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СИНТЕЗ 2-(2-МЕТИЛТЕТРАЗОЛ-5-ИЛ)-
2,2-ДИНИТРОАЦЕТОНИТРИЛА. 

РЕАКЦИЯ НИТРИЛЬНОЙ ГРУППЫ С ДИАЗОМЕТАНОМ 

Реакция серебряной соли (2-метилтетразол-5-ил)(динитро)метана с бромцианом 
приводит к образованию 2-(2-метилтетразол-5-ил)-2,2-динитроацетонитрила, нит-
рильная группа которого способна вступать в реакцию 1,3-диполярного цикло-
присоединения с диазометаном, давая смесь изомерных 2-метил-5-[(N-метил-
1,2,3-триазол-4-ил)(динитро)метил]тетразолов, разделяемых колоночной хромато-
графией. Реакция денитрования продуктов циклоприсоединения протекает при 
обработке спиртовым раствором гидроксида калия и сопровождается солеобразо-
ванием, приводя к калиевым солям 2-метил-5-[(N-метил-1,2,3-триазол-4-ил)(аци-нитро)-
метил]тетразолов. 

Ключевые слова: бромциан, диазометан, динитроацетонитрил, динитрометан, 
тетразол, 1,2,3-триазол, денитрование, 1,3-диполярное циклоприсоединение. 

Разработке методов синтеза, изучению химических свойств и областей 
практического применения α-нитроацетонитрилов и их замещённых аналогов 
посвящены обзоры [1, 2] и многочисленные статьи, например [3–6]. Соеди-
нения данного типа находят применение в качестве биологически активных 
веществ [7], инициаторов цепных реакций полимеризации [8], ингибиторов 
термоокислительного старения полимеров [9], компонентов энергоёмких 
составов [10], а также полупродуктов для их получения [11]. Наиболее общим 
способом получения α-нитроацетонитрилов является нитрование 
цианоуксусной кислоты и её производных (амид, эфиры, нитрил, их моно- 
и динитропроизводные) нитрующей смесью, которое завершается образова-
нием тринитроацетонитрила [12]. Процесс кислотного нитрования, как 
правило, не удаётся остановить на стадии образования мононитроацетонит-
рилов [13]. Ввести одну нитрогруппу в α-положение относительно нит-
рильной группы позволяет проведение реакции в щeлочных условиях, в част-
ности алкилнитратом в присутствии алкоголятов [14]. Дегидратация фур-
оксанальдоксима хлористым тионилом завершается образованием дициано-
нитрометана [15]. Синтез тринитроацетонитрилов также можно осуществить 
цианированием серебряной соли тринитрометана иодцианом [16]. Описан 
единственный пример цианирования солей динитрометанов бромцианом: 
таким способом получен 2,2-динитро-2-(3-фенил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)аце-
тонитрил с 68% выходом [17]. 

Наличие в молекуле при одном атоме углерода двух нитрогрупп и тетра-
зольного цикла, обладающего электроноакцепторными свойствами может, во-
первых, способствовать проявлению нитрующей способности у соединений 
такого типа, в частности в реакциях электрофильного присоединения 
к алкенам, приводя к образованию α-нитрокетонов или нитроспирта [18], 
во-вторых, позволяет проводить многоплановую функционализацию тетра-
зольного цикла за счёт трансформации нитроалкильного фрагмента [19–23], 
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в-третьих, может расширять спектр биологической активности производных 
тетразола [24, 25]. 

Сведения о синтезе и химических превращениях динитроацетонитрилов, 
связанных с тетразольным циклом, в литературе отсутствуют. Настоящая 
работа направлена прежде всего на восполнение пробела, который возник в 
литературе по синтезу новых представителей замещённых α-нитроацетонит-
рилов, содержащих тетразольный цикл, в частности 2-(2-метилтетразол-
5-ил)-2,2-динитроацетонитрила (1). 

