան 6ոս Ա., Դանղ- յան (Г. Տ. — Լակտամների նոր ածանց
յալների սինթեզ։ П. Լակտամային օղակ 
պարունակող բարբիտոլրատների և թիո- 
բարբիտոլրատների սինթեզ—844։—, —, Կարապետյան Զ- Դանղյան Մ. Տ.— 
Տետրահիդրոֆոլրանի նոր ածանցյալների 
սինթեդ, П1 —1103,—, Կարապետյան 9_. Թ., Ա<|ետ|ւսյան Ջ* Վ.< Դանղյան 1Г. 8. — ^,լկիլօլիօիդիլ։։աւո՚՚։ա- 
թթոլների գիէթիլէոթերների ռեակցիան 
ամինների հետ—43.—, —, Իունիաթյան 8ու_ Ա., Դանղյան 1Г. Տ.— 
■լ-11լորկրստիլդլիցիդիլմալոնաթթվի դի- 
էթիլէսթերի սինթեդր և փոթարկում- 
ներր—713,—,  , Դանղյան 1Г. 8.  Նոր 1,3-դիօքսոլան- 
ների սինթեդ—837,Միկոյան ժ. Դ.. տե՛ս Լյոլրիմովա Ա. Ն. Մինասյան է. Վ., տե՛ս Իրադյան Ծ. Ա. Մինասյան 1Ь. Р., տե՛ս քէարայան Ա. թ., Ին- 
ճիկյան Ծ. Հ.Մինասյան №. Р.< Իննիկյան Ս". Հ.. Ршри^шй Ա. №.--  կետադոտոլթյոլններ ամինների
և ամոնիոլմային միացոլթյոլնների րնա- 
դավառում։ ЬХУШ. 1-Ալկօքսի-Յ-քքոմէթիլ 
թումբ պարոլնակոդ չորրորդային ամո- 
նիումային աղերի հիմնային ճեղքումը—■ 
234,—, —, •հինոյան Ֆ. Ս., հաբայան Ա. №. — Հե
տադասություններ ամինների և ամո- 
նիոլմային միացությունների բնագավա
ռում, ЕХ1Х. Ալկին-2-իլ կամ 3-քլորալ- 
կեն-2.իլ և միաժամանակ, 1-ալկօքսի-2- 
բրոմկթիյ թումբ պարունակող չորրորդա- 
յին ամոնիումային աղերի հիմնային 
՛ճեղքումը —240։Միտարջյան 8. Р., տե՛ս Գարբինյան է. Գ. Միրայելյան Ջ. Ա.. ՛ռե՛ս թառայան Հ. V. Միսյուկ է. Դ., տե՛ս Դավթյան Հ. կ., Սեմի- 
ղռրովա Ն՛ Ֆ-Ս՜կրյան Դ. Մ., տե՛ս 'էափլանյան է. Ь, Մկրյան Դ. 1Г.» Դասպարյան Ս. Մ.« Վոլնինա է. Ա., Ղափքսնյան է՛ Ե.— Հետաղոտօւ-. 
թյոլններ ացետիլենային շարքի միացու
թյունների բնագավառում, У. 1ելկիլքլոր- 
մեթիլեթերների միացում մեկ տեղակալ- 
ված ացետիլենային ածթտջրածիններին, 
Աշկին-2-իլալկիլեթերների սինթեղ-410.



1132 շևղինակեէրք—, Ղափլանյան է. Ե. — կեռադոռոլթ յունկեր 
ացեաքլենայքն շարքք։ մքռցոլթյոլնների 
րնադավաոոլմ։ VI. &/4^/',/’1/4 ^^ձ^4ք՜ 
ներք մքացոլմ երկտեդակալված ացետի- 
լենային ա^/.աջրաէիններին—898.Ս՜կրյան Տ. Գ., Հովնաննիսյան Կ. Տ., Նայ- րանղյան Ա. IV — Դքկթիլ- և տէփեթՒԼ~ 
ամիսների ազդեցությունը էրածնք այր
ման վրա ցածր ճնշումների դեպքում։ Ւ1 + (ԳՈ։)յքտ և Ւ1 4- ոեակ-
ցիաների արագությունների հաստատուն
ներէ որոշումը—114։Մկրյոչյան Ա. 8., "*'« Հոգոսյան Գ. Մ.Մկրաչյան Ռ. Տ., տե'ո թարայան Հ. Գ<

տե՛ս Հարությունյան Լ. Ա.Մնջոյան ՕԼ Լ.. Ավոյան Ռ. Լ., Հարությունյան է. Գ. — Գիռիլինի րյոլրեդայէն կաոոլց- 
վածքը— 654։—, —, Մնջոյան Հ. Լ.» Ավեաիսյան Ս. Ա.—Օր
գանական միա ցութ յուննե րի րյսւրեգա- 
գիտական տվյալները։ III. Սոլկցինէ մի գի 
մի քանի ածանը յա չների տարրական 
բջիջների սլարամետրները և տարածա
կան խմբերը —889։—» Մֆրիկյան Վ. Գ.« Հովհաննիսյան Ռ. Ս.« Հաջիբեկյան Ա. Ս. — Հետագոտութ յուննե ր 
դո լան ի դին ի ածանցյալների բնագավա
ռում։ V. Մի քանի տեղա կա չված դուանի- 
դիններ' որպես հնարավոր հիպոթենգիվ 
նյութեր — 624։—, Բաղայյան Վ. Ե» — Հետազոտություններ 
տեղա կա չված քացախաթթուների ածանց
յալների բնագավառում։ XXVIII. Ա-նաֆ- 
թիլ-^-հետերիլքացախաթթուների դիալ- 
կի լա մինապրոպիլա յին էս թեբներ—258։—, Օհանեսյան Ռ. Ա.< Հակոբյան Տ. Ռ., Խաչատրյան Լ. *1». — Հետազոտություններ 
դուանիդ ինի ածանցյալների րնա դա վա
ռում։ X. Հետե րոցիկլիկ տեղա կա լվա ծ 
դո լանիդինները որպես հնարավոր հիսլո- 
տենգիվ նյութեր—528։—է Պապայան Հ. Լ., Հ՚աթթիելյան Գ. Ե. — Հե
տազոտություններ ֆուրանի ածանցյալ
ների բնագավառում։ XXXIX. Ֆուրանի թ|ա-5 ա լո գենա մե թ իլա յին ածանցյալների 
սինթեզ և նրանց որոշ վ։ոխարկումները — 
721,—, Սանասարյան Հ. Ա.--  ֆ- ե ՜{-Պիրիդին-
կարրոնաթ թուների մ ի. քանի №,№֊/»4$»- 
զիլալկիլամինաէթ իլամիդներ — 442։Մնջոյան Հ. Լ., տե*։։ Ավետիս յան Ա. Աէէ Մըն- 
ջոյան Ա. Լ.Մնջոյան Հ. Լ., Աղաջանյան 8. Ե., Ֆրաղկինա 
X. X- — Ամինաթթուներ և պեպտիդնեբ։

II. ^-Պաշտպանված ա մինա թ թոլնե րխ
№-զիալկիլ էսթերներ—522։—, Բաղդասարյան է. Ռ. — Հետազոտություն
ներ տե գա կա լվա ծ քացախաթթուների 
ածանցյալների բնագավառում։ XXX. 
“ - ԱլկօքսԷֆենիլցիկրհեքսիշքա ց ա ի. ա֊ 
թթուների 1-դիԷթիլամինս.պրոպիլս.յիՆ 
էոթերներ-ՕՈ.—, Դամրուրյան Հ. Հ., Հասրաթյան Ս. Ն.— 
Հետադստություններ ևրկհիմն կարրոնա- 
թթուների րնադավաոում։ XXXIII. Երկ- 
հիմն կարրոնաթթալների մի քանի թաոն 
էոթերաթիոէոթերներ—248.—, էազարյան Ա. Ս,. Հասրաթյան Ս. Ն., Ջամ* Այոլազյան Ե. ֆ.--  Հետադոտոլթյոլններ
ամինների ածանցյալների րնադավաոում։ 
XVII. N-ֆենիլ-N.պ.шլկoքuիֆենի^-իl,ՀՀ- 
դի-լկիլէթիլենդիամիններ-ՀՏՕ.Մուխիսյան 1Լ Ա_, տե՛ս կոստանյան Հ, Հո Մովսիսյան Հ. Վ., տե՛ս Ջուխաջյան Գ» Տ. Մովսիսյան Հ. Վ., Ջուխաջյան Դ. Ա. — Ացե
տիլենս։ յին միացությունների հիգրման՛ 
հետագոտություն։ VI. Գիմեթ իլէթ ինիլ- 
կարրինոլի հի գրման ռեակցիայում ջերմ
աստիճանի և լուծիչի բնույթի ագգեցու- 
թյունը ԲՃ/ՇջՇՕյ կատալիզատորի ըն
տրողականության է կայունության և 
ակտ ի վոլթ յան վրա —564։

