
Краткие 
сообщения

У Д К  547.717.787.1.789.1
И. Г. Т И Щ Е Н К О ,  С. Н А Х А Р ,  О. Н. Б У Б Е Л Ь

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  Д И Э Т И Л А Ц Е Т А Л Е Й  Ф О Р М И Л О К С И Р А Н А  
И Ф О Р М И Л Т И И Р А Н А  С ОС НО ВА НИ ЯМИ ШИФФА

В работе  [1] показано , что простейш ие тииран ы  при взаим одействии 
с азом ёти нам и  в условиях  повышенного д авлен и я  и тем п ературы  о б р а 
зую т производны е тиозолидина. В настоящ ем  сообщении н ам и  у стан о в 
лено, что реак ц и я  ди эти л ац еталей  2 -этил-2-ф ормилоксирана [2] и 2-этил- 
2 -ф орм и лти и ран а  (а, б) [3] с б ен зальм ети лам ин ом  и бен зальэтилам и- 
ном (II  а, б ) ,  п р о текаю щ ая  в см еш анном  раствори теле  ( э т а н о л —-б ен 
зо л ) ,  приводит к  образован и ю  соответствую щ их изомерных форм аце- 
т алей  5-ф орми л-3-алкил-5-этил-2-ф ен илоксазолидина  и 5-формил-З-ме- 
тил-5-этил-2-ф ен илти азоли ди на  ( I I I  а —-в) с выходом 30— 65 %:

/С 2Н5
v. +  C6H5C H = N

2 с н (о с 2н5)2

I аД II а,б

I, II, I I I  a Z =  О, R  =  С Н 3; II, I б Z  =  0 ,  Р  =  С2Н 5; I, I I I  в Z =  S; Р  =  О Н 3.
В случае окси ран а  (1а) р еакц и я  с отмеченными азом ети нам и  проте

к а е т  региоселективно и соотнош ение Е-  и Z -изомеров оксазолидинов
( I I I  а, б) при этом составляет  4 : 1  и 4,5 : 1; соотношение изомеров ти- 
азолидинов  (III  в) составляет  1 : 1 (по дан ны м  спектров П М Р ) .  С трое
ние зам ещ ен ны х  оксазолидинов .(III  а, б) и тиозолидинов ( I I I  в) под
тверж ден о  спектрам и  П М Р  и д ан н ы м и  элементного ан ализа .

С пектры  П М Р  соединений I II  а —  в зап и сан ы  на спектром етре T esla  
BS-467A (60 М Г ц) в растворе  ССЦ, внутренний с тан д ар т  — ТМС.

А цетали  5 -ф орм и л-5-этил-3-алкил-2-фенилоксазолидинов  ( I I I  а, б) 
получены при нагреван и и  спиртового раство р а  0,1 М  1 а и 0,11 М  осно
вани я  Ш и ф ф а  (II а, б) при тем п ературе  90— 100 °С в течение 20— 25 ч. 
П р о д у кт  вы д ел ял и  и очи щ али  хром атограф и ческ и  (силикагель, элюэнт: 
гексан — эфир 3 : 1 ) .

Выход I I I  а: 30 %; п 2£  1,4847, спектр П М Р  (ССЦ) 6, м. д. ( / ,  Гц): 
0,86— 1,36 перекрыв, т (С Н 2С Н 3, 2 -О С Н 2С Н 3); 1,53— 1,76 к (7)
(С Н 2С Н 3) ; 2,01 с (N -C H 3); 2,26— 3,86 м (2 -О С Н 2С Н 3); 4,26 с
(С Н (О С 2Н 5) 2, изомер 1); 4,43 с (С Н  (О С 2Н 5) 2, изомер 2 ) ;  2,7 и 2,91 дд
(9) (N -C H 2, изомер 1); 2,26— 3,86 перекрыв, дд. (N -C H 2, изомер 2 ) ;  4,53 
с (C H P h ,  изомер 1); 4,4 с (C H P h ,  изомер 2 ) ;  7,1— 7,56 м (а р о м ) .

Выход II I  б: 53 %; п£° 1,4834. Спектры П М Р  (ССЦ) б, м. д. ( / ,  Гц), 
0,8— 1,3 перекрыв, т (С Н 2С Н 3, N -C H 2C H 3, 2 ( О С Н 2С Н 3) ) ;  1,56— 1,73 к
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(7) (С Н 2С Н 3); 2,0— 2,3 к, (7) (N -C H 2C H 3; 2,30— 3,83 м (2 -О С Н 2С Н 3) ;  
2,30— 3,83 перекрыв, д д  (N -C H 2, изом ер-2);  2,70 и 2,91 дд  (9) (N -C H 2> 
изомер 1); 4,23 с ( С Н ( О С 2Н 5) 2, изомер 1); 4,4 с (С Н  (О С 2Н 5) 2, изомер 
2 ) ;  4,56 с (C H P h ,  изомер 2 );  4,8 (C H P h , изомер 1); 7,1— 7,53 м (ар о м ) .