Цель работы заключается в разработке метода получения динитроацето-
нитрила 1, а также в исследовании его реакции с диазометаном и изучении 
процесса солеобразования. В основе способа синтеза соединения 1 лежит 
введение цианогруппы в динитрометильный фрагмент серебряной соли 
(2-метилтетразол-5-ил)(динитро)метана (2), полученной с выходом 82% из 
натриевой соли 3, известной в литературе [26]. 
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Структура серебряной соли 2 установлена методом ИК спектроскопии, 
а состав – данными элементного анализа. В ИК спектре сохраняется группа 
полос фрагмента [С(NO2)2]

– и тетразольного цикла, что не противоречит 
данным работы [26]. Натриевую 3 и серебряную 2 соли можно рассматривать 
как известные в литературе полидентантные анионы, которым возможно 
приписать несколько предельных структур, теоретически способных к стаби-
лизации как по атомам кислорода нитрогрупп (О-алкилирование, структура А), 
так и по атому углерода, связанному с нитрогруппами (С-алкилирование, 
структура В) или атомом азота тетразольного цикла (N-алкилирование, 
структура С) [27–33]. 
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Нами установлено, что обработка соли 2 избытком бромциана при темпе-
ратуре 80 °С в течение 20 ч приводит к продукту С-алкилирования, заме-
щённому ацетонитрилу 1, с выходом 70%, что позволяет рассматривать 
способ получения этого соединения в качестве препаративного. 

Структура соединения 1 установлена методами ИК, ЯМР 1Н и 13С 
спектроскопии, масс-спектрометрией, а состав – элементным анализом. 
ИК спектр содержит интенсивные полосы поглощения валентных колебаний 
гем-динитрометильной группы при 1600 см–1 (νас) и 1280 см–1 (νс), разность 
частот Δ(NO2) составляет 320 см–1, что характерно для динитроацето-
нитрилов. В ИК спектре ацетонитрила 1 также зафиксирована слабая полоса 



 765 

поглощения валентных колебаний нитрильной группы при 2255 см–1 [12, 34]. 
Из литературы известно, что область поглощения нитрогруппы в инфра-
красной области и разность частот её асимметричного и симметричного 
валентных колебаний могут быть использованы в аналитических целях для 
отличия моно-, гем-динитро- и тринитроалканов [35, 36]. Разность частот 
валентных колебаний нитрогруппы динитроацетонитрила 3 существенно от-
личается от таковой моно- (~180 см–1) и гем-динитроалканов (~250 см–1) 
и приближается к разности частот, характерной для полинитроалканов (300 см–1). 
Очевидно, это связано с электрофильным влиянием на динитрометильную 
группу цианогруппы и тетразольного цикла, которые обладают отрицатель-
ным индуктивным эффектом. 

В спектре ЯМР 13С соединения 1 фиксируется сигнал атома углерода гем-
динитрометильной группы при 118.1 м. д., что согласуется со значениями 
химических сдвигов подобных фрагментов молекул в аналоговых соеди-
нениях – тринитроацетонитриле (113.2 м. д.) [37] и этилдинитроацетонитриле 
(105.9 м. д.) [38]. В электронном спектре нитроацетонитрила 1, кроме полосы 
поглощения тетразольного цикла при 250 нм, наблюдается специфическая 
полоса поглощения при 280 нм (lg ε 2.08), характерная для 
нитроацетонитрилов и отвечающая запрещённому n→π*-переходу. Известно, 
что логарифм коэффициента молярной экстинкции, который в этой области 
аддитивно зависит от числа нитрогрупп в молекуле, более близок к lg ε ди-
нитроацетонитрилов (этилдинитроацетонитрила и тринитроацетонитрила, 
lg ε 2.06–2.17), чем гем-динитроалканов (lg ε 1.76) [35]. 

