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Предложен улучшенный способ получения этилового эфира 2-гидрокси-8-метил-4-оксо-4Н-пиридо[1,2-а]
пиримидин-3-карбоновой кислоты, представляющего интерес как основа для синтеза противовирусных 
лекарственных средств. Метод заключается в постепенном прибавлении в предварительно нагретый 
до 150°С избыток триэтил-метантрикарбоксилата раствора 2-амино-4-метилпиридина в триэтил-
метантри-карбоксилате, используемом в качестве ацилирующего и конденсирующего агента, а также 
высококипящего теплоносителя одновременно. Такая модификация позволяет не только значительно 
упростить регенерацию взятого в избытке триэтилметантри-карбоксилата, но и практически полно-
стью избежать нежелательного образования побочного 2-гидрокси-8-метил-4-оксо-N-(4-метилпиридин-
2-ил)-4Н-пиридо[1,2-а]пиримидин-3-карбоксамида. С помощью рентгеноструктурного анализа установ- 
лено, что в кристалле синтезированный этиловый эфир 2-гидрокси-8-метил-4-оксо-4Н-пиридо[1,2-а]пи- 
римидин-3-карбоновой кислоты существует в цвиттер-ионной форме с локализацией положительного 
заряда на протонированном атоме азота и отрицательного заряда на атоме углерода в положении 3 
пиридопиримидинового ядра. На основании изучения спектров ЯМР 1Н и 13С высказано предположение, 
что исследуемое соединение и в растворе существует в виде равновесной смеси двух таутомерных форм.

IMPROVED SYNTHESIS, SPECTRAL CHARACTERISTICS AND SPATIAL STRUCTURE OF ETHYL 2-HYDROXY- 
8-METHYL-4-OXO-4H-PYRIDO[1,2-a]PYRIMIDINE-3-CARBOXYLATE
I.V.Ukrainets, N.L.Bereznyakova, K.A.Taran, O.O.Davidenko
Key words: heterocyclic tricarbonylmethane derivatives; 2-aminopyridines; esters; 2-hydroxy-4-oxo-4H-pyri- 
do[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acids
The improved method for obtaining ethyl 2-hydroxy-8-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate 
being of interest as a base for synthesis of antiviral medicines has been suggested. The method involves a 
gradual addition of the solution of 2-amino-4-methylpyridine in triethylmethanetricarboxylate used as an acylat-
ing and condensing agent, as well as a high boiling heating agent simultaneously in the excess of triethylmeth-
anetricarboxylate preheated to 150°С. This modification allows not only to reduce considerably regeneration 
of triethylmethanetricarboxylate taken in excess, but practically to avoid completely the undesirable formation 
of by-product – 2-hydroxy-8-methyl-N-(4-methypyridin-2-yl)-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxamide. It 
has been found by X-ray diffraction analysis that in the crystal the ethyl 2-hydroxy-8-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-
a]pyrimidine-3-carboxylate synthesized exists in the zwitterionic form with localization of the positive charge at 
the protonated nitrogen atom and the negative charge at the carbon atom in position 3 of the pyridopyrimidine 
ring. Based on the study of NMR 1Н and 13С spectra the assumption that the test compound exits as an equilib-
rium mixture of two tautomeric forms in solution has been expressed.

