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The results of studies of the induction of chirality in achiral discotic mesogens, the design and the 

synthesis of discotic mesogens with supramolecular chirality over the last 10 years have been analyzed. 
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Хиральность присуща огромному числу биологических объектов и имеет боль-

шое значение для роста и функционирования основной массы живых существ, опреде-
ляет многие физические явления. Молекулярная и надмолекулярная хиральность пред-
ставляет интерес и для создания новой приборной базы наноиндустрии.  

В настоящее время многие исследователи активно занимаются дизайном новых 
хиральных мезогенных функциональных материалов, в том числе на основе хиральных 
дискотических мезогенов (ХДМ), поскольку они имеют широкие перспективы приме-
нения как одномерные проводники и фотопроводники, материалы для нелинейной оп-
тики, как люминесцентные материалы, компенсаторные пленки и т. д. [1 – 7]. Конст-
руирование таких систем включает в себя синтез индивидуальных ХДМ, а также фор-
мирование супрамолекулярных хиральных ансамблей с геликоидальным или нематиче-
ским упорядочением за счет действия различных движущих сил (донорно-акцепторных 
взаимодействий (Д/А), водородных связей (ВС), координацией металлами (КМ), фото-
индукцией и пр.). 

В статье основное внимание уделено двум аспектам: различным способам ин-
дукции надмолекулярной хиральности в ахиральных дискотических мезогенах и конст-
руированию и синтезу индивидуальных ХДМ. Сначала рассмотрим различные вариан-
ты создания мезогенных хиральных надмолекулярных структур с нематическим или 
геликоидальным упорядочением за счет индукции хиральности мезофазы.  

Колончатые жидкие кристаллы представляют мощный инструмент для форми-
рования геликоидальных надмолекулярных ансамблей, в которых закрученные колонки 
организованы в объеме в двумерноупорядоченные структуры (термотропные жидкие 
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кристаллы), либо в присутствии растворителей – в лиотропные жидкие кристаллы 
(ЛЖК). Когда винтовая организация асимметрична относительно превалирующего на-
правления закрутки, тогда Col-мезофазы могут проявлять надмолекулярную хиральность.  

На схеме 1 показаны возможные варианты создания хиральных мезогенных ко-
лончатых ансамблей за счет использования химии нековалентных взаимодействий (ин-
дукция хиральности). 
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Схема 1 
 
Это позволяет управлять процессами самосборки и самоорганизации, а ЖК-состояние, 
дополнительно дает возможность комбинации таких взаимодействий, приводящих к 
контролю геометрии и ориентации супрамолекулярных ансамблей, что очень важно 
для их практического использования. Роль водородных связей в образовании Сol-
надмолекулярных ЖК-структур с геликоидальным упорядочением показана на примере 
производных меламина с комбинированной периферией, включающей хиральные 
фрагменты (рис. 1) [8]. 
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Рис. 1. Схематическое представление предполагаемой колончатой геликоидальной структуры, 

сформированной супрамолекулярным комплексом (1), состоящим из меламина 
(центральное ядро), который связан с периферийным окружением, 

состоящим из банановидных хиральных единиц [8] 
 
Интересно отметить, что подобный же комплекс (2), сформированный с помо-

щью ВС из меламина и банановидных хиральных азобензолсодержащих соединений, 
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также может образовать в мезофазе хиральные геликоидальные колончатые надмоле-
кулярные упаковки, но только при дополнительном воздействии на него циркулярно 
поляризованного света с длиной волны 488 нм (фотоиндукция) (рис. 2) [9]. 

 

 
 

Рис. 2. Фотоиндукция хиральной геликоидальной мезофазы облучением циркулярно  
поляризованным светом (CPL) с длиной волны 488 нм комплекса (2) [9] 

 
Действие аполярного хирального растворителя R(-)-2,6-диметилоктана на ахи-

ральный дискотический мезоген (3)-ДМ-1 приводит к самосборке последнего в хираль-
ный колончатый ансамбль (рис. 3) [10]. 

 

 
 

Рис. 3. Модель хирального колончатого ансамбля, полученного при действии аполярного  
хирального растворителя на ахиральный дискотический мезоген ДМ-1 (3) [10] 

 
Но соединение (3)-ДМ-2, включающее по периферии молекулы хиральные заместите-
ли, не склонно к проявлению хирального мезоморфизма. 
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Первый пример лиотропной хиральной нематической фазы в неполярном органи-
ческом растворителе, индуцированной под воздействием хиральных комплексов перено-
са заряда: дискообразный тетра-палладий органил + энантиомер π-кислотный акцептор 
электронов ТАРА (+) или (-) в эквимолярном соотношении, приведен в работе [11]. 

