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Установлено, что триазинилгминомалоновые эфиры с аммиаком и мети.’ чином 
образуют продукты внутримолекулярной циклизации—2-(имидазолидинил-1. J 4.6-за- 
мсщенныс-снлм-триазины.

Аналогичные продукты циклизации образуются также при гидразинолнзе ука
занных эфиров.

Табл. 1, библ, ссылок 4.

Благодаря наличию весьма реакционноспособных циан- и карб- 
алкоксигрупп эфиры N-циан-М-сцжж-триазивилуксусных кислот легко 
подвергаются различным реакциям сольволиза с образованием ги- 
дантоинил-сижж-триазинов [I].

В настоящей статье приведены результаты аммонолиза и гидра- 
зинолиза ранее описанных эфиров Ы-циан-Н-смлгж-триазиниламипома- 
лоповых кислот [2]. Установлено, что под действием аммиака и ме
тиламина указанные эфиры Ia-в превращаются в 2-(имидазолидинил- 
1,3)-сижж-триазины (II, III).

Взаимодействие эфиров 1а с диметиламипом протекает исключи
тельно за счет сложноэфирной группы с образованием N-циан-М- 
триазипиламиномалонилдиамидов (IVa).

Если же исходные эфиры I являются производными хлор-сижж- 
триазииа, то при аммонолизе атом хлора замещается на остаток ами
на и образуются производные 2-(имидазолидипил-1,3)-сижж-триази- 
иов (Vr, д).

Исходя из высокой биологической активности гидразидов кислот 
[3, 4] нами осуществлен также гидразинолиз эфиров I в имидазоли- 
динил-снжж-триазииы Via, б.
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la, Ha, Illa, IVa, Via X-=Y = N(CII3)3; 16, 116, 1116, V16. X SCIU, Y N(CH3)։;

Ib, Ib. X -OCHj. Y = N(CH3)։; Ila, б, в. R=H; Illa, 6. R= CH։;
Ir. X=C1, Y=N(CH3)3; Vr. X«NHCH3. X-N(CH3)։;
1д. X Cl, Y=NHC3HS; Уд. X NHCHS, Y = NHC,HS.

Экспериментальна» часть

ИК спектры сняты на спектрометре «UR-20» в вазелиновом масле, 
масс-спектры—на приборе «МХ-1303» с прямым вводов образца в 
область ионизации при энергии ионизации 50 эВ. ТСХ проведена на 
пластинках «SiJufol UV-254», элюент—ацетон-гептан, 1 : I или 1 : 2, 
проявление 2% AgNO3 4-0,4% БФС-|-4% лимонной кислоты.

2-(2-Имино-4-оксо-5-карбонамидо-1,3-имидазолидинил-1)-4,6-бис-за-  
мещенные-симм-триазины (Па-в, Ша-б, Уг, д). 10 мл метанола на
сыщают при охлаждении льдом аммиаком (или метиламином) и до
бавляют к 0,05 моля соединения I в 5 мл метанола. Смесь оставляют 
при комнатной температуре 96 ч. Выпавшие кристаллы отфильтро
вывают, промывают этанолом (табл.). ИК спектр, v, сн՜1: 1660 
(С=О, C=N), 3360, 3500, 3210 (NH, NH2), 1560, 1500 (C = N). 
Масс-спектр Па, V, m/z, %: 307 (100) М+, 292 (42), 278 (16), 
263 (80), 250 (22). Масс-спектр Ша, V, m/z, %: 335 (100) М+, 
320 (6), 304 (18), 278 (82), 263 (16), 252 (10), 235 (6), 222 (13).
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,7 .< ’ти.1'1иамид-У-циан-\'-(4.б-бис-диметиламино-симм-триазими.:- 
2)аминлмалоновой кислоты (!Уа). 10 мл метанола насыщают диме- 
тиламином при охлаждении льдом, добавляют к суспензии 1,82 г 
(0.005 моля) соединения 1а в 5 мл этанола. Смесь нагревают в ам
пуле 24 ч при 50', затем отфильтровывают выпавший осадок. Выход 
0,75 ■■ (11.2%) ст. разл. 278—280". Найдено, %: N 34,92. CisHaNsOa. 
Вычислено, %: N 34.71. М* 363. ИК спектр, v, см՜1: 1670. 1630 
(О <. N), 2240 (CsN), 1510, 1580 (C=N).