В масс-спектре динитроацетонитрила 1 пика молекулярного иона не 
наблюдается, хотя присутствует пик иона [М–H]+ с относительной интенсив-
ностью 72%, однако базовым остаётся пик иона [NO]+, что позволяет охарак-
теризовать процесс денитрозирования как наиболее выгодный. Как и в масс-
спектрах других полинитрометильных соединений, одним из направлений 
диссоциативной ионизации является отрыв одной из нитрогрупп с обра-
зованием фрагмента [M–NO2]

+ [39]. Наблюдаются также пики, содержащие 
как тетразольный цикл [С2H4N4]

+, так и его фрагменты [M–N2]
+. Необходимо 

отметить, что масс-спектр соединения 1 содержит дополнительные пики 
ионов, которым возможно приписать несколько брутто-формул, что в резуль-
тате затрудняет более детальную интерпретацию масс-спектра. 

Нами обнаружено, что, аналогично тринитроацетонитрилу [37] и 
2,2-динитро-2-(3-фенил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)ацетонитрилу [17], в соедине-
нии 1 реализуется диполярофильная активность нитрильной группы. Его 
реакция с диазометаном, взятом в избытке, протекает в мягких условиях 
(0 °С, Et2O) региоселективно по механизму 1,3-диполярного циклоприсоеди-
нения и приводит к образованию ранее неизвестных изомерных N-метили-
рованных 5-[(динитро)(1,2,3-триазол-4-ил)метил]-2-метилтетразолов 4а,b, 
которые удалось разделить методом колоночной хроматографии. 
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В этой реакции 2-(2-метилтетразол-5-ил)-2,2-динитроацетонитрил (1) вы-
ступает в качестве активированного динитротетразолилметильной группой 
диполярофила, а диазометан – как 1,3-диполь. Выделение изомерных 1,2,3-три-
азолов 4a,b свидетельствует об амбидентном характере анионов 5-[(динитро)-
(1,2,3-триазол-4-ил)метил]-2-метилтетразолов. Преобладание среди синте-
зированных соединений N2-изомера 4a говорит о большей нуклеофильности 
атома азота N-2 триазольного цикла и о большей стабильности 2Н-таутомера, 
что согласуется с рядом литературных данных [37, 40]. Необходимо отметить, 
что присутствие в исходном динитроацетонитриле 1 тетразольного цикла 
практически не сказывается на выходах изомеров 4a,b, они незначительно 
отличаются от таковых в ранее исследованных реакциях аналоговых соеди-
нений – 2,2-динитро-2-(3-фенил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)ацетонитрила и три-
нитроацетонитрила [17, 37]. 

Строение соединений 4a,b установлено методами ИК, ЯМР 1Н, 13С 
спектроскопии, масс-спектрометрии, а состав – элементным анализом. 
Картина ИК спектров характерна для полинитрометильных соединений: 
полосы поглощения валентных колебаний группы NO2

 зафиксированы 
в области 1580 см–1 (νас) и 1300 см–1 (νс), разность частот Δ(NO2) составляет 
280 см–1, что на 40 см–1 меньше аналогичного параметра соединения 1 и не 
противоречит литературным данным [37]. Аналитическим признаком уста-
новления изомерной принадлежности соединений 4a,b может служить 
смещение сигнала протонов группы СН3 триазольного цикла в спектре 
ЯМР 1Н изомера 4а в более слабое поле (4.24 м. д.), по сравнению с 
аналогичным сигналом изомера 4b (4.12 м. д.), а также слабопольное 
смещение сигнала протона группы СН триазольного кольца изомера 4b 
(8.20 м. д.), по сравнению с аналогичным сигналом изомера 4a (8.15 м. д.), 
что согласуется с имеющимися в литературе данными [37, 41, 42]. Дополни-
тельным доказательством изомерной принадлежности соединений 4a,b 
является сравнение интенсивностей пиков ионов [HC≡N–CH3]

+ с m/z 42 
и [N≡N–CH3]

+ c m/z 43. В масс-спектре изомера 4b пик иона с m/z 43 мало-
интенсивен (Iотн 7%), тогда как пик иона с m/z 42 имеет максимальную интен-
сивность (Iотн 100%). Можно предположить, что ион с m/z 42 образуется 
в результате фрагментации триазольного цикла, и наиболее вероятный его 
предшественник – ион [M–NO2]

+, хотя не исключено образование этого 
фрагмента из других ионов, например из иона [M–NO2–NO–C2H3N4]

+. В масс-
спектре изомера 4а пик иона с m/z 42 малоинтенсивен (Iотн 2%), тогда как 
относительная интенсивность пика с m/z 43 составляет 28%. Описанные 
выше закономерности диссоциативной фрагментации характерны для масс-
спектров и других представителей полинитрометильных соединений, содер-
жащих 1,2,3-триазольный цикл [37, 43]. 