— I —, Աղովցևա Տ. Ա. — Ացետիլենս։յին միա
ցությունների հիդրման հետազոտու
թյուն։ VIII. Ջերմաստիճանի և ջրածնի 
պարցիալ ճնշման ագդեցութ յունը Pd/ 
Շյ(30յ կատալիզատորի ներկայությամբ 
բուտին-2-գիոլ-1 )4—ի հիդրման արագու- 
թյան և ընտրոդականության վրա—566։Մովսիսյան Մ. Ս.» Դրիղորյան 9». Հ., Խաչա- արրյան Ա. Ա. — 1(յՇՕՅ—Շյ(ՕՒ1)2—Ւ130 
փոխադար ձ-քաոակի սիստեմի հետազո
տություն։ III. 1<յՇՕյ֊ՇյԸՕյ—Ւ1շօ 
եռկոմպոնենտ սիստեմը — 568։Մութայաջյան Մ. Ա.. տե՛ս Պիլիպենկո Ա. ձ*.Մուշեղյան Ա. Վ., տե'ս *թինոյան Ֆ» (/•

XшլpшGղյшն 1Լ. Բ„ տե՛ս թևյրության Մ, Ա.։
*էարիբյան թ, &., Մ կրյան Տ. Գ., Վար
դանյան /*, Ա.

Xшլpшնղյшն Ս. տ., աե՚ս Արսենյան Գ» թ- 
Xшջluրյшն Ա. Ա., տե՛ս Մանվելյան Մ. Գ՛ 
XbpuիuյшG Լ. Ա., Աղբայյան Ս. Դ. — Առաջ

նային և երկրորդային են ս։ մ իններ ի քի
միա։ IV. №-Պ իրրո լինոն-5—ի ածանց յա լ- 
ների սինթեզ—741։ Առաջնային և երկրոր
դային ենամինների ռես։կցիաները։ Էլեկ- 
արոֆիլ օլևֆիննևրի հետ այետիլացետոնի 
.իմինների ոեակցիաների ուսումնասիրոլ- 
թյուն-918,



Հեղինակների ցանկ 1133Նքւկողոսյան Լ. Լ.։ տե՛ս Ավետյան Մ. Հ» Շահբաղյան Լ. Վ., տե'ս Իրադյան Մ- Ա.է 
թա շիղ յան Լ. Գ.Հահինյան Ա. Ա., ենիկոլոպյան Ն. Ս. — Իոնա- 
կան սլոչիմե բացման ընթացքում. պոլի
մերացման միջին աստիճանների և պոլի
մերների մ ո լե կոլլա—կշոա յ ին բաշխման 
փով»ո խութ յան բնույթ ի վրա հարուցման 
և փոխանցման տարրական ակտերի աղ- 
ղեցության մասին—081։ճահնաղարյան Գ. Մ., (Խկանյան Լ. 1Լ, Դանղ- յան Ս. Տ. — կետաղոտոլթ յուններ ամի
նաթթուների բնադավաոում» V. Տեղա
կս։ լվա ծ Ղ-ամինախցանաթ թուների և 
(1-ամ ինա սե բաց ինա թ թ ոլնև րի ստացում---
700,Շազքաթյան Շ. Լ,, տե՛ս Վարդանյան Ս. Հ.Շւ(1[)սւ|ւյսւհ է. Լ., Մելքոնյան Լ. *1».» Բաղղա- ԱԱ1|1յան Ո», Վ. — էմուլսիոն պոլիմերաց
ման միցե լա յին կտաւդ ի օրինաչափու- 
թ յուննե րի մասին» I. Մ իցե լնե րի՝ քէո- 
րասլրենով հաղե ցվածութ յան աղդեցու- 
թյ»»ւնը քլորապրենի մոլեկուլային կշռի 
և կառուցված քի վրա — 9»Ոււկահյահ Լ. Ա, տե՛ս ՀՀ ահնա դա րյան %. Մ• Ոսկանյան Ս*. 9*., տե՛ս Բադանյան Շ, Հ.Ոսկանյան Մ. 9*.< 9*ևորղյսւն Ա. Ա., ք*աղս։ն- յան Շ. Հ. — եռար մեր ֆոսֆորի միացու
թյունների հետ վինիլկթ ինիլկարրինոլ- 
ների ռեակցիայում տեղի ունեցող վերա- 
խմր»սվորում—706»Ոսկանյան Ս. Ս., տե՛ս թարայան Հ. 9*/ Ոսկերչյան Ս. 9*», տե'ս կրամեր Մ* Ս» Չսւլթիկյան Հ. Հ., տե՛ս Բեյլերյան Ն» V•» 
Գնորդ յան Մ. Գ*» քօաչատրյան Ս. Գ»/ 
Աամվե լյան Ա. Լ.Տալթիկյան Լ. Լ.է Մե|րոնյան Ո*. 9*., Րեյլեր- յան Ն. 0*.---  Վինիլացետատի ֆոտոսլոլի-
մերացման կինետիկայի վըա ամինա- 
սսլիրտնե ր ի և ամիննե րի ս»դղեցութ յան 
ուսումնասիրությունը» II. Մեթանոլի 
բացակա յութ յամր և ներկայությամբ դի- 
էթ իլամինակթ ան ո լի աղդեցութ յան մա
սին—119։Չ|ղ|ւնղաթյան Ս\ Ա.« Հակոբյան Հ. Ե., Բաթ- խուպաթյան Մ. Հ. — 'Լի^իլքլորիղի և վէ“ 
նիլբուտիրատի համատեղ պոլիմերացում 
էմուլսիա յում — 382։Ձուխսւջյան 9». Ա., ա£րՆ Մովսիսյան Հ. Վ, Ձու_|սաջյան 9*. Ա., Աբրահամյան ժ*. հ.» 9*ևորգ- յան 9*. Ա. — Ացետիլենի պո չիմեր մ ան
կատալիղատոր—№Ճյ & ^([սյՈ-Շ^Ւք^Յ-^ 
փո ի։ աղդեցութ յան պրոդուկտ ի անջ»ս-

• ս» ում ը— 89»

—,  , Դրիգորյան Վ. 9».  Նիկե 1°ր դան ական 
միացությունների կատա լիս։ իկ ակտիվոլ- 
թյունը ացետիլենի պոլիմերացման պրո
ցեսում — 608»—, - -, —, Աւ|եա|։սյան Դ. Վ. — Ացետիլենի 
պոլիմերացման միջանկյալ արգասիքների 
անջատում» Ացետիլենի կոմպլեքսները 
նիկելի ա լկիլա յին մ իա ցոլթ յունների 

