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Исследование в области синтеза производных 
п-алкоксибензойных кислот

Сообщение V. Аминоалкил эфиры п-(З-метилмеркаптоэтил) 
оксибензойной кислоты и их четвертичные соли

(Представлено 24 VIII 1953)

Результаты биологических исследований синтезированных нами 
аминоэфиров п-алкоксибензойных кислот (') показали, что в вопросе 
обеспечения биологической активности, наряду со строением диалкил- 
аминоалканольных остатков, определенную роль играют строение и 
величина алкокси радикалов.

При этом наблюдается изменение не только активности и токсич
ности препаратов, но и направления их действия. С этой точки зрения 
нам показалось интересным исследование в области синтеза амино 
эфиров п-алкоксибензойных кислот, содержащих в алкокси радика
лах дополнительно атомы серы, кислорода, азота.

На основании литературных данных можно сделать заключение, 
что включение двухвалентной серы в строение физиологически актив
ных соединений во многих случаях не только меняет активность, но 
зачастую повышает и избирательный характер действия.

В качестве примера можно привести серосодержащие аналоги: 
новокаина-тиокаин (3), люминала-тиолюминал (3), спазмолитина (тразенти- 
на)֊тифен (4) и др.

В целях уточнения роли серы в физиологическом поведении про
изводных п-алкоксибензойных кислот, мы наметили синтез амино
эфиров алкилмеркапто-алкоксибензойных кислот.

В этом сообщении приводятся данные некоторых эфиров п -(р-
м ет и л м е р к а пт оэт и л) 
изменению структура

оксибензойной кислоты, в которых подвергалась
эфиробразующего аминоспиртового остатка

СН3-8-СН2-СН2—О—Հ_ Հ С-О-К.

О
Метил меркапто группировка заинтересовала нас, в част ноши, по

тому, что у млекопитающих найдена в довольно больших количешвах
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Таблица 2

Анализ в %

Выход 
В °/о

Температура 
плавлении М
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СН3-8֊СН2֊СН։֊СН~ сОон
I 

мн« в 
'«-амино-у-метилмеркапто масляная кислота—метионин, который, бла
годаря содержанию метилмеркапто группировки, является метилирую
щим агентом при синтезе в живом организме креатина и холина.

Как известно, креатин играет большую роль в мышечной дея
тельности. Холин же служит источником синтеза ацетилхолина—медиа
тора передачи нервных импульсов. Этот тип соединений представлял 
возможность, при условии сохранения без изменений кислотной части 
молекулы, проследить за изменением холинолитических свойств, полу
ченных в связи со строением аминоспиртовых остатков соединений.

Строение синтезированных аминоэфиров, а также физические 
и химические константы, характеризующие их свойства, приведены в 
табл. 1.

Кроме хлоргидратов и пикратов, полученные амино эфиры были 
переведены также в четвертичные аммонийные соли, многие из кото
рых не удалось однако выделить в кристаллическом виде.

Данные, характеризующие некоторые из выделенных в кристал
лическом виде аммонийных солей, приведены в табл. 2.

Подробное описание синтезов, а также результаты биологических 
исследований будут опубликованы отдельно.

Элементарный анализ и определение физических констант выпол
нены сотрудниками нашей лаборатории С. Н. Тонаканян и Л. Е. Тер
Минасяном.

Лаборатория фармацевтической химии
Академии наук Армянской ССР

Ա. Լ. ՄՆՋՈՅՍՆ ե< Մ- ԳՐԻԴՈՐՅԱՆ

Հեւուսզոսււււթյուն թ-ալ1|օթսիրենզ»ւս։1|սւն թթուների 
սինթեզի թնազւսվս։ո.ւ։ւէք

ածաՐւԱյաւներ ի

Հաղորդում V: թ-(։3-մեթի|.քերկաս|Տոէ|փլ)-«>քսհրևր.ղոական թթվի ալկամինոալկիլ 
էսբևրները և նրանց չււրրորղային սւղերլւ

Նախորդ հետազոտություններից ոտացված տվյա(ներր ցույց տվեցին, որ րիոլո- 
աիական ակտիվության ապահովման տեոակետից, տմինոոպի րտնե րի ր ադ ա դ ր ութ յ ունի 
.... կաոուդվռծրից րացՒ, որոշակի դեր են խոպում նաև թթուների մ ե, մունոդ ալկորւի

4է ա պ Հւ կա [Ր1!ք „ ր , .
Ալկորոի ոադիկալների հաշվին կատարված փոփոխությունները հաւախ անդրադառ

նում են ոչ միայն միացությունների ակտիվության և տորոիկականոլթյան վրա, այ,, 
փոխում են պրեպարատների ազդեցության ո, դդությունր,

Այո կապակցությամր հե տարրրրակ ան էր ուոումեաոի րե լ ալկորոի ոադիկալների

նոր տիպեր պտրոէ-նակող տմինո էսթերնև ր։
Մենր նպատակահարմար համարեցինք ոինթեդե, միացություններ, որոնք թ-ալ- 

կորոիրենդոական թթուների պարդ ածխաջրածնո. կան ոադիկալների փոխարեն ոլարուՈա- 
•կԼին ծծմբի, թթվածնի, աղոտի ածանցյալներ;
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հակիրճ ա Рյուննե ր р — ( Jj— if L p fiу if h ր էյ ա uj intr*-

կթիւ)՝օրи ի ր ե ն ւյ ո ւս էյ ւս *7/ p p t! ի if ի ր ա ն ի ա J ̂ ն п Լ a p ե ր ն ե ր ի if tu ո ի ն z 

(fЛ/ք ր ի այս ւոիսլի մ ի ա րյ ո ւ p ք ուննե ր ի ս^^Լւյքւն ե ուս nt if

Հ ան րյ ի и արյան Д— ու if ին ո մե P ft J if ե ր կ ւս ս/տ n կ ш ր in tj in p p ու ն if ե UI fvi

ին ր 9 իր մ ե p ի յ if ե ր կ տ սյ ա ո խ if ր ր շնքւր>խ1ք О ր րյ ան ի tj if ո ւ if մ ե Pի յ ուցն ո րյ աւ/ենա Հ հանցի֊
սանոււ) հատկապես ր ի ո յ ո ւյ ի ա կւսն աե и ա կե ու ի д կարևոր գործոններ' կրեաւոինի Л р ո / ին ի
աո.ա \ ա ց ւ/ ւ 

Ա րս մեծ f/եր են իւ ա րյ ո ւ մ if կ in ն ա յ ի ն ե նե ր —п

վ ային ս^ստԼ մն և ր Д p Itո jtpfft ա էյան սյլւույԼ иն ե ր ու if z

11տայյւլած ւ&ւքինո էս^1Լրներ1ւ րի մի ակտն h pt ւյյւ !յա էյան !յււն ւ/ւ/ւս/նան!/յւ յւ jiLjuIuiA են

ԼսРЬրներ ի րնորո^ման և յւ ի ո յ ո րյ ի ա 1/ ան հ ա ւո կ ո t р յ ո t նն h ր ի ու и ու ifh ա и ի ր nt Р քուն-
1 ա if ա ր պասւ ր ա սա if ած են նրանց րյ ո ր > ի րյ ր ա սւն ե ր ր ք պ ի կ ր ւո ւոն ե ր ր > յ ո րյ մ ե P ի յա ան ե ր յ*-

4 յ՞^ւԸՒէ ատն Լ ր ր :
ց ե ր ի ն րյերւսրերող if ի ր ան ի ւովյւսյներ րեր^

ա
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