Хиральность в дискотических мезогенах может быть индуцирована с помощью 
допирования малыми немезогенными хиральными молекулами, которые участвуют в до-
норно-акцепторном взаимодействии с ДМ (например, как с полимером (4), рис. 4) [12]. 

Геликоидальная структура мезофазы (рис. 5) наблюдается также под воздейст-
вием акцептора электронов ЖК-производного периленбисимида (рис. 5, соединение 
(7)) на донор электронов гексазамещенный разветвленными ахиральными цепями гек-
сабензокоронен (6в). На этом же рисунке приведены производные гексабензокоронена 
(6а, б), которые формируют в мезофазе хиральные структуры под влиянием стериче-
ских факторов [13 – 15]. 

 
 
 
 

Рис. 4. Модель колончатого  
ансамбля с геликоидальной  
надмолекулярной структурой  

мезофазы, который формируется 
при допировании линейного  

ЖК-полимера (4) немезогенным 
хиральным акцетором электронов 

ТАРА (5) [12] 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Структурные формулы  
доноров электронов  

ДМ-производных гексабензокоронена 
(6) и акцептора электронов  

производного периленбисимида (7),  
а также схематическое представление 
модели геликоидальной упаковки с 
углом закрутки 60° и углом поворота 
соседних молекул 12° смеси (6в)  

и (7) по [14, 15] 
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Одним из достаточно перспективных направлений в конструировании хираль-
ных колончатых ансамблей является использование принципа «Sergeants-and-Soldiers» 
[14, 16 – 21] (сержант-солдат), когда смешивают два аналогичных по строению ДМ, од-
но хиральное, другое ахиральное, обычно в соотношении 1:1, при этом достигается 
формирование в мезофазе хиральных геликоидальных Col-ансамблей. Возможности 
вариации таких смесей довольно обширны. Пример индукции хиральности такого типа 
приведен на рис. 6 [21]. 
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Рис. 6. Структурные формулы ахиральных (8) и хиральных (8а-г) производных 
гексабензокоронена и модель формирования их смесями геликоидальных  

лево- и правовращающих структур [21] 
 

Имеются также случаи, когда происхождение винтовой колоночной архитекту-
ры не зависит от того является ли молекула оптически активной или нет [22 – 27]. Так, 
Levelut A. M. еще в 1983 г. сообщила [22] об исследовании ахиральных производных 
трифенилена c помощью рентгеновских лучей. Полученные результаты привели ее к 
выводу о существовании геликоидальной модуляция в Colh мезофазе. Авторы работ 
[26, 27] тоже наблюдали проявление хиральности мезофазы, но в лиотропной компози-
ции ахиральных дискотических мезогенов-производных бензола с алканами [26, 27]. 

В отличие от каламитных систем, модель винтовой упаковки в колончатых ме-
зофазах еще недостаточно четко установлена. Наиболее часто за формированием за-
крученных ансамблей стоит молекулярная хиральность. Надмолекулярная хиральность 
проявляется в виде различных хиральных (винтовых) суперструктур, представленных 
на рис. 7 [28]. 
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Рис. 7. Варианты различных хиральных (винтовых) надмолекулярных структур,  

наблюдаемых в дискотических мезогенах [28] 
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До сих пор остается актуальным вопрос создания новых ДМ с хиральным мезо-

морфизмом и изучение связи их молекулярного строения с проявлением такого типа 
мезоморфизма. Известно всего около 100 дископодобных соединений, проявляющих 
надмолекулярную хиральность. С другой стороны, экспериментальные сложности, воз-
никающие при их синтезе, выделении и очистке, заставляют искать пути сокращения 
затрат на создание новых перспективных ХДМ. С этой целью различные группы иссле-
дователей [29 – 32] занимаются прогнозированием мезоморфизма, в том числе и хи-
рального [33 – 38], с использованием теоретических подходов, таких как компьютерное 
моделирование методами молекулярной динамики, Монте-Карло, распознавания обра-
зов, компьютерное моделирование единичных молекул и др. 
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Нами разработан метод прогнозирования мезоморфизма дискотических соедине-
ний с привлечением моделей единичных молекул и расчета их МР [39 – 43]. Он приме-
ним к широкому кругу соединений, требует небольших затрат машинного времени, учи-
тывает особенности молекулярного строения и имеет высокую достоверность прогноза. 
Этот метод использован нами и при поиске новых ДМ с хиральными фрагментами (серия 
I – IV) [28, 42, 44, 45]. А для выделения подкласса ХДМ у таких ДМ были введены другие 
МР [42, 46, 47], которые позволяют прогнозировать надмолекулярную хиральность у 
вновь синтезируемых дискотических соединений с достоверностью 60 – 80 %. 