հետ--860.—, Ս*Ոէ|ս|ւսյան Հ. Վ.. Աղուիյևա Տ. Ա. — Ացե
տիլենս» յին միացութ յուննե րի հիդրման 
հե ս։ ա դո ։ո ութ յուն։ IX. ԳիմեթիլԷթ ինիք- 
կարբինոլի և բուտ ին-2-դիո լ-1,4-ի Լիդ
րում ռոդիում ական կատա լիղատ ո րի ներ- 
կա յո ւթ յամր» Գիմե թ իլէթ ին ի լկար բին ոլի 
հիդրում Pd/CaCO3“A ներկայությամբ 
բացասական ջե բմաստ իճաննե րոլմ —701 »—, —. Դագւյան Լ. 9»., Մարդարյան Ջ. Ա.» Պողոսյան 8։ս. Ս*. — Ացետիլենային միա
ցությունների հիդրման հետաղոտոլ— 
թյուն» VII. ԳիմեթիլԷթինիլկարբինոլի 
ջրային աղե ոտ րոպի հիդրման Ժամանակ 
ռեակցիայի սլայմ‘անների աղդեցությոլնը 
Pd/CaCO3 4"տալիդատորի ընտրոդակա- 
նության և ադսորրված ցինկի բանակոլ- 
թյան վրա—784։Չուքսաօյան է. Հ.» տե՛ս թաբայան Ա. Թ. Չուխաօյահ էլ. Հ., տե՛ս թարայան Ա. թ. Պայաարյան Ն. IT., տե՛ս Աղատ յան Վ. Գ» Պաււլայան Հ. Լ., տե՛ս Գավթյան Ս. Մ•» Մըն- 
ջոյան Ա. Է.Պասյայան Հ. Լ. — 3-(ֆ-Ինդոլիլ)պիրոլիդոն-5 — 
200» Ֆուրանի ածանցյալներ» XLI. Ֆռւր- 
ֆո լրի լիդենդիէ թ ի լմ ա լոնա տ ի քլորմե թի
լում —042»Պաթոնյան IK Վ., տե՛ս Վարդանյան Ի. Ա.Պեովով Ե. Ի., "ե՛ս Ատրոշչենկո Վ. Ի» Պեարսսյան Ա. Ա., տե՛ս Թառա յան Վ. V.Պիլ|ւպենկո (Լ Տ., Մոէթայաջյան IT. Ա.— քիե- 
նիումի պատումը մոլիբդենից և վոլֆրա
մից՝ ացետոնով էքստրակտելով—414»Պողոսյան Ա. Ն., աե'ս թառա յան Վ. Մ.Պողոսյան 9». Մ., ժամկոչյան 9*. Հ.« Մացոյան Ս. 9*. — Ստիրոլի ածանցյալներ։ XIII. Մի 
քանի 4—տեղակալված ստիրոլների պոլի*~ 
մերացման կինետիկան—814»—, Մկրաչյան IL 8.» ձակոբյան Լ. IT., Մսւցո- յահ Ս. 9». — Ատիրոլի ածանցյալներ» XVII.

~ ~ ալկօքսիդիֆենիլմեթանների,
սինթեղ և պոլիմերացում—1032»Պողոսյան Լ* Ե., տե*ս Բաբա յան Ա. Գ- Պողոսյան 8ա. Ս*., տե'ս Զուխաջյան %. Ա. Պուղատեիչ Պ. Պ.» Տոկւսև Ա. Գ., '8ամալյա&Ո*. Մ. — Պոլիմեբային լուծույթների մա-
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կեքևույթտյֆն լարվածության և խտու
թյան ոլոոլմնաոֆքոլթյոլն—376։Ջսււքս]ոլար]յան Ե. 9*., ս Մնջոյան է՛ Լ* Ռաշփրյան Լ. Գ.. ►արյևոսյւսն Դ. 8. — 
յոէքւնք, ածանցյալներ։ V. 2-Բենղքղ-3- 
- կետոցիս-հեքէէահ^րոքէպոէնպոլէն — 474։**—, £սւսյւաթյան Ս. Ն«» Խա(1սւկյան Լ. Վ., ՇսւՏ՜ բազյան Լ. Վ,. Թադեոսյան %. 8. — Իպո- 
ինցո^նէ, ածանցյալներ։ II 1. էհՀք-պիալ- 
կ[.լամ[ւնաէթ1։լ)-3-քլոր-։որա11Ո-Յօ,4,7,78- 
սէե տրա հ[էղրո/ւպոֆնղոլֆններ —837 ։—. Ղարոպյոզյահ Կ. Ս., Թ։ււ։]1։ոսյ։ււ1ւ Գ. Տ.— 
I* պո [էն պո լինք> ածանցյալներ։ [V. թքա-ՀՓ- 
'Լէլոր-^.ս֊Յձ1417.7լլ-տետրահիղրոիղոֆնդո- 
լի1-է-մեթ1>ւ)ալ։ւ[,լամ[,ններ—387, ՍահակյաՍ Ա. Ա., տե՛ս Գարրինյան Լ>. Գ. ՍաՏակյաԱ Ա. Ս., աե՚ա “Լարիրյան թ. Ա. Սահակյան է. Ռ. — Փր՚1՚ր“։ր“։ր1' պոյացման 
ֆիէլիկա-րիյիական պրոցեսնե րի հետա- 
ւլոտէււթյոլն — 1053։Սաժւ|ելյան 1Լ Լ., Բեյլեթյան Ն. Ս"., Տալբիկ- յան Հ. Հ., Գասպաթյան Տ. Ն. — Ռողան- 
ցեի ոացիկալէ ՍԷ նոր հատկության մա- 
սին-630,Սայազյան Հ. Սիժոնյան Ջ. Ա.< Սաֆայւ- յան է. ք». — էԼինիլացետաաի և ղէաւիլ- 
ցիանամխլի համատեղ ցիկփկ պոլիմերա
ցում. (II. Գիալիլցիանամիպի ոաացման 
եղանակի կատարելագործումը—7 371Սայաւքյան է. Ա,, տե՛ս Բա բա յան Հ. %. Սանասաթյսւն Հ. Ա., տե՛ս Մնջոյան Ա. Լ, Սաթյան Դ. Ա.։ <ոե'ս Վարդանյան /». Ա, Սարդսյան Լ. Հ.« Զ«* 41 ին Մ. Պ.. Սոկպովսկի Մ. Ա., Խուդոյան Կ. Լ., Հայրւսս|նայան Ս. Դ.։ Ադարյան Վ. հ». — Ֆոսֆոր պարու
նակող պոլիմերներ։ III. Ֆոսֆոր պարու
նակող նոր մոնոմերների սին թեղենրանց 
հիման վրա սլո լիֆոս ֆ ոնատնե րի ստա
ցում — 443։Սարդսյան Մ. Լ., Ղադինյան Ա. Ա., Փայան Ֆ. 4*. --- թումանյանի կավի ֆիգիկա-քի-
միա կան հատկութ յունների ուսումնասի- 
րութ յուն—202.—, Փայան Ֆ. Դ., Հակոբյան Ա. Դ. — Կոթի- 
ղյուղի հանքավայրի կավի ֆիգիկա-քի- 
միա կան հատկությունների ուսումնա- 
ո ի բութ յուն —1113։Սարդսյան 0. Հ., Վադարյան Շ. Հ.« Հարությունյան Վ. Ս., £ալինյւսն Մ. Դ., Դանղ- յան Մ. Տ. — Յ-Մեթ իլ — 5-տեգակալված- 
5 ,5-գիկա րբէթ օքս իպենտանոն-2-ների ո ին. 
թեղ և նրանը փոթ արկումները—431։Սար|ւնդյու|յան Ռ. Ս., Կոսաանյան Կ. (Լ —
Լայն ջերմաստիճանային միջակայքում 

ապակիների էլեկտրահաղորդականության 
ջերմաստիճանային կախման մասին — ԾՅՕ։Սարկիսյան Դ. Ս. տե՛ս Գուրդարյան Ա, Ա. Սաֆարյան է. Ռ-, տե՛ս Աա յադ յան Հ. %.Սաֆարյան Մ. Ա., Դաբրիեյյան 1Ւ. Ս. — կալ
ցիումի մետասիլիկատի կարբոնիզացիան 
փրփրաշերտում — 78։Սեմ|դորու|ա Ն. Ֆ., տե՛ս Գավթյան Հ. Կ.Սեմ՛իդ որ ոփս Ն. Ֆ., (քիսյուկ է. Դ.. Դավթյան Հ. Կ.» Ժու[աւ|սկայա Դ. Ի. — Ջրածնի 
ԷլեկտրաոքսիդացՈլ,մը — 314։Ս|պե|կու|սկայա Ֆ. Պ.< տե՛ս Սվևտիսյան Ա. Ա.Ս|1մ*ո(ւյան Ջ. II.» տե՛ս Ս •" յադ յան Հ. Գ* Սսկոլու|սկ|ւ |ք. Ա.։ ։ոե'ս Սարդոյան Լ. Հ. Սոֆթոնկով Ա. 1ա., տե՛ս Գավթյան Հ. կ • Աաեփանյսւն Հ. 1ք., տե՛ս Վարիրջտնյան Վ. Տ» Սութքւսւսյան Դ. Դ., տե^ս Գևորղյան Ս*. %.Վարդանյան Ի. Ա., Պարոնյան 1հ. Վ., Սաչյան Դ. 1Լ. Նսւլթանզյան 1Լ Ռ.--- Ֆորմալդե-
^իղի օքսիդացման ընթացքում առաջացող 
օրդանական պերօքսիդի րնույթը—947։Վարդանյան Ծ. և., տեքո Վադարյան Լ. Ջ»Վարդանյան Ս*. Ս*., տե՛ս Մե լիք յան Ս*.
Վարդանյան Ս- Է-Վարդանյան Ս. Հ., աեն Բադանյան Շ» Հ.« 
Խաչատրյան քի, Մ •, Փ իրեն յան Ս. կ»Վարդանյան Ս. Հ., Արդարյան է. Ա.« Րադան- յան Ծ. Հ. — Վինիլացետ իլենի քիմիա։ Լճճճ¥111. Հետերոցիկլիկ վինիլացետիլե- 
նային հալողենիդներում հալոդենը ամին
ներով տեղակալելու մասին — 748։—, Բադանյան Շ. Հ.» Աղարարյան հ». Դ.— 
Գիվինիլա ցե տ ի լենա յ ին հա լողեն իդնե րում 
հալոդենն ամիններով տեղակալման ռեակ
ցիայի մասին — 728։—, ք^արխուդարյան Մ. Դ.» Ըադանյան Շ. Հ.— 
Վինիլացետիլենի քիմիա։ ԼճճճVII. Ացե
տիլեն— ալեն — կումոլլենային վերախըմ- 
րավորում՝ 2-ալկիլ-2- քլոր-֊Տ-հալոդենա- 
հեքսեն-5—ին-Յ—ում և 2-ալկիլ—2—քլոր- 
5)6-դիհալողենահեքսին-3-ում քլորն ամի
նով տևղակալելիս — 31։—, Թռսսւնյան Ի. Հ., Կոսաոչկա Լ. Մ. — Չհա
գեցած միացոլթ յունների քիմիա։ XXII» 
2»ՅէՏէ5-8ետր։սմեթիլ^4-^Յք-քլոր-2,-տետ- 
րահիդրոֆոլրիլ) տետր։։։հիդրոֆոլրանոն- 
3-ի սինթևղ և փոխարկումները —1030։