ПОКРАЩЕНИЙ СИНТЕЗ, СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПРОСТОРОВА БУДОВА ЕТИЛОВОГО 
ЕСТЕРУ 2-ГІДРОКСИ-8-МЕТИЛ-4-ОКСО-4Н-ПІРИДО[1,2-а]ПІРИМІДИН-3-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ
І.В.Українець, Н.Л.Березнякова, К.А.Таран, О.О.Давиденко
Ключові слова: гетероциклічні похідні трикарбонілметану; 2-амінопіридини; естери; 2-гідрокси-4-оксо- 
4Н-піридо[1,2-а]піримідин-3-карбонові кислоти
Запропоновано покращений спосіб одержання етилового естеру 2-гідрокси-8-метил-4-оксо-4Н-піридо 
[1,2-а]піримідин-3-карбонової кислоти, який представляє інтерес як основа для синтезу противірусних 
лікарських засобів. Метод полягає у поступовому додаванні в попередньо нагрітий до 150°С надлишок 
триетилметантрикарбоксилату розчину 2-аміно-4-метилпіридину в триетилметантрикарбоксила-
ті, що використовується як ацилуючий та конденсуючий агент, а також як висококиплячий теплоно-
сій одночасно. Така модифікація дозволяє не тільки значно спростити регенерацію взятого у надлишку 
триетилметантрикарбоксилату, але й практично повністю уникнути небажаного утворення побіч- 
ного 2-гідрокси-8-метил-4-оксо-N-(4-метилпіридин-2-іл)-4Н-піридо[1,2-а]піримідин-3-карбоксаміду. За до- 
помогою рентгеноструктурного аналізу встановлено, що в кристалі синтезований етиловий естер 
2-гідрокси-8-метил-4-оксо-4Н-піридо[1,2-а]піримідин-3-карбонової кислоти існує у цвіттер-іонній формі з 
локалізацією позитивного заряду на протонованому атомі нітрогену і негативного заряду на атомі кар-
бону у положенні 3 піридопіримідинового ядра. На основі вивчення спектрів ЯМР 1Н та 13С зроблено при-
пущення, що досліджувана сполука і в розчині існує у вигляді рівноважної суміші двох таутомерних форм.
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Повышенный интерес к 4-оксо-4Н-пиридо[1,2-а] 
пиримидинам и их производным со стороны ис- 
следователей различных научных специально- 
стей обусловлен прежде всего широким спект- 
ром их биологической активности. Даже беглый  
просмотр различного рода информационных источ- 
ников обнаруживает на этот счет массу данных. 
Так, например, на основе этой молекулярной си- 
стемы синтезированы высокоэффективные ан- 
тималярийные средства [1, 2]. 2-Метилзамещен- 
ные 4-оксо-4Н-пиридо[1,2-а]пиримидины прохо- 
дят расширенные фармакологические испыта-
ния в качестве потенциальных противораковых 
агентов [3, 4]. Арильные заместители в положе-
нии 2 пиридо[1,2-а]пиримидинового цикла при-
дают молекуле антиоксидантные свойства [5], 
а наличие тетразола в положении 3 – противо-
аллергические [6]. С введением сложноэфирных 
или карбамидных группировок появляется спо-
собность активно ингибировать рост вирусов им- 
мунодефицита человека [7], простого герпеса [8]  
и возбудителя лихорадки Западного Нила [9]. Пи- 
ридо[1,2-а]пиримидины перспективны также как  
противомикробные средства [10, 11], кардиопро- 
текторы [12] и антикоагулянты [13]. Принимая 
во внимание эти факты, становится понятным 
стремление химиков не только предложить эф-
фективные методы синтеза пиридо[1,2-а]пири- 
мидинов [10, 14, 15], но и в деталях изучить их 
строение [16-22].

Ранее нами был разработан способ получения  
этиловых эфиров 2-гидрокси-4-оксо-4Н-пиридо 
[1,2-а]пиримидин-3-карбоновых кислот реакци-
ей соответствующих 2-амино-пиридинов с двух-
кратным избытком триэтилметантрикарбокси-
лата в кипящем ксилоле [15]. Сейчас найдено, 
что лучшие результаты могут быть достигнуты 
при использовании триэтилметантрикарбокси- 
лата в качестве ацилирующего и конденсирующе- 
го агента, а также высококипящего теплоноси- 
теля одновременно, что позволяет не только зна- 
чительно упростить его регенерацию, но и прак- 
тически полностью избежать нежелательного обра- 
зования 2-гидрокси-4-оксо-N-(пиридин-2-ил)-4Н- 
пиридо[1,2-а]пиримидин-3-карбоксамидов. Для 
подавления побочных реакций важен также и 
порядок введения исходных веществ в реакцию: 
вместо обычного постепенного нагревания ре-
акционной смеси с последующим ее кипячени-
ем, способствующим формированию триамидов  