На схеме 2 приведены алгоритмы выделения класса ДМ и подклассов соедине-
ний, проявляющих колончатый (Col), нематический (N), хиральный нематический (N*) 
и колончатый геликоидальный (ColH) мезоморфизм в классе ДМ. 

 

 
 

Схема 2 
 
Для выделения класса ДМ использовался классификационный ряд МР – 1 [40 – 42], а 
для  выделения подкласса хиральных ДМ – классификационный ряд – 2 [42, 46, 47]. 

Классификационный ряд МР  для  выделения класса ДМ: 
K = 2.0 – 8.5; Kc = 1.0 – 2.6; Ks = 0.25 – 1.00; 

Kp = 0.2– 0.7;  Mm = 0.3– 0.8; Mr = 0.15 – 0.80;  Kar = 0.08 – 0.30                  (1) 
Классификационный ряд МР для выделения подкласса ХДМ: 

Kch.с = 0.20 – 1.33; Kch.l = 0.010 – 0.100; Kch.p = 0.03 – 0.25; 
Kch.l-Мr = 0.004 – 0.020 и ≥  0.05; Kch.p-Mr = 0.005 – 0.060                            (2) 

 
В табл.1 приведены расчетные значения молекулярных параметров хиральных 

производных трифенилена серии I – IV. Данные табл. 1 свидетельствуют о способности 
сконструированных производных трифенилена формировать мезофазы, характерные 
для ДМ, за исключением соединений строения III-1б, в, которые способны проявлять 
данный тип мезоморфизма только с 50 % вероятностью. Для выделения подкласса ХДМ 
в выборку были включены соединения, как с положительным, так и с равновероятным 
прогнозом мезоморфизма. 

   Разделение
молекулярной
 структуры на
 Центральную(Ц)
и периферийную
    части (ПЧ)

  

     Определение из
      молекулярной
  модели геометрии 
          ЦЧ и ПЧ

  

  Расчет Брутто
      формулы
      ЦЧ и ПЧ

Расчет МР: K, Kc, Ks, Kp,
Kar, Mm, Mr, Mm', KE/S, KE

c/p

с помощью программы
     СМP  ChemCard  [28]

Отбор соединений
с положительным 
   прогнозом  М

  Расчет МР:
KСhc, KСhl, KСhp,
KСhl-Mr, KСhp-Mr

              ПРОГНОЗ
       хиральных  (Ch, H)
                     ДМ

             ПРОГНОЗ
    МЕЗОМОРФИЗМА,
      ХАРАКТЕРНОГО
             для ДМ
          

  Построение  модели  молекулы, 
 ее оптимизация   методом  ММ+,
         программа  HyperChem
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Таблица 1 
 

 Молекулярные параметры и прогноз мезоморфизма соединений серии I – IV 
 

№ 
п/п Соединение Eопт, 

ккал/моль  
Ks K Kp Kar Mm Mr P 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 I 39,34 0,50 5,22 0,35 0,141 0,43 0,21 + 
2 II 46,25 0,70 4,37 0,39 0,192 0,44 0,29 + 
3 III-1a 89,14 0,50 3,34 0,63 0,213 0,50 0,25 + 
4        Б 281,07 0,50 2,45 0,55 0,378' 0,32 0,16 ± 
5        В 356,85 0,50 3,32 0,42 0,306' 0,24 0,12' ± 

 
6 III-2a, n=7 144,05 0,58 3,28 0,48 0,256 0,42 0,25 + 
7        б, n=8 149,25 0,58 3,14 0,46 0,273 0,38 0,22 + 
8 III-2в, n=7 118,16 0,58 4,14 0,34 0,164 0,38 0,22 + 
9        г, n=8 128,94 0,58 2,43 0,33 0,178 0,35 0,20 + 
10 III-2д, n=7   87,96 0,58 2,56 0,47 0,244 0,46 0,27 + 
11 III-2е, n=4 178,58 0,58 2,62 0,84' 0,340' 0,70 0,41 ± 
12       ж, n=8 298,15 0,58 3,27 0,45 0,240 0,42 0,24 + 
13 III-3,  n=7 177,50 0,58 4,42 0,35 0,234 0,31 0,21 + 
14            n=8 182,18 0,58 4,39 0,36 0,250 0,29 0,19 + 
15   IV 118,05 0,57 2,98 0,79 0,340' 0,66 0,38 ± 

Примечание: ' – штрихом выделены значения параметров, выходящие за границы классифика-
ционного ряда (1). 