А цеталь  5-формил-3 ,5-диэтил-2-фенилтиозолидина ( I I I  в) получен 
аналогично.

В ы ход III  в: 65 %; п 2® 1,4995. Спектры П М Р  (СС14) , б, м. д. ( / ,  Гц):  
0,8— 1,3 перекрыв, т  (С Н 3С Н 2С, 2 -О С Н 2С Н 3); 1,43— 1,66 к (7) (С Н 3С Н 2); 
2,0 с (N -C H 3); 2,5, 2,96 дд  (10) (N -C H 2, изомер 1); 2,16— 3,80 м
2 -О С Н 2С Н 3, (N -C H 2, изомер 2 ) ;  3,96 с ( С Н ( О С 2Н 5) 2, изомер 1); 4,26 е 
( С Н ( О С 2Н 5) 2, изомер 2 );  4,2 с (C H P h , изомер 2 ) ;  4,28 с (C H P h ,  изо
мер 1); 7,0— 7,5 м (ар о м ) .

Д а н н ы е  элементного ан ал и за  полученных соединений соответствуют 
вычисленным.
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Е. С. Ю Р О Ч К О

М АК СИМ АЛ ЬН АЯ  П Л О Д О ВИ ТО С ТЬ  
К УЛ Ь Т И В И РУ Е М О ГО  РАЧКА DA PH N IA  M AGNA

К ультивировани е  планктонны х низших р ако о б р азн ы х  к а к  тест-объек
тов д л я  токсикологических исследований и к а к  корм а  д л я  полученной 
заводским  методом молоди ценных пром ы словы х видов рыб имеет з н а 
чительную историю. О дним из лучш их объектов  культиви рования  я в л я 
ется сравнительно  крупный ветвистоусый р ачок  D a p h n ia  m a g n a  S t r a u s  
(C la d o c e ra ) ,  м орф ологи я  и биология которого подробно излож ены  в р а 
ботах [1, 2], а методы культиви рования  — в [3, 4]. D. m a g n a  о б л а д а е т  р я 
дом ценных биологических качеств: высокой скоростью роста и плодо
витостью, коротким циклом  развития , ш ироким спектром потребляемы х 
кормовых объектов, неприхотливостью  к абиотическим ф ак то р ам  среды 
[5]. П о данны м , обобщ енны м в работе  [3], м а к с и м а л ь н ая  плодовитость 
даф ни и  м агна  состави ла  105 экз. молоди в помете при длине самки 
4,9 мм. М ак си м ал ьн ы е  р азм ер ы  сам ок со ставл ял и  6,2 мм, м асса  тела  — 
10 мг.

Н есм отря  на ш ирокий спектр п отребляем ы х кормовых объектов,, 
вклю чаю щ ий детри т  растительного  и ж ивотного  происхож дения  в р а з 
личной степени р а зл о ж е н и я ,  бактерии  и ф итопланктон , свой высокий 
биотический потенциал  д аф н и я  м агна  реал и зу ет  лиш ь при наличии ог
раниченного круга  корм овы х объектов —  зелены х протококковы х Мик
роводорослей  C h lo re lla ,  S cen ed esm u s ,  A n k is t ro d e sm u s ,  хлам идом он адо-  
вых C h la m id o m o n a s ,  C h lo ro g o n iu m , G onium . В то ж е  врем я зел ен ая  во
доросль D ic ty o sp h ae r iu m  pu lche llum  о б л а д а е т  низкой  пищевой цен
ностью [6]. П о н аб л ю д ен и ям  в наш ей л аборатори и , весьма слабо  потреб
л яется  водоросль  S c e n e d e sm u s  q u a d r ic a u d a ,  хотя  д руги е  представители 
этого рода н а р я д у  с хлореллой  обеспечиваю т сравнительно  высокий уро
вень продуктивности даф ний.

Н а и б о л ь ш а я  скорость роста, плодовитость и м асса  тела, к а к  п о к а за 
ли наш и опыты, н а б л ю д а л и с ь  у  даф ни й  при корм лении ж гутиковой  м ик
роводорослью  S p e rm a to z o p s is  e x u l ta n s  (Volvocinea: P o ly b le p h a r id a le s ) .

Э та  водоросль  дли ной 7— 9 мкм появи лась  в массе  в аквари ум е  с 
ры бами. «Ц ветение»  воды этой водорослью  имело свои особенности:
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