метантрикарбоновой кислоты [23], следует к уже  
горячему триэтилметантрикарбоксилату прибав- 
лять раствор аминопиридина в триэтилметан- 
трикарбоксилате. На примере синтеза этилово- 
го эфира 2-гидрокси-8-метил-4-оксо-4Н-пиридо 
[1,2-а]пиримидин-3-карбоновой кислоты (1) по- 
казано, что такая несложная в исполнении моди-
фикация позволяет получать целевой продукт с 
более высоким выходом и чистотой.

В соответствии с данными проведенного нами  
рентгеноструктурного исследования (рис., табл. 1  
и 2) эфир 1 в кристалле существует в виде гидра-
та состава 2:3. В независимой части элементар-
ной ячейки обнаружено две молекулы этого со-
единения (А и В), отличающиеся ориентацией 
этильной группы в сложноэфирном заместите-
ле, и три молекулы воды.

Бициклический фрагмент и атомы О(1), С(9), 
С(12) в обоих молекулах лежат в одной плоско-
сти с точностью 0.02 Å. При этом возникает ат-
трактивное взаимодействие H(5a)…O(2a) 2.35 Å 
в молекуле А и 2.34 Å в молекуле В (сумма ван- 
дерваальсовых радиусов [24] 2.46 Å), которое нель- 
зя рассматривать как водородную связь вслед-
ствие слишком острого угла С-Н…О (99о в А и В). 
Это аттрактивное взаимодействие с одной сто- 
роны и отталкивание между пространственно  
сближенными карбонильными группами с дру-
гой приводят к увеличению валентного угла 
О(2)-С(6)-С(7) до 129.1(1)о в А и до 128.3(1)о в В 

Схема

Рис. Строение молекулы эфира 1 в представлении атомов 
эллипсоидами тепловых колебаний с 50% вероятностью.
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по сравнению со стандартным значением 120о. 
Также как и в аналогичном ранее изученном со-
единении [25] в иминопиридиновом фрагменте 
бицикла наблюдается заметное альтернирова-
ние связей: связи N(1)-C(1) 1.347(2) Å в молекуле 
А и 1.348(2) Å в молекуле В, C(2)-C(3) 1.378(2) Å  
в A и 1.374(2) Å в B, C(4)-C(5) 1.351(2) Å в A и  
1.349(2) Å в B по своей длине ближе к двойным  
связям, а длины связей С(1)-С(2) 1.402(2) Å в А  
и В, С(3)-С(4) 1.425(2) Å в А и 1.424(2) Å в В, 
N(2)-C(5) 1.387(2) Å в A и 1.383(2) Å в B бли-
же к средним значениям для ординарных свя-
зей. Длины связей С(6)-С(7) 1.417(2) Å в А и В, 
С(7)-С(8) 1.452(2) Å в А и 1.446(2) Å в В, С(7)-С(9) 
1.475(2) Å в А и В достаточно близки к средне-
му значению [26] для Csp2-Csp2 связи (1.455 Å), а 
атом С(7) имеет планарную конфигурацию, что  
позволяет предположить его существование в 
sp2-гибридизации. При этом на атоме азота N(1) 
объективно из разностного синтеза электрон-
ной плотности выявлен атом водорода, а длины 
связей С(8)-О(1) 1.244(2) Å в А и 1.240(2) Å в В, а 
также С(6)-О(2) 1.235(2) Å в А и 1.238(2) Å в В со-
ответствуют двойным связям С=О (среднее зна-
чение 1.210 Å). Следовательно, можно предполо-
жить, что в кристалле молекула этилового эфира  
2-гидрокси-8-метил-4-оксо-4Н-пиридо[1,2-а]пи- 
римидин-3-карбоновой кислоты (1) находится в 
цвиттер-ионной форме 1а с локализацией поло-
жительного заряда на протонированном атоме 
азота и отрицательного заряда на атоме С(7).