 
В табл. 2 приведены расчетные значения МР, анализ которых позволяет выявить 

соединения, склонные формировать в мезофазе хиральные надмолекулярные упаковки, 
характерные для дискотических мезогенов. Положительный прогноз хирального мезо-
морфизма выявлен только для пяти (III-2a, n=7; III-2б, n = 8; III-2г, n = 8; III-3, n=7, 8) 
из 15 новых производных трифенилена, для шести – (I, II, III-а,в, III-2е, n=4) наблюда-
ется отрицательный прогноз, остальные структуры способны проявлять хиральный ме-
зоморфизм с 50 % вероятностью. 

Для проверки результатов прогноза и изучения влияния молекулярного строения 
на проявление хирального мезоморфизма по схеме 3 были синтезированы девять про-
изводных трифенилена (6 – 13 и 15, табл. 1). Подробные методики синтеза полупродук-
тов и конечных продуктов синтеза, а также данные по идентификации соединений при-
ведены в работах [28, 42, 44, 45]. 

В табл. 3 сведены данные по температурам фазовых переходов синтезированных 
веществ. Они получены с помощью ДСК и термополяризационной микроскопии. Они 
показывают хорошую сходимость (94 %) данных общего прогноза (колонка 6) с экспе-
риментом (колонка 5). Совпадение данных эксперимента по хиральному мезоморфизму 
(колонка 7) с результатами прогноза (колонка 8) составляет 67 %. 

Введение в мономезоморфные гексаалкокситрифенилены объемных хиральных 
фрагментов в качестве седьмого периферийного заместителя приводит, как правило, к 
появлению двух энантиомезоморфных фазовых переходов, при этом понижается тер-
мостабильность мезофазы, у седьмого гомолога расширяется температурный интервал 
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ее существования. У восьмого гомолога он сужается, а у производных трифенилена с 
абиетиновой кислотой (III-2б, n = 8) (табл. 3) пропадает способность к формированию 
хиральной мезофазы. 

 
Таблица 2 

 
Молекулярные параметры и прогноз хирального мезоморфизма 

соединений серии I – IV 
 

Соединение Kch.с Kch.l Kch.p Kch.l-Mr Kch.p-Mr PСh/H 
1 2 3 4 5 6  
I 1,00 0,270' 0,69' 0,058 0,145' – 
II 0,67 0,270' 0,67' 0,078 0,194' – 

III-1a 1,00 0,270' 0,69' 0,068 0,172' – 
       б 2,00' 0,055 0,14 0,009 0,022 – 
      в  3,00' 0,110' 0,29' 0,013 0,035 – 

 
III-2a, n=7 0,29 0,100 0,14 0,013 0,038 + 
       б, n=8 0,29 0,096 0,14 0,011 0,034 + 
III-2в, n=7 0,43 0,218' 0,27' 0,026 0,072' ± 
       г, n=8 0,43 0,226' 0,27' 0,025 0,065 + 
III-2д, n=7 0,14' 0,220' 0,66' 0,061 0,183' ± 
III-2е, n=4 0,43 0,136' 0,58' 0,030' 0,120' – 
      ж, n=8 0,43 0,097 0,58' 0,012 0,073' ± 
III-3,  n=7 0,75 0,223' 0,28' 0,025 0,057 + 
           n=8 0,75 0,223' 0,28' 0,024 0,054 + 

  IV 0,14' 0,045 0,39' 0,017 0,148' ± 
Примечание: ' – штрихом выделены значения параметров, выходящие за границы классифика-
ционного ряда (2). 

