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N-Этоксикарбонилметилиды 1,2,3,6-тетрагидропиридинов претерпева-ют разнообразные 

превращения, направление которых зависит от природы заместителя в гетероцикле. Шестичленный 

гетероцикл при этом может дециклизоваться в пента-2,4-диенамин [1], рециклизоваться с сужением 

цикла в производное пирролидина [2] или рециклизоваться с расширением в семичленный азацикл 

[3]. При генерировании ангидрооснований в присутствии ацетилендикарбонового эфира (АДКЭ) 

последний легко реагирует с их карбанионным центром с образованием продуктов при-соединения [4] 

или продуктов циклизации типа индолизинов [5–7]. 

Однако при выдерживании раствора эквимолярной смеси АДКЭ, бро-мида 2-метил-2-

метоксикарбонилметил-9-фенил-2,3-дигидро-1Н-индено-[2,1-с]пиридиния (1) и триэтиламина в 

хлористом метилене в течение 3 ч при ~20 °C неожиданно образовалось и с выходом 47% было 

выделено колоночной хроматографией производное инденоазонина 2. 
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В его спектре ЯМР 
1
Н наблюдаются два трехпротонных синглета (при 3.19 м. д., NMe; 3.30 м. д., 3-

СОOMe) и один шестипротонный синглет при 3.71 м. д. (две группы СООМе). В области сильных 

полей (3.04–4.60 м. д.) обнаруживаются четыре дублетных сигнала от протонов двух групп СH2 

с большими геминальными константами спин-спинового взаимодействия (
2
J = 14.6–16.3 Гц). При 6.31 

м. д. наблюдается уширенный синглет, который можно отнести к метиновому протону H-3, 

испытывающему дезэкрани-рующее влияние атома азота и групп COOMe. Наконец, в самом слабом 

поле (7.62 м. д.) имеется немного уширенный синглетный сигнал, который относится, по-видимому, к 

протону H-7 винильного типа. Эти данные в сово-купности с наличием в масс-спектре выделенного 

продукта пика молеку-лярного иона [M]
+
 с m/z 473 подтверждают строение производного инде-

ноазонина 2. 

Тетрагидроинденоазонин 2, по-видимому, мог образоваться при элек-трофильном присоединении 

АДКЭ к промежуточному N-илиду, возник-новении соответствующего 1,4-цвиттер-иона и 

рециклизации последнего с расширением шестичленного пиперидеинового фрагмента до девяти-

членного азацикла. Таким образом, выявлено новое направление рецик-лизации N-илидной системы 

при взаимодействии четвертичной соли тетрагидроинденопиридиния с основанием в присутствии 

АДКЭ. Исход-ный 2-метил-9-фенил-2,3-дигидро-1Н-индено[2,1-c]пиридин получали по методике [8]. 
Спектры ЯМР 1Н регистрировали на спектрометре Bruker WM-400 (400 МГц) в CDCl3, внутренний стандарт ТМС. Масс-

спектры получали на приборе МАТ-112 с прямым вводом образца в источник ионов при ионизирующем напряжении 70 эВ. 

ИК спектры записаны на спектрометре IR-75 в таблетках KBr. Для ТСХ использовали пластины Silufol UV-254 (проявление 

парами иода). Колоночную хроматографию проводили на силикагеле (Silicagel L 32/63). 

2-Метил-2-метоксикарбонилметил-9-фенил-2,3-дигидро-1Н-индено[2,1-c]пиридиний- бромид (1). К раствору 10 г 

(0.04 моль) 2-метил-9-фенил-2,3-дигидро-1Н-индено[2,1-c]-пиридина в ТГФ  добавляют при перемешивании 6.11 мл (0.04 

моль) метилового эфира бромуксусной кислоты. Смесь кипятят 1 ч в атмосфере аргона. Выпавший осадок четвер-тичной 

соли отфильтровывают, промывают эфиром и сушат на воздухе. Получают 16 г (97%) желтых кристаллов соли 1, т. пл. 178–

180 °C. Найдено, %: N 3.45. С22Н22NO2Br. Вычислено, %: N 3.40. 

2-Метил-3,4,5-триметоксикарбонил-1,2,3,6-тетрагидроиндено[2,1-c]азонин (2). К су-спензии 2.06 г (5.8 ммоль) соли 1 



в дихлорметане добавляют по каплям 0.7 мл (0.5 г, 5.8 ммоль) триэтиламина и 0.61 мл (0.71 г, 5.8 ммоль) метилового эфира 

ацетилендикар-боновой кислоты. Смесь перемешивают при 20 °C в течение 3 ч. Растворитель отгоняют, а из остатка 

хроматографически выделяют 1.27 г (47 %) соединения 3 в виде кирпично-красных кристаллов, т. пл. 88–90 °C. ИК спектр, ν, 

см–1: 1731 (C=O). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 3.04 (1H, д, J = 14.5, H-1); 3.19 (3H, с, NCH3); 3.30 (3H, с, OCH3); 3.71 (6H, 

с, OCH3); 3.73 (1H, д, J = 14.5, H-1); 3.88 (1H, д, J = 16.2, H-6); 4.60 (1H, д, J = 16.2, H-6); 6.31 (1H, с, H-3); 7.09 (1H, д, J = 6.9, 

H-11); 7.23–7.51 (7H, м, Hаром); 7.58 (1H, д, J = 6.9, H-9); 7.62 (1H, с, H-7). Масс-спектр, m/z: 473 [M]+ (57), 442 (7), 414 (100), 

357 (33), 294 (28), 281 (29), 239 (78), 216 (76), 202 (78), 77 (16), 59 (100). Найдено, %: С 70.81; Н 5.73; N 2.88. C28H27NO6. 

Вычислено, %: С 70.95; Н 5.70; N 2.95. 
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