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производных 2,1,3-бензоксадиазолов является 
одним из актуальных направлений органиче-
ской химии. 

известно [3, 4], что взаимодействие 4,6-ди-
галоген-2,1,3-бензосадиазолов с N-,S-,O-нукле-
офилами протекает с замещение атома брома, 
находящегося в положении 4.

В рамках данной работы нами было иссле-
довано взаимодействие 4,6-дибром-2,1,3-бен-
зоксадиазола (1) с избытком пиразола. Уста-
новлено, что реакция протекает с образованием 
ожидаемого 4-пиразолил-6-бром-2,1,3-бензок-
садиазола (4) [5], а также ряда других продук-

тов. одним из выделенных продуктов является 
4,6-дипиразолил-2,1,3-бензоксадиазол (5), ко-
торый образуется в результате взаимодействия 
4-пиразолил-6-бром-2,1,3-бензоксадиазола (4) с 
пиразолат-анионом. еще одному выделенному 
соединению на основании данных масс-спек-
трометрии и ЯМр-спектроскопии была припи-
сана структура продукта «кине»-замещения – 
5-пиразолил-6-бром-2,1,3-бензоксадиазола (6).

Соединения 4–6, содержащие фармакофор-
ные фрагменты, перспективны на предмет ис-
пытания их биологической активности.
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Физические и химические свойства орга-
нических радикалов позволяют использовать 
их для создания магнитных материалов [1]. Та-
кие материалы находят применение как в спин-

тронике [2], так и в создании ячеек магнитной 
памяти [3]. для использования органических 
радикалов в дизайне магнитных материалов не-
обходимо, чтобы они обладали стабильностью 
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при нормальных условиях и могли быть выделе-
ны в индивидуальном виде [4]. 

Вердазильные (тетрагидро-s-тетраз-
ин-1-(2H)-ильные) радикалы 1,2 представляют 
собой класс стабильных органических радика-
лов, которые обладают важными преимущества-
ми: они устойчивы к воздействию воздуха и вла-
ги, не диспропорционируют, не димеризуются в 
растворах, могут быть выделены в твердом виде 
[5], что делает их подходящими субстратами для 
создания магнитных материалов.

разработанный нами синтез вердазильного 
радикала 7 состоит из трех стадий: конденсация 
гидразина 3 с бензальдегидом, взаимодействие 
гидразона 4 с арендиазоний тозилатом 5 с обра-
зованием формазана 6 и алкилирование форма-
зана 6 с последующей окислительной циклиза-
цией в радикал 7.

В данной работе мы предлагаем использо-
вать полученный нами радикал, содержащий 
карбоксильную группу, для модификации по-
верхностей и для создания бирадикальных си-

стем. Выбор именно амидной связи обуслов-
лен не только её прочностью, но и тем, что 
она обеспечивает эффективное спин-спиновое 
обменное взаимодействие в полирадикальных 
системах, что было показано ранее на примере 
тритил-нитроксильных бирадикалов [6].

нами были проведены эксперименты по 
активации –COOH группы радикала 7 систе-
мой дициклогексикарбодиимид/N-гидрокси-
сукцинимид (DCC/NHS). Способность акти-
вированного радикала образовывать амидную 
связь была доказана путем проведения реакций 
NHS-эфира 8 с аминами – п-нитроанилином и 
п-анизидином.

работа выполнена в рамках Госзадания нау-
ка № 4.5924.2017.
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