 

 

 

n = 4, 7, 8

CH2Cl2, ДЦК, ДМАП, ТЭА
соответствующая к-та

    t = 250C, τ =  4-7ч.,
      выход 50-70 % 

 

ОСnН2n+1

ОСnН2n+1

ОСnН2n+1

ОСnН2n+1

Н2n+1СnО

Н2n+1СnО

H2N

ОСnН2n+1

ОСnН2n+1

ОСnН2n+1

ОСnН2n+1

Н2n+1СnО

Н2n+1СnО

О2N

ОСnН2n+1

ОСnН2n+1

ОСnН2n+1

ОСnН2n+1

Н2n+1СnО

Н2n+1СnО

OCnH2n+1

OCnH2n+1

OH

OH

 

n = 4, 7, 8n = 4, 7, 8
ОСnН2n+1

ОСnН2n+1

ОСnН2n+1

ОСnН2n+1

Н2n+1СnО

Н2n+1СnО

О2N

NO2

ОСnН2n+1

ОСnН2n+1

ОСnН2n+1

ОСnН2n+1

Н2n+1СnО

Н2n+1СnО

H2N

NH2

1 2
3

4'

5

4
n = 7, 85'

n = 7, 8

n = 4, 7, 8

  
     H2SO4 81% вес., МФК,

  п-хлоранил, t = 18-20oC,
 τ = 5-7сут., выход 50 - 70 % 

    
   

 СН3СООН лед., ДЭЭ
    HNO3,  d=1.53, t=250C,

   τ = 0.33 - 0.5 ч., 
   выход 50 - 70 % 

 

  CH2Cl2, ДЦК, ДМАП,
соответствующая к-та
    t = 250C, τ =  4-7ч.,
      выход 50-70 % 

  

          RI,   ДМФА , 
        KF, KOH, МФК, 
           t, τ = 8-12ч.
        выход  60 - 80%
       
       или  для n = 1 - 4
       RI, C2H5OH, KOH, t, 
  τ = 1-2ч., выход 70 - 90 %

 Sn, CH3COOH,
СH2Cl2, t=1180C,
      τ= 15 ч.,

 Sn, CH3COOH,
СH2Cl2, t=1180C,
      τ= 15 ч.,III, 2 а-ж;

III, 3;
IV

 
Схема 3 
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Таблица 3 
 

Температуры фазовых переходов хиральных производных трифенилена III, IV 
 

№ Соединение  Cr     Col1        Col         Col3        I ∆T ∆Т* Э Р Э* Р*

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 III-2a, n=7  •    9    •     28     •      −          43    •  
 •    9    •    27,7   •   38,9    •   42    • 

34 
33 

19 
~19 + + + + 

2 III-2б, n=8  •    −          27      •     −           39    • 12 0 + + −? + 

3 III-2в, n=7  •   5,4   •    37     •     −           55    • 
 •  -50    •   6,9     •     −           19    • 

~50
 69 

~32 
 57 + + + ± 

4 III-2г, n=8  •     −         35     •      −           45    • 
 • ~ 10   •  (25)    •      −          42    • 

10 
~32

0 
~15 + + + + 

5 III-3, n=7  •    12   •    42     •      −          60    • 
 •  -60    •   -26    •      −           -5    • 

48 
55 

30 
~34 + + + + 

6 III-2е, n=4  •  110   •   130    •      −        140    • 
 •    65   •     85    •      −        138    • 

30 
73 

0 
0 + ± − − 

7 III-2ж, n=8  •    −           28     •     −           36    • 
 •    −           26     •     −           34    • 

8 
10 

0 
0 + + − ± 

8 III-2д, n=7  •  13,5  •   27,9    •     −        42,6   • 
 • -43,7  •   -8,2    •     −          2,8   • 

~29
~46

~14 
~36 + + + ± 

9 IV, n = 7  •  13,2   •  25,5    •     −        44,0   • 
 • -50,5$  •   4,5    •      −         0,24  • 

31 
~51

12 
46 + + + ± 

Примечание: ∆Т* – температурный интервал существования хиральной мезофазы; 
Э – экспериментальные данные по проявлению мезоморфизма; Р – прогноз мезоморфизма; 
Э* – экспериментальные данные по проявлению хирального мезоморфизма; 
Р* – прогноз хирального мезоморфизма. 
 
 

Из данных табл. 3 следует также, что максимальный интервал существования 
Col-фазы (50 оС) и колончатой хиральной мезофазы (32 оС) наблюдается для анилида 
седьмого гомолога гексаалкокситрифенилена с дигидрохолевой кислотой (соединение 
III-2в, n=7). 

Наличие в мезофазе синтезированных производных трифенилена серии I – IV 
надмолекулярной хиральности установлено с помощью изучения их текстур под поля-
ризационным микроскопом в цикле нагрева и охлаждения (рис. 8), сравнения получен-
ных текстур с текстурами известных хиральных мезогенов. 