•7—, Հակոբյան Ռ. Հ. --  Չհագեցած միացու
թյունների քիմիա։ XXIV. Տետրահիդրո- 
ֆոլրանային շարքի ա մ ինների, ամիգնե րի 
և ա մինա էս թե րնե րի ստացոէմ — 821։—, Շւսղթաթյան Շ. Լ., Հակոբյան 1Ւ. Հ., Վարդանյան Մ. էր.-- Չհագեցած միացություն
ների քիմիա։ 2,2,3-Տրիմեթիլ-5-ալկիլ-4-
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մե թ իլենֆոլրանիդոն-Յ-նե րի որոշ ,իո~ 
թարկոլթյոլնները — 733,—. Վաթւյապնւոյան Ս. Կ.. Րաղանյան Շ. Լ.— 
ֆենոլների և նրանց եթերների ալկիլումը 
իդո ։դ րո պևն ի լա ցե տ ի լեն ա յին սպիրտնե-
րով, քլորիդներով և դ իվինիլկե տոննե րով-
83,Վսւրրյաս|1>տ]սւհ Ս. կ., տե՛ս Վարդանյան Ս. Հ. ՎոլՕինա է, ՍԱ, տե՛ս Մկրյտն %. Մ- Տ1ւր-Ա.ր[>աք>ամյան Ս. ՍՀ, տե՛ս Մելրոնյան Գ. Ս. Տնթ-Աո.ա|>ելյսւն Կ. Ս.., տե՛ս թարայան Հ. Գ. ՏԼյւզազսւրու|ա Դ. |Լ. տե՛ս Մելիք յան Մ. Հ. ՏԼբմենջյան 9,. տե՛ս Գայրակյան Գ. 0., 
^աոսւյան Վ, Ս*.Տհթմենջյան ք). 9։, Դայբակյան Դ. Ս. — կոմպ
լեքսս» գոյացման ուսումնասիրություն
քրոմ ատա գրաֆ իա կան եզանա կովէ III. 
Վոլֆրամի կիտրոնաթթվտյին, թրթնջկա- 

*1**^ յ ղինե թթվային կոմպլեքս
միացությոլննե րի համեմատական կա
յունության որոջում իոնափո թանա կմ ան 
եղանակով —230։Տոկաե Ա. 9*., տե՛ս հուզաչեիչ Պ, հ, Ռւսայան Լ. Հ.։ տե՛ս կոստանյան Հ. Հ. Փայւսն Ֆ. Գ., տե՛ս Սարդս յան Մ» Փիրենյան Ս. Կ., աե'ս էէաչատրյան քք. Մ. Փիթենյան Ս. Կ., *Օ|ւնոյան Ֆ. Ս.» Վարդանյան Ս. Հ. — Զհաղեցած միացությունների քի- 
միա, Երրորդային տ լիլէթ ինիլկա րրինո լ- 
ների սինթեդ և նրանց մի քանի փոխար- 
կումնևրը-140,

*8ամա|յան Ռ. Մ.» տե՛ս Պուղաչեիչ հ, 'Յաբիմյան Ն. U.« տե՛ս թաոայան Վ. Մ.
*8ինոյան Ֆ. IL. տե՛ս Բ արա յան Ա. &•, Մի- 

նասյան Ռ. Բո, Փիրենյան Ս. կ.'հինոյան Ֆ. Ս., Մուշեդյան Ա. Վ. — Մի քանի 
երրորդային ա լիլէթ ինիլկա րրինո լնե րի
կրածնական կապի ուսոլմնասիրությոլե 
ԻԿՍ մեթողով—3ե9,‘քփրամիջյան Կ. Պ , տե'ս Բարայան Ա. Թ., 
Գեղելյան ժո Գ.Օդանայա ս. Լ.է տե ս Բաղանյան Շ• Հ» Օռանեսյան Ռ. Ա., տե՛ս Մնջոյան Ա. Լ, Օհանյան Ա. ՍՀ» տե՛ս Գաջտոյան Ս» Ա» Օնանջանյան Ն. Ս*.« Թադեոսյսւն Գ. Տ.— Բն- 
ղոլի ածանցյալներ! XXXI. ^-Մլկիէ-^- 
-(3-մեթիլ-7-կարրօքսիինդոլիլ-3)պրոպիո- 
նա թթուների գիհ իղրաղիդնե ր—4Ձ8ւՕթդյան Մ. Ր., Էյդուս 8ա. 8-, Բոսաանջյան Ռ. և.. Հակոբյանի. Ե. — KY-2 կատիոնի
տի ներկա յութ յամր կարրոնաթթ ուների 
էս թե քների հիդրոլիղման կինետիկան։ IV. 
Cj—C4 հ աղե ցած սպիրտների և C3—Cj 
ճարպային շարքի կա րրոնա թ թ ուների 
էոթերնեքի, ինչպես նաև Cj—Cj եադե- 
ցաե սպիրտների և CS֊Cj 
նային կա րրոնա թթուների էսթերների 
հիդրոլիղման արագությա՛ն մասին—511։Ֆրադկինա Ն. Ն., "ե՛ս Մնջոյան Հ. Լ,
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солей, содержащих цианметильную или 
амидометильную группу—602.

—, Инджикян М. Г., Минасян Р. Б.. Гри
горян А. А. — Исследования в области 
аминов и аммониевых соединений. 
БХХУ. Реакция перегруппировки-рас
щепления с участием фурфурильной и 
тиенильной групп—516.

—, Мартиросян Г. Т., Давтян И. М. —Ис
следования в области аминов и аммо
ниевых соединений. ЬХУП. О расщеп
лении четвертичных аммониевых солей; 
содержащих галоидалкильные группы— 
292.

—, Минасян Р. Б., Багдасарян Г. Б., Ин
джикян М. Г. — Исследования в об
ласти аминов и аммониевых соедине
ний. ЕХХУП. Щелочное расщепление 
четвертичных аммониевых солей, со
держащих диеновую группировку на
ряду с 1-алкокси-2-бромэтильной груп
пой—942.

—, Чухаджян Э. О., Бабаян Г. Т„ Чу- 
хадж яА Эл. О., Киноян Ф. С. — Ис
следования в области аминов и аммо
ниевых соединений. БХ1У. Реакция цик
лизации-расщепления—149 г

Бабаян Г. Г., см. Зурначян А. К., Ка
рибии А. Н.

Бабаян Г. Г., Восканян С. С-— Взаимодей
ствие хлорида нндия с метасиликатом 
натрия в водном растворе—679.

—, Галстян В. Д.. Оганесян Э. Б. — Ис
следование системы СиС1,—КАЮ,— 
К,Б1О3-Н,О при 20’С—124.
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—, —, —, Григорян Е. В. — Изучение си
стемы СиС13—На351О3—Н3О при 20°С— 
591.

