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метильным группам соответствуют трехпротонные синглеты при δ 

2.40 м.д. Протонам группы 4-СН соответствуют дублеты в слабом по-

ле при δ 5.35-5.75 м.д. В свою очередь два уширенных синглета соот-

ветствуют протонам NH-групп. В спектрах ЯМР 13С синтезированных 

6-метилдигидропиримидинонов присутствует сигнал углерода 6-

метильной группы при δ 17.79-18.26 м.д. Для спектров ЯМР 13С всех 

синтезированных соединений характерно присутствие сигналов угле-

рода группы 4-СН при δ 50.07-55.13 м.д., а также двух сигналов угле-

родов этоксигруппы при δ 13.69-14.40 м.д. (СН3) и δ 59.63-60.18 м.д. 

(ОСН2). 

Выводы. Спектральные данные позволяют однозначно доказать стро-

ение синтезированных фторсодержащих дигидропиримидинонов. 

Среди синтезированных соединений обнаружены вещества с антими-

кобактериальными свойствами.  
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Анализ научной литературы показал, что разработка методов получе-

ния поликонденсированных азагетероциклов, имеющих в своей 

структуре кетогруппу в открытой или циклической цепи, является 

одним из основных направлений тонкого органического синтеза био-

логически активных веществ. Постоянно возрастающая потребность в 

новых материалах определяет необходимость разработки новых, эф-

фективных, селективных методов направленного синтеза аналогов 

известных биологически активных азотсодержащих производных ак-

ридина. 

Известно, что основания Шиффа являются весьма удобными синто-

нами для синтеза сложных гетероциклических соединений. В подав-

ляющем большинстве случаев в реакцию вводят основания Шиффа 

полученные из первичных моноаминов. Использование в качестве 

исходного вещества для синтеза азогетероциклов оснований Шиффа 

полученных из ароматических диаминов обеспечит выход к новым 

полиядерным азотсодержащим гетероциклам. В этом случае вторая 

аминогруппа может не только активировать реакцию за счет ярко вы-
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раженного электронодонорного эффекта, но и участвовать в конден-

сации, обеспечивая выход к новым полиядерным азотсодержащим 

гетероциклам. Для подтверждения данного предположения нами ис-

пользован ряд синтезированных ранее симметричных (N1E,N5E)-

N1,N5-ди-R-бензилиденнафталин-1,5-диаминов, которые далее ис-

пользовали в реакции конденсации с метил 2,2-диметил-4,6-

диоксоциклогексанкарбоксилатом.  

Целью данной работы является синтез новых диметил 3,3,11,11-

тетраметил-1,9-диоксо-8,16-диарил-3,4,8,10,11,12,13,16-

октагидроакридино[4,3-c]акридин-2,10-дикарбоксилатов, имеющих 

заместители, наличие которых в молекуле обуславливает биологиче-

скую активность и интенсивную флоуресценцию. Конденсацию про-

водили в бутаноле-1 при кратковременном кипячении без катализато-

ра. В результате реакции образуются с выходом 24-72% продукты 

взаимодействия одной молекулы основания Шиффа с двумя молеку-

лами -дикетона. 

Предположительно реакция протекает в несколько стадий через ряд 

промежуточных соединений. На первой стадии енольная форма метил 

2,2-диметил-4,6-диоксоциклогексанкарбоксилата вступает в реакцию 

Манниха с диазометином, вследствие чего образуется промежуточное 

соединение, которое претерпевает перегруппировку Гофмана – Мар-

циуса, приводя к соединению. Последнее в свою очередь вступает в 

процесс внутримолекулярной конденсации и образует циклическое 

соединение, которое взаимодействует со вторым эквивалентом метил 

2,2-диметил-4,6-диоксоциклогексанкарбоксилата. В результате обра-

зуется промежуточное соединение, которое также претерпевает пере-

группировку Гофмана – Марциуса с последующей внутримолекуляр-

ной конденсацией, что и приводит к образованию конечных продук-

тов реакции - диметил 3,3,11,11-тетраметил-1,9-диоксо-8,16-диарил-

3,4,8,10,11,12,13,16-октагидроакридино[4,3-c]акридин-2,10-

дикарбоксилатов. 

Строение полученных соединений установлены на основании данных 

ЯМР 1Н и ИК спектроскопии. В ИК спектрах карбоксилатов характе-

ристичными являются полосы поглощения средней интенсивности 

валентных колебаний карбоксильной группы при 1745–1730см-1, а 

также две сильных полосы поглощения валентных колебаний карбо-

нильных групп при 1600 см-1 и 1585см-1. Группа N–H дает поглоще-

ние в области 3410–3240 см-1 для валентных и 1520–1505 см-1 для де-

формационных колебаний.  

В спектрах ЯМР 1Н производных присутствуют два синглета в обла-

сти 9.30 м.д. и 9.30 м.д., относящиеся к протонам двух NH-групп. 
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Мультиплет в области 7.30–7.40 м.д. следует приписать протонам при 

С7;15 нафталинового ядра, протоны, связанные с С6;14 проявляются в 

виде дублета при 8.00 м.д. Синглет в области 5.14 м.д. соответствует 

протонам при С8;16. Протоны карбоксильной группы выходят в виде 

синглетного пика при 3.55 м.д. Синглет при 3.37 м.д. относится к про-

тонам при С2,10 Два сигнала в виде дублетов со значениями химсдвига 

2.69 м.д. и 2.77 м.д. принадлежат протонам при С4;12 соответственно. 

Протоны четырех метильных групп соединений проявляются в спек-

трах в виде двух синглетов с интегральной интенсивностью 6Н в 

сильном поле при 1.08 м.д. и 1.05 м.д. соответственно, либо в виде 

синглета с интегральной интенсивностью 12Н при 1.02 м.д. 

Образующиеся в результате реакции ранее не описанные гетероцик-

лические соединения представляют практический интерес как аналоги 

алкалоидов, ингибиторов ферментов, бактерицидных препаратов и 

антибиотиков. 
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Актуальность. Модель Сокольского Ю.М. основана на взаимосвязи 

теплоемкости кристаллических веществ с волновыми числами валент-

ных колебаний их химических связей. Эта модель характеризуется 

значительной универсальностью, ведь охватывает как неорганические, 

так и органические вещества [1]. Однако, границы ее применимости 

для протеиногенных аминокислот и их солей остаются малоизучен-

ными.  

Цель работы ‒ оценка применимости модели Сокольского для расче-

та теплоемкости кристаллических протеиногенных аминокислот и их 

солей с металлическими катионами.  

Материалы и методы исследования. В работе использовалась мо-

дель Сокольского Ю.М. [1], основанная на расчетах эффективного 

числа осцилляторов в кристаллах сложных химических веществ [1, 2]. 

Результаты и выводы. На первом этапе выполнения работы анали-

зировали возможность применения модели Сокольского Ю.М. для 

определения теплоемкости кристаллических протеиногенных амино-

кислот. Рассчитанные по методике [1] величины теплоемкости для 

двадцати α-аминокислот сравнивали с экспериментальными данными 

из [3]. В результате установлено, что наименьшие отличия расчета от 

эксперимента наблюдаются для глицина (0,76 %), аланина (6,29 %), 

лейцина (9,43 %) и лизина (3,55 %). Для остальных ациклических 