У пяти производных трифенилена (III-2а, n = 7; III-2в, n=7; III-2г, n = 8; III-2д, 
n = 7; III-3а, n = 7 и IV, n = 7) наблюдается появление текстур с характерной попереч-
ной штриховкой доменов (рис. 8, б – 10, б; 11, в), иногда с наличием миелиновых полос 
(рис. 9, г) или текстур типа Гранжана (рис. 10, в), что свидетельствует о хиральности 
мезофазы. 
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Рис. 8. Текстуры анилидов 1-амино-гексаалкокситрифенилена с абиетиновой кислотой 
в цикле нагрева и охлаждения: а), б) – (III-2а, n = 7)  и   в), г) – (III-2б, n = 8) 

↑ – нагрев, ↓ – охлаждение, × 200, х – николи скрещены 
 
 
 

 

 
 

Рис. 9. Текстуры анилидов 1-амино-гексаалкокситрифенилена с дигидрохолевой кислотой 
а), б) – (III-2в, n = 7)   и   в), г) – (III-2г, n = 8) 

↑ – нагрев, ↓ – охлаждение, || – николи параллельны, х – николи скрещены, ×200 
 
 
 
 
 
 

г) 19, ↓, x б) 35, ↑, x 

в) 48,↓, x а) 53,↓,|| 

г) 19,↓,х б) 30,↑,х 

в) 37,↑,х а) 44,↓,х 



О. Б. Акопова, С. М. Пестов. Успехи в конструировании                        31 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 
Рис. 10. Текстуры анилида 1,5-диамино-гексаалкокситрифенилена с дигидрохолевой кислотой  

(III-3а, n = 7):  а) цветочная текстура Colh-мезофазы б) полосчатая текстура (миелиновые      
полосы) хиральной мезофазы; в) ячеистая текстура типа текстуры Гранжана;                                

↑ – нагрев, ↓ – охлаждение, x – николи скрещены, || – николи параллельны, увеличение 200 
 
 

 
 

Рис. 11. Текстуры анилида 1-амино-гексаалкокситрифенилена с липоевой кислотой 
(III-2д, n = 7):  а) пальцеобразная текстура Colh-мезофазы вблизи фазового переход 

из изотропной жидкости в мезофазу; б) ломаная веерная текстура; в) полосчатая текстура 
хиральной мезофазы. ↑ – нагрев, ↓ – охлаждение, || – николи параллельны, 

x – николи скрещены, увеличение 200 
 
 

 

 
 

Рис. 12. Текстуры анилидов 1-амино-гексаалкокситрифенилена 
с 6-амино-пеницилиновой кислотой:  

а), б) – (III-2е, n = 4)   и   в), г) – (III-2ж, n = 8). ↑ – нагрев, ↓ – охлаждение, 
|| – николи параллельны, x – николи скрещены, увеличение 200 

г) 34,↓,x б) 80,↓,x 

в) 33, ↑,x а) 135,↓,|| 

в)18,↑,x б) 21,↓,x а) 55,↓,|| 

в) 20,↑,x б) 21,↑,x а) 50,↓,x 
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Рис. 13. Текстуры анилидов 1-амино-гексаалкокситрифенилена с d-винной кислотой 
(IV, n = 7); ↑ – нагрев, ↓ – охлаждение, x – николи скрещены, увеличение 200 

 
 
 

Заключение 
 

Анализ результатов исследований за последние годы по индукции хиральности 
в ахиральных дискотических мезогенах, конструированию и синтезу дискотических 
мезогенов с надмолекулярной хиральностью позволил выявить большое разнообразие 
методов индукции хиральности. 

Однако слабо развитым остается направление по конструированию и синтезу 
индивидуальных ДМ, формирующих в мезофазе хиральные упаковки. Отсутствие ши-
рокой базы хиральных ДМ сдерживает развитие работ в этом направлении. Выявленная 
нами возможность предсказывать хиральный мезоморфизм у ДМ с помощью ряда мо-
лекулярных параметров с достоверностью ≥ 70 % опирается на данном этапе еще на 
недостаточно большое число молекулярных структур, использованных для проверки 
результатов прогноза, и требует дальнейших исследований. 

Следует отметить также, что изучение ахирального и хирального мезоморфизма 
синтезированных нами соединений позволило выявить влияние на его проявление дли-
ны углеводородных радикалов, природы вводимых хиральных кислот и числа хираль-
ных центров в них. 
 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант          
№  10-03-00881-а. 
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