—, Тер-Аракелян К. А.. Бабаян С. А. — 
Физико-химические исследования си
стемы из фторалюминатов редких ще
лочных металлов. 1. Диаграмма плав
кости системы Е13А1Г,—РЬ3А1Г,—328.

—, —. Мкртчян Р. Т. - Физико-химиче- 
скиэ исследования систем, содержащих 
гексафторалюминаты лития, рубидия и 
цезия. П. Диаграмма плавкости системы 
1?Ь3А1Р,-Сэ3А1Р,-892.

—, Сая.иян Э. А., Дарбннян Г. М. — Ис
следование системы Па։Б1О3—Ыа։РО<— 
Н3О при 0 и 25°С—986.

Бабаян Г. Г., см. Бабаян А. Т.
Бабаян С. А., см. Бабаян Г. Г., Зурначян 
. А. К.
Бабаян С. Г., Исаханян С. С., Медведева 

Л. П. — Исследовнние изотопного об
мена между насыщенным раствором и 
кристаллами молибденовокислого нат
рия-1078.

—, Погосян Л. Е., Торосян К. А. — Иссле
дование самодиффузни катионов в ра
створах метасиликата натрия. П.—797.

Бабаян X. С., см. Гайбакян Д. С. 
Баберцян А. М., см. Маыян А. Н. 
Багдасарян В. С., см. Атрощенко В. И. 
Багдасарян Г. Б., см. Бабаян А. Т. 
Багдасарян Р В., см. Шакарян Э. Л. 
Багдасарян Р. В., Асланян К. А. — Хими

ческие превращения в молекуле поли
хлоропрена под воздействием УФ об
лучения—848.

—, Барсегян А. Дж., Мелконян Л. Г.— 
Влияние концентрации водораствори

мого инициатора на молекулярный вес 
и молекулярновесовое распределение 
полихлоропрена—469.

Багдасарян Э. Р.. см. Мнджоян О. Л. 
Баганова Л- Г., см. Караханян С. С. 
Бадалян В. Е., см. Мнджоян А. Л. 
Баданян Ш. О., см. Вартанян С. А., Вос

канян М. Г.
Баданян Ш. О., Агабабян Р. Г., Люби

мова А. Н„ Вартанян С. А. — Некото
рые превращения 1,3,7-октатриен-5- 
ина—949.

—, Акопян Л. А., Восканян М, Г., Ху- 
доян Г. Г. — О реакции замещения га
логена аминами в винилацетиленовых 
галогенидах—1097.

—, Восканян М. Г., Худоян Г. Г. — Заме
щение хлора аминами в диалкнлпропе- 
нилацетиленовых хлоридах—804.

—, Оганова Л. В.. Вартанян С. А. —О 
взаимодействии аминов с соедине
ниями, содержащими нзопропенилаце- 
тиленовую группировку—425.

Барсегян А. Дж., см. Багдасарян Р. В. 
Барсегян К. А., см. Любимова А. Н. 
Бархударян В. Г., см. Даниелян В. А. 
Бархударян М. Г., см. Чилингарян М. А. 
Бархударян М. Р., см. Вартанян С. А. 
Бархударян С- Р., см. Тараян В. М. 
Бегинян Р. М., см. Дургарян А. А.
Бейбутян М. А.. Манташян А. А., Нал

бандян Л. Б. — Образование спиртов 
при фотохимическом, сенсибилизиро
ванном парами ртути, окислении эта
на-763.

Бейлерян Н. М., см. Геворкян М. Г., Сам- 
велян А. Л., Хачатрян А. Г., Чал- 
тыкян О. А.

Бейлерян Н. М., Хачатрян А. Г., Чал- 
тыкян О. А. — Кинетика и механизм 
окисления спиртов персульфатом в 
водных растворах. II. О механизме 
акта инициирования реакции персуль
фата калия с этанолом при темпера
турах ниже 45°С—575.

Бережной А. С., Арамян В. Г.— К харак
теристике вязкости расплавов системы 
MgO-А13О3-ZrOj—SiO3-201.

Бостанджян P. X., см. Ордян М. Б. 
Бояджян Ж- Р-, см. Аветисян А. А. 
Бояджян В. К., см. Акопян А. Е.
Бояхчян А. П., Татевосян Г. Т. — Произ

водные индола. XXX. 2,2-Диметил- и 
2,2,8-триметил-4-окси-1,2,3,4,48,5.8,9-ок- 
тагидро֊6Н-бенз(1)индоло(2.3-е)индолн- 
зины—65.

Буниатян Ю. А, см. Месропян Э. Г. 
Бурназян А. С., см. Карибян А. Н. 
Варданян И. А, Паронян Р. В., Сачян

Г. А., Налбандян А. Б. — О природе 
органической перекиси, образующейся 
при термическом окислении формаль
дегида—947.

Варданян Ц. X., см. Казарян Л. 3. 
Вардапетян С. К., см. Вартанян С. А. 
Вартанян М. М„ см. Вартанян С. А., Me- • 

ликян М. О.
Вартанян С. А., см. Баданян Ш. О., Пн- 

ренян С. К., Хачатрян Р. М.
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Вартанян С. А., Абюрян 3. Л., Баданян 
Ш. О.— Химия винилацетилена, 
ЕХХХУ1П. О замещении галогена ами
нами в гетероциклических винилаце
тиленовых галогенидах—748.

, Акопян Р. А. — Химия непредельных 
соединений. XXIV. Получение аминов, 
амидов и амииоэфиров тетрагидрофура
нового ряда—821.

—, Баданян Ш. О.. Агабабян Р. Г.— О 
замещении галогена аминами в диви- 
нилацетиленовых галогенидах—728.

—. Бархударян М. Р„ Баданян Ш. О. — 
Химия винилацетилена. ЕХХХУП. Аце
тилен—аллен—кумуленовая перегруп
пировка при замещении хлора аминами 
в 2-алкил-2-хлор-5-галогеногексен-5- 
ииах и в 2-алкил-2-хлор-5,6-дигалогено- 
гексинах-3—31.

—, Вардапетян С. К., Баданян Ш. О. — 
Алкилирование фенолов и их эфиров 
изопропенилацетиленовыми спиртами, 
хлоридами и дивинилкетонами—85.

—, Тосунян А. О-, Косточка Л. М. — Хи
мия непредельных соединений. XXIII. 
Синтез и превращения 2,2,5,5-тетраме- 
тил-4-(3'-хлор֊2'-тетрагидрофурил)тет- 
рагидрофуранона-3—1039.

—, Шахбатян Ш. Л., Акопян Р. А., Вар
танян М. М. — Химия непредельных 
соединений. Некоторые превращения 
2,2,5-триметил-5- алкил-4-метиленфура- 
нидонов-3—732.

Волнина Э. А., см. Мкрян Г. М.
Восканян Л. А., см. Шахназарян Г. М.
Восканян М. Г., см. Баданян Ш. О.
Восканян М. Г., Геворкян А. А., Баданян 

Ш. О. — Перегруппировка при взаимо
действии винилэтинилкарбинолов с 
трехвалентными соединениями фос
фора— 766.!

Восканян С. С., см. Бабаян Г. Г. 
Воскерчян С. Г, см. Крамер М. С. 
Габриелян Г. Е„ см. Мнджоян А. Л. 
Габриелян Р. С., см. Сафарян М. А. 
Гайбакян А. Г., см. Тараян В. М.
Гайбакян Д. С., см. Тараян В. М., Тер- 

менджян 3. 3.
Гайбакян Д. С. — Тонкослойная хромато

графия редких элементов. VI. Иденти
фикация и разделение рения (VII), мо
либдена (VI), ванадия (V) и вольфра
ма (VI) в спиртовых и подкисленных 
растворах некоторых кетонов. Количе
ственное определение рения—91. Тон

кослойная хроматография редких эле
ментов. VII. Идентификация и разде
ление рения (VII), молибдена (VI), ва
надия (V) и вольфрама (VI) в аммиач
ных растворах некоторых спиртов и 
кетонов. Количественное определение 
рения—93.

—, Бабаян X. С., Григорян Ц. А. — Тон
кослойная хроматография редких эле
ментов. X. Влияние некоторых факто
ров на результату количественного оп
ределения рения—333.

—, Егикян Р. Т. — Тонкослойная хромато
графия редких элементов. IX. Иденти
фикация и определение золота (III), 
селена (IV) и теллура (IV) в щелочной 
среде—16.