Этильная группа сложноэфирного фрагмента  
находится в ар-конформации относительно связи  
С(7)-С(9) [торсионный угол С(10)-О(4)-С(9)-С(7) 
составляет -174.7(1)о в А и -177.6(1)о в В]. Связь 
С(10)-С(11) в молекуле А практически ортого-
нальна связи С(9)-О(4), а в молекуле В находится 
в конформации, близкой к антиперипланарной 
относительно этой же связи [торсионный угол  
С(9)-О(4)-С(10)-С(11) составляет -83.8(2)о в моле- 
куле А и -166.1(1)о в молекуле В]. Такая ориента- 
ция этильной группы приводит к возникнове- 
нию аттрактивного взаимодействия Н(10а)…О(3)  
2.39 Å в А и 2.38 Å в В.

В кристалле молекулы А и В, чередуясь, образу- 
ются плоские бесконечные цепочки за счет межмоле- 
кулярных водородных связей N(1a)-H(1Na)…O(2b)’  
H…O 1.87 Å, N-H…O 171о и C(2a)-H(2a)…O(3b)’ H…O  
2.28 Å, C-H…O 159о между одной парой молекул  
А и В и межмолекулярных водородных связей 
N(1b)-H(1Nb)…O(2a)’ (1 + x, y, z – 1) H…O 1.92 Å, 
N-H…O 174о и C(2b)-H(2b)…O(3a)’ (1 + x, y, z – 1) 
H…O 2.37 Å, C-H…O 163о между следующей парой  

Таблица 1

Длины связей (Å) в структуре эфира 1

Связь l, Å Связь l, Å
N(1A)-C(1A) 1.347(2) N(1A)-C(8A) 1.390(2)
N(2A)-C(1A) 1.366(2) N(2A)-C(5A) 1.387(2)
N(2A)-C(6A) 1.481(2) O(1A)-C(8A) 1.244(2)
O(2A)-C(6A) 1.235(2) O(3A)-C(9A) 1.220(2)
O(4A)-C(9A) 1.351(2) O(4A)-C(10A) 1.452(2)
C(1A)-C(2A) 1.402(2) C(2A)-C(3A) 1.378(2)
C(3A)-C(4A) 1.425(2) C(3A)-C(12A) 1.496(2)
C(4A)-C(5A) 1.351(2) C(6A)-C(7A) 1.417(2)
C(7A)-C(8A) 1.452(2) C(7A)-C(9A) 1.475(2)

C(10A)-C(11A) 1.485(2) N(1B)-C(1B) 1.348(2)
N(1B)-C(8B) 1.397(2) N(2B)-C(1B) 1.364(2)
N(2B)-C(5B) 1.383(2) N(2B)-C(6B) 1.471(2)
O(1B)-C(8B) 1.240(2) O(2B)-C(6B) 1.238(2)
O(3B)-C(9B) 1.221(2) O(4B)-C(9B) 1.352(2)

O(4B)-C(10B) 1.453(2) C(1B)-C(2B) 1.402(2)
C(2B)-C(3B) 1.374(2) C(3B)-C(4B) 1.424(2)

C(3B)-C(12B) 1.501(2) C(4B)-C(5B) 1.349(2)
C(6B)-C(7B) 1.417(2) C(7B)-C(8B) 1.446(2)
C(7B)-C(9B) 1.475(2) C(10B)-C(11B) 1.504(2)