Ииидатолидииил-си.нжтриазины
Таблица

1 Со
ед

пн
е 

мн
е

Т. ил .
п

Найдено. •/,
Брутто- 
формула

Вычислено. ® ,

Вы
хо

д “/о

Տ N 1 S

Па /51 ձ՜մ> о ՛■■>:> 41.43 — CnHnNjOj 41,04 — 93
Пб 230 га о,зб 16,09 9.85 C)oH|<N|Oj 36,12 10.32 58.9
Ии 246 248 и,38 34,21 — C10HuN,O3 38,09 — 55

Ша 274 276 0,62 36,84 — C13H։։N։Oj 37,6 90.3
Шб 254 -260 0.63 33,45 9,95 CuH։։N։Oj 33,13 9.16 56,3
Vr J 74 272 0,61 33.85 — Ci։Hi։NsO։ 39,2 8)
Va 'ИЗ 275 0.59 38.85 — Ci։H1։N։O, 39.2 — 55

Via 2-И -235 0.31 «5,2 — Ci|H|SNl։O3 45,6 — 88
V16 214 220 0.32 42,9 9.93 CjoH|(N|oO] 41,17 9.41 85

2-(2-Имино-3-амино-4-оксо-5-карбонгидразидо-1,3-имида;1Олида- 
нил! )-1,6-бис-замещенные-симм-триазины (Via, б). К 0,005 .моля со
единения 1 в 12 мл -этанола прибавляют 0,85 мл (0,015 моля) 81% 
гидра пни ндрата. Смесь кипятят 5—6 ч, охлаждают, добавляют 20 — 
25 мл эфира и фильтруют полученные кристаллы (табл.). ИК спектр, 
V, см >: 1600 (C=N), 3350, 3470, 3210 (NH, NH2), 1650, 1630 (С=О, 
C = N). Масс-спектр Via, V, m/z, %: 337 (70) М+, 322 (8), 306 (16), 
279 (14), 264 (12), 195 (42), 182 (100), 167 (78).

ՏՐԻԱ^՚ՆԻԼԱՄԻՆԱՄԱԼՈՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ԵԹԵՐՆԵՐԻ ԱՄԻՆՈԼԻՋԸ ԵՎ 
ՀԻԴՐԱՋԻՆՈԼԻԶԸ

է. Ն. ՀԱՄԲԱՐ 2 ՈԻՄՅԱՆ, Գ. Ս. ՀԱՄԱ9.ԱՍՊՅԱՆ և Վ. Վ. Դ11ՎԼԱԹՅԱՆ

Յուշց I, տրված, որ տրիազինիլամ ին ամ ալոն ա թ թվա յին եթերները ամո֊ 
նիակի հ մ եթիլամինի հետ առաջացնում են ներմոլեկոլլային ց ի կլման ար- 
ղասիրնևր՝ 2-(իմիդազոլիդինիլ֊1, 3)-4, 6-տեղակալված֊սիմ-տրիաղիններէ 
Նշված եթերների հիդրաղինոլիզի ժամանակ ևս ստացվում են ցիկ/ման նույ
նատիպ միացություններլ
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AMINOLYSIS AND HYDRAZINOLYS1S OF 
TRIAZINYLAMINOMALONATES

E. N. HAMBARTSOUM1AN. G. S. HAMAZASPIAN and V. V. DOVLATIAN

The derivatives of imidazolidino-s-triazine have been obtained by 
aminolysis and hydrazlnolysis of triazlnylamlnomalonates.
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ НЕНАСЫЩЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ 

АММОНИЕВЫХ СОЕДИНЕНИИ
X. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛКИЛОКСИКАРБОНИЛМЕТИЛ-(ДИ

МЕТИЛ) - (4-ФЕНИ Л-2.3-ДИХЛ ОР-2-БУТЕНИ Л) АММОНИИХ ЛОРИДОВ

Р. С. АРУТЮНЯН, X. КАУАС, А. С. ХАЧАТРЯН, К. А. НЕРСИСЯН, 
А. В. БАБАХАНЯН и Н. М. БЕИЛЕРЯН

Ереванский государственный университет

Поступило 24 XI 1989

Изучены закономерности термической деструкции алкилскснкарбонилмстпл-(ди- 
метил)-(4-фенил-2,3-дихлор-2-бутенил)аммонийхлоридов, их поверхностная акт ч- 
ность, влияние органических и неорганических добавок на мицеллооГр шопашч и 
водной среде. Показано, что метанол увеличивает ККМ. однако в ряду метанол
гексанол она уменьшается. В присутствии неорганических солей проявляется вт - 
рая ККМ, которая с ростом концентрации солей увеличивается.

Рис. 4, табл. 2. библ, ссылок 7.

В работе исследовано термическое разложение четвертичных 
аммониевых соединений (ЧАС) общей формулы:

+ УСНЭСС1-СС1СНХ,.Н-, 
(СНз)։М(

П сн։-с-оспн:п+1 
о

где п = 5—10, а также поверхностные, пено- и мицеллообразующие 
свойства их водных растворов.
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