—, Терменджян 3. 3. — Определение срав
нительной устойчивости цитратного, 
оксалатного и тартратного комплексов 
ванадия методом ионного обмена. II.— 
24.

—, —, Тараян В. М.—Исследование комп
лексообразования хроматографическим 
методом. I. Определение сравнительной 
устойчивости цитратного, оксалатного 
и тартратного комплексов молибдена 
методом ионного обмена—128.

Галоян Г. А., Агбалян С. Г., Есаян Г. Т.— 
Реакции гетероциклических соедине
ний, содержащих енолизирующуюся 
карбонильную группу. V. Взаимодей
ствие бром- и диброммалеиновых гид
разидов и их сульфоэфиров с ами
нами—837.

Галстян В. Д., см. Бабаян Г. Г.
Гамбурян А. А., см. Мнджоян О. Л.
Гарибджанян Б. Т., Степанян Г. М., 

Ирадян М. А., Ароян А. А. — Синтез и 
биологическое изучение новых заме
щенных бензил-бис-(Р-хлорэтил)ами- 
нов—166.

Гарибян Т. А., Манташян А. А., Нал-- 
бандян А. Б., Саакян А. С. — Обнару
жение перекисных радикалов в фото
химических реакциях окисления мета
на, этана и пропана методом вымора 
живания—857.

Гаспарян С. М-, см. Мкрян Г. М.
Гаспарян Т. Н., см. Мкрян Г. М.
Геворгян А. А., см. Восканян М. Г.
Геворгян Г. А., см. Чухаджян Г. А.
Геворгян С. Б., см. Акопян Л. А.
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Геворкян М. Г., Бейлерян Н. М., Чал- 
тыкян О. А. — Исследование кинетики 
реакции дифениламина с персульфатом 
калия в водноэтанольной среде—978.

—. Чалтыкян О. А., Бейлерян И. М„ Су- 
киасян Д. Г. — О продуктах окисления 
персульфатом ароматических аминов в 
водных и водноорганических раство
рах—661.

Гегелян ДС Г., Инджикян М. Г., Бабаян 
X. 7՞.—Исследования в области аминов 
и аммониевых соединений. ЬХХ1П. 
Щелочное расщепление четвертичных 
аммониевых солей, содержащих 2-мет- 
оксиэтильную или 3-метоксипропиль- 
ную группу—1091.

—, Кирамиджян К. П., Инджикян М. Г., 
Бабаян Л. Т. — Исследования в об
ласти аминов и аммониевых соедине
ний. БХХП. Перегруппировка гидрази- 
мий-илидов с алкен-2-ильной и ал- 
■кин-2-ильноЙ группой—1010.

Гребенщиков Р. Г. — Энергетика, строение 
анионных группировок֊и стеклообразо- 
вание во фторбериллатных системах- 
1068.

Григорян А. А., см. Бабаян А. Т.
Григорян А. А.. Григорян М. А., Алоян 

А. А., Григорян Г. М. — Электриче
ские свойства обожженного карборун
да—952.

Григорян А. С., см. Дургарян А. А.
Григорян В. Г., см. Чухаджян Г. А.
Григорян Г. М., см. Гриюрян А. А.
Григорян Г. О., см. Караханян С. С., Мов

сисян М. С.
Григорян Е. В., см. Бабаян Г. Г.
Григорян Д. А., см. Калдрикян М. А.
Григорян М. А., см. Григорян А. А.
Григорян Ц. А., см. Гайбакян Д. С.
Давтян И. М., см. Бабаян А. Т.
Давтян Н. М., Мартиросян Г. Т., Ба

баян А. 7". — Исследования в области 
аминов и аммониевых соединений.
БХУ1. Расщепление четвертичных ам
мониевых солей, содержащих галоид
алкильные группы—38.

Давтян О. К., см. Семизорова Н. Ф.
Давтян О. К. — Метод симметризирован

ных функций; его применение к моле
кулярным и кристаллическим системам. 

•II. Система обобщенных линейно неза
висимых симметризированных функ-. 
дий—871. Метод симметризированных 
.функций; его применение к молекуляр

ным и кристаллическим системам. П1. 
Молекулярные орбитали и симметри
зированные функции регулярных си
стем—881.

—, Клименко В. Е., Макордей Ф. В. — Ме
тод симметризированных функций; его 
применение к молекулярным и кри
сталлическим системам. 1. О некоторых 
важных правилах квазидиагонализации 
вековых определителей молекулярных 
систем на основании групп совместного 
циклиривания—775.

—, Мисюк Э. Г.. Семизорова Н. Ф., Соф- 
ронков А. Н— Связь между поверх
ностной d-характеристикой и катали
тической активностью никель-алюми
ниевых катализаторов разного соста
ва—881.

Давтян С. М., Попаян Г. Д„ Асратян 
С. Н. — Производные у-аминомасляной 
кислоты. I. Синтез метиловых эфиров 
N-замещенных- а - фениламиноуксусных 
кислот и продуктов их восстановле
ния—251.

Даглян Д. Г., см. Чухаджян Г. А.
Дангян М. Т., см. Аветисян А. А., Ар- 

сенян Г. Б., Арутюнян В. С., Залннян 
М. Г., Месропян Э. Г., Саркисян О. А. 
Шахназарян Г. М.

Даниелян В. А., Бархударян В. Г., Ма- 
цоян С. Г. — Исследование структур 
гидроксил- и карбоксилсодержащих 
полимеров в растворах. II. Синтез 
привитого сополимера полидимстилви- 
нилэтинилкарбинол-метакриловая кис
лота— 905.

Дарбинян В. В., см. Ароян А. А.
Дарбинян Г. А., см. Тараян В. М. 
Дарбинян Г. М-, см. Бабаян Г. Г.- 
Дарбинян Э. Г., Митарджян Ю. Б., Ма- 

цоян С. Г. — Синтез производных азо
лов и полимеров на их основе. VIII. 
Новый синтез пиразолов конденсацией 
диацетиленовых соединений с гидрази
ном— 640.

—, Саакян А. А., Элиазян М. А., Ма- 
цоян С. Г. — Синтез производных азо
лов и полимеров на их основе. VII. 
Синтез 1-фенил-З-метилпиразолина на 
основе 1,3-дихлорбутена-2—61. Синтез 
производных азолов и полимеров на 
их основе. VI. Синтез пиразолиновых 
спиртов конденсацией гидразина с вн- 
нилэтинилкарбинолами — 180. Синтез 
производных азолов и полимеров на 
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их основе. IX. Синтез М-алкил-З-винил- 
пиразолинов—290.

Даштоян С. 'А՜.', Оганян А. М. — Опреде
ление скорости установления равно
весия ионообменных процессов путем 

„ измерения электропроводности—1065.
Джамполадян Е. Г., см. Мнджоян О. Л. 
Довлатян А. И., см. Мелконян Г. С.
Довлатян В. В., Амбарцумян Э. Я.—Син

тез пестицидов. XXVI. Синтез а-циан- 
элкил-Ы-арилкарбаматов—49. Синтез
пестицидов. XXVIII. Внутримолекуляр
ная циклизация а-цианалкил-К-арилкар- 
'баматов — 173. Синтез пестицидов. 
XXVII. К вопросу дегидрохлорирова
ния а-циан- (или а-карбэтокси)-р,[։,р-три- 
хлорэтил-Ы-арил (бензоил, метил) кар
баматов—295.

—, Элиазян К. А. — Синтез гербицидов. 
Этиловые эфиры дигалоидметоксибен- 
зонлгликолевых кислот—365.

Дубовенко Л. И., Товмасян А. П. — Иссле
дование хемилюминесцентной реакции 
люцигенина с перекисью водорода в 
присутствии марганца (II)—690.

Дургарян А. А. — О механизме влияния 
растворителей на состав сополимера 

при ионной сополимеризации-490.
—, Бегинян Р. М. — Влияние сокатализато* 

ров на состав сополимера эпихлоргид
рина с ацетонитрилом, полученного 
под действием изобутилата алюми
ния-1016.

—, Григорян А. С.. Киракосян 3. А., Сар
кисян Г. С. — Влияние растворителей 
и температуры на сополимеризацию 
стирола с бензальдегидом под дей
ствием эфирата фтористого бора—219.

—, Терлемезян Ж- Н. — Исследование со
полимеризации масляного альдегида со 
стиролом—1057.