Таблица 2

Валентные углы (град.) в структуре эфира 1

Валентный угол w, град. Валентный угол w, град.
C(1A)-N(1A)-C(8A) 126.3(1) C(1A)-N(2A)-C(5A) 119.5(1)
C(1A)-N(2A)-C(6A) 122.2(1) C(5A)-N(2A)-C(6A) 118.3(1)

C(9A)-O(4A)-C(10A) 116.3(1) N(1A)-C(1A)-N(2A) 118.3(1)
N(1A)-C(1A)-C(2A) 120.7(1) N(2A)-C(1A)-C(2A) 121.0(1)
C(3A)-C(2A)-C(1A) 119.8(1) C(2A)-C(3A)-C(4A) 118.2(1)

C(2A)-C(3A)-C(12A) 121.1(1) C(4A)-C(3A)-C(12A) 120.8(1)
C(5A)-C(4A)-C(3A) 121.0(1) C(4A)-C(5A)-N(2A) 120.6(1)
O(2A)-C(6A)-C(7A) 129.1(1) O(2A)-C(6A)-N(2A) 115.0(1)
C(7A)-C(6A)-N(2A) 115.9(1) C(6A)-C(7A)-C(8A) 121.2(1)
C(6A)-C(7A)-C(9A) 116.7(1) C(8A)-C(7A)-C(9A) 122.0(1)
O(1A)-C(8A)-N(1A) 115.8(1) O(1A)-C(8A)-C(7A) 128.2(1)
N(1A)-C(8A)-C(7A) 116.0(1) O(3A)-C(9A)-O(4A) 122.0(1)
O(3A)-C(9A)-C(7A) 125.7(1) O(4A)-C(9A)-C(7A) 112.3(1)

O(4A)-C(10A)-C(11A) 112.4(1) C(1B)-N(1B)-C(8B) 125.9(1)
C(1B)-N(2B)-C(5B) 119.9(1) C(1B)-N(2B)-C(6B) 121.9(1)
C(5B)-N(2B)-C(6B) 118.2(1) C(9B)-O(4B)-C(10B) 114.2(1)
N(1B)-C(1B)-N(2B) 118.5(1) N(1B)-C(1B)-C(2B) 120.8(1)
N(2B)-C(1B)-C(2B) 120.7(1) C(3B)-C(2B)-C(1B) 119.7(1)
C(2B)-C(3B)-C(4B) 118.5(1) C(2B)-C(3B)-C(12B) 121.4(1)

C(4B)-C(3B)-C(12B) 120.2(1) C(5B)-C(4B)-C(3B) 120.7(1)
C(4B)-C(5B)-N(2B) 120.5(1) O(2B)-C(6B)-C(7B) 128.3(1)
O(2B)-C(6B)-N(2B) 115.3(1) C(7B)-C(6B)-N(2B) 116.4(1)
C(6B)-C(7B)-C(8B) 121.2(1) C(6B)-C(7B)-C(9B) 115.9(1)
C(8B)-C(7B)-C(9B) 123.0(1) O(1B)-C(8B)-N(1B) 115.5(1)
O(1B)-C(8B)-C(7B) 128.8(1) N(1B)-C(8B)-C(7B) 115.6(1)
O(3B)-C(9B)-O(4B) 121.4(1) O(3B)-C(9B)-C(7B) 125.3(1)
O(4B)-C(9B)-C(7B) 113.3(1) O(4B)-C(10B)-C(11B) 107.7(1)
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В и А. Степень перекрывания и расстояние (3.3 Å)  
между соседними цепочками позволяют предпо-
ложить существование между ними достаточно 
сильного стэкинг-взаимодействия, приводяще-
го к появлению в кристалле стопок. Молекулы 
воды, локализованные в полостях между сосед-
ними стопками, связывают их за счет межмоле- 
кулярных водородных связей O(1w)-H(1wa)…O(1a)’  
(1 – x, 1 – y, 2 – z) H…O 2.23 Å, O-H…O 148о; O(1w)- 
H(1wa)…O(4a)’ (1 – x, 1 – y, 2 – z) H…O 2.31 Å, O-H…O  
138о; O(1w)-H(1wb)…O(1b)’ (x – 1, y, z + 1) H…O 1.96 Å,  
O-H…O 160о; O(2w)-H(2wb)…O(1a)’ H…O 2.13 Å, O-H…O  
164о; O(3w)-H(3wb)…O(1w)’ (1 – x, 1 – y, 1 – z) H…O  
2.00 Å, O-H…O 171о; O(3w)-H(3wa)…O(2w)’ H…O 
1.96 Å, O-H…O 170о. 