Егикян Р. Т., см. Гайбакян Л. С. 
Едигарян И. 3., см. Алчуджан А. А. 
Ениколопян И. С., см. Шагинян А. А. 
Ерзнкян Е. А., см. Костанян К. А. 
Ерицян В. К., см. Акопян А. Е. 
Есаян Г. Т., см. Галоян Г. А.
Жамкочян Г. А., см. Погосян Г. М. 
Жулавская Г. И., см. Семизорова Н. Ф. 
Завлин М. П., см. Саркисян Л. А.
Залинян М. Г., см. Арутюнян .В. С., Сар

кисян О. А.
Залинян М. Г., Казарян Ш. А., Ару

тюнян В. С., Дангян М. Т. — Синтез 

а-замещенных 7-ацетил-7-валеролакто- 
нов—437.

Зурначян А. К., Бабаян С. А, Бабаян 
Г. Г. — Синтез и кинетика образования 
германатов никеля—1074.

Инджикян М. Г., см. Бабаян А. Т., Ге- 
гелян Ж. Г., Минасян Р. Б.

Инджикян М. Г., Минасян Р. Б., Ба
баян А. Т. — Исследования в области 
аминов и аммониевых соединений. 
LXXIV. Щелочное расщепление чет
вертичных аммониевых солей, содер
жащих бензильную группу наряду с 
потенциальной винильной—344.

Ирадян М. А., см. Ароян А. А., Гариб- 
джанян Б. Т.

Ирадян М. А, Ароян А. А. — Синтез ана
логов супрастина—274.

—, Минасян JI. В., Ароян А. А. — Некото
рые синтезы на основе 4-алкоксибен
зил- и 4-алкоксифениламинов—54.

—, Шахбазян Л. В., Асратян С. И., 
Ароян А А. — Синтез и антигистамин
ные свойства некоторых тетразаме- 
щенных этнлендиаминов с алкоксихлор
бензильным радикалом—808.

Исаханян С. С., см. Бабаян С. Г.
Казарян А. С., см. Мнджоян О. Л.
Казарян Л. 3., Тагмазян К. Ц., Вар

данян Ц. X — Синтез поливинил-₽-М,Н- 
диметиламинобутираля обменной реак
цией между p-N.N-диметиламинодиме- 
тилбутиралем и поливинилацетатом— 
1019.

Казарян Ш. А., см. Залинян М. Г., Сар
кисян О. А.

Казинян А. А., см. Саркисян М. А. 
Кайтанджян М. А., см. Арутюнян Л. С. 
Калдрикян М. А., Ароян А. А. — N,N-бис- 

-(Э-Хлорэтил)- и N-fi-хлорэтиламиды 
2-алкокси-, 2-алкокси-4-бромбензойных 
и 4-алкоксифенилуксусных кислот—911.

—, Григорян Л. А., Ароян А. А.— Произ
водные пиримидина. XV. Некоторые 
реакции 4,6-дихлор-, 2-метилмеркапто- 
4,6-дихлор- и 2,4,6-триокси-5-(л-алкок- 
сибензил)пиримидинов—462.

Камалян Р. М„ см. Пугачевич П. П.
Капланян Э. Е., см. Мкрян Г. М.
Капланян Э. Е., Арутюнян А. В., Мкрян 

Г. М. — Исследования в области сое
динений ацетиленового ряда. VIII. При
соединение алкилхлорметиловых эфи
ров к бутин-2-илалкиловым эфирам
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Синтез 1 -алкокси-2-а лкоксиметил-3-
хлорбутенов-2—506.

Карагезян К. С., см. Рашидин Л. Г.
Карапетян 3. Т., см. Месропян Э. Г.
Караханян С. С., Багинова Л. ГГри

горян Г. О. — Изучение процесса про
мывки фосфогипса—937.

—, Григорян Г. О., Багинова Л. Г. — Обо
гащение Миргалимсайского баритового 
концентрата соляной кислотой—955.

Карибян А. И., Бурназян А. С., Бабаян 
Г. Г.. Торосян Э. Е. — Физико-химиче
ское изучение системы Бг(ОН)2— 
Н։ВО։—Н։О при 30°С—684.

Каримян Н. С., см. Тараян В. М.
Киноян Ф. С., см. Бабаян А. Т., Минасян 

Р. Б., Пиренян С. К.
Киноян Ф. С., Мушегян А. В. - Изучение 

водородных связей в некоторых тре
тичных аллилэтинилкарбинолах методом. 
ИКС-399.

Киракосян 3. А., см. Дургарян А. А.
Кирамиджян К. П., см. Бабаян А. Т., Ге- 

гелян Ж. Г.
Клименко В. Е., см. Давтян О. К.
Костанян Г. Г., Устян Л. О., Мовсисян 

А. А. — Хроматографическое определе
ние состава смеси продуктов, получен
ных при синтезе масляной кислоты—134.

Костанян К. А., см. Акопян А. Д., Сарин- 
гюлян Р. С.

Костанян К. А., Ерзнкян Е. А.— О тем
пературной зависимости электропро
водности расплавленных боратных сте
кол—211.

Косточка Л. М., см. Вартанян С. А.
Крамер М. С., Ароян А. А. — Производные 

пиримидина. XIV. Синтез и некоторые 
реакции 2,6-диметил-4-окси-5-(л-алкок- 
сибензил)пиримидинов—69. Производ
ные пиримидина. XVI. Диэтиленимиды 
2,6-диметил-5-(л-алкоксибензил)пирими- 
дил-4-амидофосфорных кислот—268.

—, Воскерчян С. Г., Ароян А. А. — Произ
водные пиримидина. XVIII. 2-Оксиме- 
тил-4-окси-5-(л-алкоксибензил)-6-метил- 
пиримидины и некоторые их реакции— 
1108.

Лебедева С. П„ см. Тараян В. М.
Ледяев В. В., см. Ароян А. А.
Любимова А. Н., см. Баданян Ш. О.
Любимова А. Н., Тарханян А. С., Ми

коян )К. ГБарсегян К. А.—О раство
римости и диссоциации диацетилена в. 

слабокислых растворах хлористой՝ 
меди—285.

Макордей В. Ф„ см. Давтян О. К..
Мамян А. Н„ Баберцян А. М. — Зависи

мость дипольного момента сополимера 
стирола с бензальдегидом от состава 
сополимера—324՛

Манвелян М Г.. Наджарян А. К__ Ис
следование превращений твердой фазы 
при автоклавной обработке нефелино
вого сиенита калий-натриевым раство
ром при 240°С—1118.

Манташян А. А., см. Бенбутян М. А., Га
рибян Т. А..

Мантикян М. А., см. Алчуджан А. А.
Маргарян А. А. — Радиационная устойчи

вость фторбериллатных стекол, акти
вированных фторидами редкоземельных 
элементов—404. Влияние природы хи
мических связей на спектроскопические 
свойства в активированных стеклах— 
790.

Маргарян Дж. А., см. Чухаджян Г. А., 
Мартиросян Г. А, см. Арсенян Г. Б. 
Мартиросян Г. Т„ см. Бабаян А. Т., Дав

тян Н. М.
Матевосян Т. А.,, см. Энфиаджян М. А.
Мацоян С. Г., см. Аветян М. Г., Акопян 

Л. А., Даниелян В. А.. Дарбинян Э. Г., 
Погосян Г.. М.

Медведева Л. П„ см. Бабаян С. Г.
Меликян М. О., Тергазарова Д. А„ Вар

танян М. М. — Синтез ։,ш-ди(ацилок- 
си)полиорганосилоксанов—74.

Меликян О. В., см. Аветисян А. А.
Мелконян Г. С-, Довлатян А. Н., Тер-Аб

раамян С. М., Мелконян Д. С. — Ис
следование по подбору оптимальной 
концентрации серной кислоты при раз
ложении перлитовых щелочных алюмо
силикатов—557.

Мелконян Д. С., см. Мелконян Г. С.
Мелконян Л. Г.г см. Багдасарян Р. С., Ша- 

карян Э. Л.
Мелконян Р. Г., см. Чалтыкян О. А.
Месропян Э. Г., Буниатян 10. А., Дангян 

М. Т. — Синтез новых производных 
лактамов. II. Синтез барбитуратов и 
тиобарбитуратов, содержащих лактам
ные циклы—844.

—г —Карапетян 3. Т., Дангян М. 7. — 
Синтез новых производных тетрагид
рофурана. III,—1103.

—, Карапетян 3. Т., Аветисян Дж. В.Т 
Дангян М. Т. — Реакции днэтиловых 
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эфиров алкилглицидилмалоновых кис
лот с аминами—45.