Масс- и ЯМР-спектры хоть и дают важную и 
полезную информацию о строении эфира 1, но,  
в отличие от рентгеноструктурного анализа, не по-
зволяют так однозначно её трактовать, посколь- 
ку в принципе не противоречат ни одной из при-
веденных таутомерных форм. В частности, сиг-
нал протона гидроксильной группы в протонном  
спектре сильно уширен, что препятствует про-
ведению корреляционных экспериментов, а зна-
чит и точному установлению его локализации. В 
спектре ЯМР 13С уширены сигналы атомов С(2) 
и С(9), расположенных вблизи атома азота N(1), 
что очевидно связано с наличием быстрых об-
менных процессов в данном фрагменте молеку-
лы. На этом основании можно предположить, что 
атом водорода не фиксирован на 2-ОН-группе, а 
этиловый эфир 2-гидрокси-8-метил-4-оксо-4Н- 
пиридо[1,2-а]пиримидин-3-карбоновой кислоты  
и в растворе существует в виде равновесной сме-
си двух таутомерных форм: 1 ↔ 1а. Однако стро-
гим подтверждением наличия такой таутомерии 
данный факт, конечно же, считать нельзя.
Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и ЯМР 13С эфира 1 зарегистриро-
ваны на спектрометре Varian Mercury-400 (100 МГц  
для 13С и 400 МГц для 1Н) в растворе ДМСО-D6, вну-
тренний стандарт ТМС. Масс-спектр получен на  
спектрометре Varian 1200L в режиме полного скани- 
рования в диапазоне 45-550 m/z, ионизация элек-
тронным ударом 70 эВ при прямом вводе образца. 
Элементный анализ выполнен на микроанализа-
торе EuroVector EA-3000. Температура плавления 
определена в капилляре на цифровом анализаторе 
точки плавления SMP10 Stuart. В работе исполь- 
зованы коммерческие 2-амино-4-метилпиридин и 
триэтилметантрикарбоксилат фирмы Fluka.

Этил 2-гидрокси-8-метил-4-оксо-4Н-пири- 
до[1,2-а]пиримидин-3-карбоксилат (1). К на- 
гретым до 150оС 6,31 мл (0,03 Моль) триэтилме- 
тантрикарбоксилата (3) при интенсивном пере-
мешивании прибавляют раствор 1,08 г (0,01 Моль)  

2-амино-4-метилпиридина (2) в 4,21 мл (0,02 Моль)  
триэтилметантрикарбоксилата с такой скоростью,  
чтобы температура реакционной смеси находи- 
лась в пределах 150-155оС, а выделяющийся эта- 
нол постепенно отгонялся через походящий де- 
флегматор. После прибавления всего 2-амино-4- 
метилпиридина перемешивание продолжают в 
течение 1 ч при той же температуре. Затем деф-
легматор меняют на нисходящий холодильник и  
отгоняют избыток триэтилметантрикарбоксила- 
та при пониженном давлении. Остаток охлажда- 
ют и кристаллизуют из воды. Получают 2,23 г 
(81%) бесцветных кристаллов гидрата эфира 1. 
Т. пл. – 231-233оС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д., (J, Гц):  
12.26 (1Н, ушир. с, ОН); 8.78 (1Н, д, J = 7.1, Н-6); 
7.22 (1Н, д. д, J = 7.0 и 1.5, Н-7); 7.11 (1Н, с, Н-9); 
4.12 (2H, к, J = 7.1, ОСН2); 2.44 (3Н, с, СН3); 1.20 (3Н,  
т, J = 7.1, СН2СН3). Спектр ЯМР 13C, δ, м.д.: 166.03  
(СОО), 159.89 (С-2), 156.98 (С-4), 154.20 (C-9а), 146.97  
(C-8), 126.59 (C-7), 118.78 (C-6), 114.03 (C-9), 89.73 
(C-3), 59.95 (OCH2), 21.88 (CH3), 14.85 (OCH2CH3). 
Масс-спектр: m/z (I отн., %): 248 (35.4) [M]+, 203 
(23.4) [M-OEt]+, 176 (59.1) [M-COOC2H4]+, 148 (41) 
[M-COOC2H4-CO]+, 135 (100). Найдено, %: C 52.47; 
H 5.56; N 10.11. C12H12N2O4 · 1.5H2O. Вычислено, %: 
C 52.36; H 5.49; N 10.18.

Рентгеноструктурное исследование. Полу- 
ченные из воды кристаллы гидрата этилового  
эфира 2-гидрокси-8-метил-4-оксо-4Н-пиридо[1,2-а] 
пиримидин-3-карбоновой кислоты (1) моноклин- 
ные [2(C12H12N2O4) · 3(H2O)], при –173°С a = 10.706(2),  
b = 29.139(5), c = 8.006(1) Å, β = 90.02(1)°, V = 
2497.6(7) Å3, Mr = 550.52, Z = 4, пространственная  
группа P21/c, dвыч = 1,464 г/см3, m(MoKα) = 0,117 мм-1,  
F(000) = 1160. Параметры элементарной ячейки 
и интенсивности 25818 отражений (7260 незави- 
симых, Rint = 0.056) измерены на дифрактометре 
Xcalibur-3 (MoKα излучение, ССD-детектор, графи- 
товый монохроматор, ω-сканирование, 2qмакс = 60°). 

Структура расшифрована прямым методом по  
комплексу программ SHELXTL [27]. Положения  
атомов водорода выявлены из разностного син- 
теза электронной плотности и уточнены по мо- 
дели «наездника» с Uизо = n Uэкв неводородного ато- 
ма, связанного с данным водородным (n = 1.5 для 
метильных групп и n = 1.2 для остальных атомов 
водорода). Атомы водорода, участвующие в об-
разовании водородных связей, за исключением 
атомов водорода молекулы H2О(3w), уточнены в  
изотропном приближении. Структура уточнена  
по F2 полноматричным МНК в анизотропном при- 
ближении для неводородных атомов до wR2 = 0.086  
по 7200 отражениям (R1 = 0.042 по 3753 отраже-
ниям с F > 4σ (F), S = 0.778). Межатомные рассто-
яния и валентные углы представлены в табл. 1 
и 2 соответственно. Полная кристаллографиче-
ская информация о структуре этилового эфира  
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2-гидрокси-8-метил-4-оксо-4Н-пиридо[1,2-а]пи- 
римидин-3-карбоновой кислоты (1) депониро-
вана в Кембриджском банке структурных дан-
ных – депонент № CCDC 1009990. 
Выводы

1. Предложен улучшенный вариант синтеза  
этилового эфира 2-гидрокси-8-метил-4-оксо-4Н- 

пиридо[1,2-а]пиримидин-3-карбоновой кислоты,  
используемого в получении биологически актив- 
ных веществ противовирусного действия.

2. Методом рентгеноструктурного анализа уста- 
новлено, что в кристалле гидрат этилового эфи- 
ра 2-гидрокси-8-метил-4-оксо-4Н-пиридо[1,2-а] 
пиримидин-3-карбоновой кислоты существует в 
виде цвиттер-иона. 
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