—. Буниатян Ю. А., Дангян М. Т. — 
Синтез диэтилового эфира ‘(-хлоркро- 
тилглицидилмалоновой кислоты и его 
превращения —713.

—1 —I Дангян М. Т.— Синтез новых 1,3- 
диоксоланов—657.

Микаелян Д. А., см. Тараян В. М.
Микоян Ж- Г., см. Любимова А. Л. 
Минасян Л. В., см. Ирадян М. А.
Минасян Р. Б., см. Бабаян А. Т„ Ин- 

джикян М. Г.
Минасян Р. Б., Инджикян М. Г., Бабаян 

А. Т. — Исследования в области аминов 
и аммониевых соединений. ЬХ VIII. Ще
лочное расщепление четвертичных ам
мониевых солей, содержащих 1-алкок- 
си-2-бромэтильную группу-234.

—, —, Киноян Ф. С., Бабаян А. Т. — Ис
следования в области аминов и аммо
ниевых соединений. БХ1Х. Щелочное 
расщепление четвертичных аммониевых 
солей, содержащих алкин-2-ильную или 
З-хлоралкен-2-ильную группу наряду с 
1-алкокси-2-бромэтильной группой—240.

Мисюк Э. Г., см. Давтян О. Г., Семизо- 
рова Н. Ф.

Митарджян Ю. Б., см. Дарбиияп Э. Г., 
Мкртчян А. Т., см. Погосян Г. М.
Мкртчян Р. Т., см. Бабаян Г. Г. 
Мкрян Г. М„ см. Капланян Э. Е.
Мкрян Г. М., Гаспарян С. М., Волнина 

Э. А., Капланян Э. Е. — Исследования 
в области соединений ацетиленового 
ряда. V. Присоединение алкилхлорме- 
тиловых эфиров к однозамещенным 
ацетиленовым углеводородам. Синтез 
алкин-2-илалкиловых эфиров—419.

—, Капланян Э. Е. — Исследования в об
ласти соединений ацетиленового ряда, 
VI. Присоединение алкилхлорметило- 
вых эфиров к двузамещенным ацетиле, 
новы м углеводородам—698.

Мкрян Т. Г., Оганесян К. Т„ Налбандян 
А. Б. — Влияние диэтил- и триэтил, 
аминов на горение водорода при низких 
давлениях. Константы скоростей реак
ций Н + (С։Н։),НН и Н + (С2Н։13М- 
1 14.

Мнацаканян В. А., см. Арутюнян Л. С.
I Мнджоян А. Л. I. см. Арутюнян В. А.

Мнджоян А. Л., Алоян Р. Л.. Арутюнян 
Э. Г. — Кристаллическая структура ди- 
тилина—654.

—, —, Мнджоян О. Л., Аветисян, С. А.— 
Кристаллографические данные органи
ческих соединений. III. Параметры эле
ментарной ячейки и пространственные 
группы некоторых производных сук
цинимида—889.

—, Африкян В. Г., Оганесян Р. А., Аджи- 
бекян А. С. — Исследования в области 
производных гуанидина. VIII. Некото
рые замещенные гуанидины как воз
можные гипотензивные вещества—624.

—, Бадалян В. Е. — Исследования в об
ласти производных замещенных уксус
ных кислот. XXVIII. Диалкиламинопро
пиловые эфиры а-нафтилгетерилуксус- 
ных кислот—258.

—, Оганесян Р. А., Акопян Т. Р„ Хача
трян Л. Г. — Исследования в области 
производных гуанидина. X. Гетероцик
лически замещенные гуанидины как 
возможные гипотензивные вещества- 
528.

—, Папаян Г. Л., Габриелян Г. Е. — Ис
следования в области производных фу
рана. XXXIX. Синтез и некоторые пре
вращения бпс-галоидметильных произ
водных фурана—721.

—, Санасарян А. А. — Некоторые N.N-бен- 
зилалкиламиноэтиламиды пиридин-?- и 
•(-карбоновых кислот—442.

Мнджоян О- Л., см. Аветисян С. А., Мн
джоян А. Л.

Мнджоян О. Л., Агаджанян Ц. Е., Фрад
кина Н. Н. — Аминокислоты и пепти
ды. II. N-Диалкиламиноалкиловые эфи
ры N-защищенных аминокислот—522.

—, Багдасарян Э. Р. — Исследования в об
ласти синтеза производных замещен
ных уксусных кислот. XXX. 7-Диэтил- 
аминопропиловые эфиры о-алкоксифе- 
нилциклогексилуксусных кислот—617.

—, Гамбурян А. А., Асратян С. Н. — Ис
следования в области синтеза произ
водных двухосновных карбоновых кис
лот. XXXI11. Некоторые смешанные 
эфиротиоэфиры дикарбоновых кислот- 
246.

—, Казарян А. С., Асратян С. Н., Джам- 
поладян Е. Г. — Исследования в об
ласти производных аминов. XVII. Не
которые N-фенил-М-л-алкоксифенил 
М'.Н'-диалкилэтилендиамины—450.
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Мовсисян А. А., см. Костанай Г. Г.
Мовсисян Г. В., см. Чухаджян Г. А.
М овсисян Г. В., Чухаджян Г. А. — Иссле

дование гидрирования ацетиленовых 
соединений. VI. Влияние температуры 
и природы растворителя на селектив
ность, стабильность и активность Pd/֊ 
СаСО3 катализатора при гидрировании 
днметилэтинил карбинола—564.

—, —. Азовцева Т. А. — Исследование гид
рирования ацетиленовых соединений- 
VIII. Влияние температуры и парциаль՜ 
него давления водорода на скорость и 
селективность гидрирования бутин-2- 
диола-1,4 на катализаторе Pd/CaCO3— 
566.

Мовсисян М. С., Григорян Г. О., Хача
трян А. А. — Исследование взаимно
четверной системы К3СО3—Са(ОН)3— 
Н3О. Ill- Трехкомпонентная система 
К։СО3-СаСО,—Н3О—568.

Мубаяджян М. А., см. Пилипенко А. Т.
Мушегян А. В., см. Киноян Ф. С.
Наджарян А. К., см. Манвелян М. Г.
Налбандян А. Б., см. Бейбутян М. А., Вар

данян И. А., Гарибян Т. А., Мкрян 
Т. Г.

Налбандян С. Т., см. Арсенян Г. Б.
Нерсесян Л. А-, Агбалян С. Г. — Химия 

первичных и вторичных енаминов. IV. 
Синтез йроизводных Д’-пирролино- 
на-5—741. Реакция первичных и вто
ричных енаминов. Изучение реакции 
иминов ацетилацетона с электрофиль
ными олефинами—S18.

Никогосян Л. Л., см. Аветян М. Г.
Овсепян Е. Н„ см. Тараян В. М.
Овсепян С- С., см. Акопян А. Е.
Овсепян Т. Р., см. Ароян А. А.
Овсепян Т. Р., Акопян П. Р., Ароян А. А.— 

Исследования в области производных 
гуанидина. XI. N-Замещенные произ
водные алкоксибензил- и алкоксибром- 
бензилмеркаптоэтиламинов—534.

Оганджанян Н. М„ Татевосян Г. Т. — 
Производные индола. XXXII. Дигидра
зиды а-алкил-£-(2-метил-7-карбоксиинг- 
долил-3)пропионовых кислот—458.

Оганесян Р. А., см. Мнджоян А. Л.
Оганесян Э. Б., см. Бабаян Г. Г.
Оганесян К. Т., см. Мкрян Т. Г.
Оганова Л. В., см. Баданян Ш. О.
Оганян А. М., см. Даштоян С. А.
Ордян М. Б., Эйдус Я- Т., Бостанджян 

Р. X., Акопян А. Е. — Кинетика гидро

лиза сложных эфиров карбоновых кис
лот в присутствии катионита КУ-2; 
IV. О скорости гидролиза эфиров жир
ных кислот С3—С։ и предельных спир
тов С3—С4, а также циклоалкановых 
кислот Cs—С, и предельных спиртов. 
С3—С3—511.

Пайтарян Н. М., см. Азатян В. Д.
Папаян Г. Л. см. Давтян С. М.. Мнджоян 

А. Л.
Папаян Г. Л.—3-(₽-Индолил)пирролилон-5— 

200. Исследования в области производ
ных фурана. XLI. Хлорметилирование.- 
ФУРФУРИлиденмалоната—542.

Паронян Р. В., см. Вартанян И. А.
Паян Ф. Г., см. Саркисян М. А.
Перлов Е. И., см. Атрощенко В. И. 
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