Замещённые α-нитроацетонитрилы реакционноспособны по отношению 
к различным нуклеофильным агентам и, в частности, к спиртовым растворам 
щeлочей. Процессы солеобразования протекают разнопланово и зависят от 
природы α-нитроацетонитрилов. Так, взаимодействие тринитроацетонитрила 
и динитрофторацетонитрила со щёлочью сопровождается гидролизом нит-
рильной группы и последующим её отщеплением с образованием солей 
тринитрометана или фтординитрометана [12, 27]. Напротив, реакция три-
нитроацетонитрила в присутствии восстановителей (H2S, KBr) сопровож-
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дается процессом денитрования и приводит к образованию солей динит-
роацетонитрила [12]. Хлординитроацетонитрил или этилдинитроацетонитрил 
взаимодействуют со щелочами с отщеплением хлора или сложноэфирной 
группы, завершающимся синтезом солей динитроацетонитрила [34, 44]. 

Продолжая развивать исследования в этом направлении, нами изучен 
процесс солеобразования соединений 4a,b с избытком спиртового раствора 
гидроксида калия. Установлено, что реакция протекает в мягких условиях, 
сопровождается процессом денитрования соединений 4a,b и с выходом 78–
81% приводит к ранее неизвестным калиевым солям 2-метил-5-[(аци-нитро)-
(1,2,3-триазол-4-ил)метил]тетразолов 5a,b. Необходимо отметить, что азаге-
тероциклы, присутствующие в молекулах соединений 4a,b, в мягких условиях 
инертны к действию щeлочей. Сопоставление выходов солей 5a,b позволяет 
сделать заключение о том, что строение изомеров 4a,b не оказывает сущес-
твенного влияния на процесс солеобразования. 
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Строение солей установлено методами ИК, ЯМР 1Н, 13С и электронной 

спектроскопии, а состав – элементным анализом. Для ИК спектров характерно 
присутствие группы интенсивных полос поглощения при 1520, 1340–1296 cм–1, 
сложный контур которых соответствует фрагменту [С=NOO]–. Полосы 
поглощения тетразольного кольца фиксируются при 1040, 1038 см–1. В целом 
для спектров ЯМР 1Н солей 5a,b характерно смещение сигналов протон-
содержащих групп в более сильное поле, а их анализ позволил выявить те же 
закономерности, что и для их ковалентных аналогов 4a,b: смещение сигнала 
протонов группы СН3 триазольного цикла изомера 5а в более слабое поле 
(4.25 м. д.), по сравнению с аналогичным сигналом изомера 5b (4.13 м. д.), 
а также слабопольное смещение сигнала протона группы СН триазольного 
кольца изомера 5b (8.22 м. д.), по сравнению с аналогичным сигналом 
изомера 5a (8.16 м. д.). 

В спектрах ЯМР 13С фиксируется смещение в сильное поле сигналов 
атомов углерода азагетероциклических колец солей 5a,b, по сравнению с их 
нейтральными аналогами 4a,b, что, по-видимому, обусловлено ионной при-
родой этих соединений. В электронных спектрах кроме полосы поглощения 
тетразольного цикла при 245 нм, присутствует полоса поглощения с λmax 320 нм, 
что характерно для солей мононитроалканов [45]. Полученные соли с практи-
ческой точки зрения могут быть удобными объектами для проведения реакций 
функционализации как по атому углерода, связанному с нитрогруппой, так и 
по гетероциклам, а с теоретической – представлять интерес по изучению 
направления процессов алкилирования полидентантных анионов электро-
фильными агентами в сравнимых условиях. 

Таким образом, в ходе исследования разработан способ получения нового 
α-динитроацетонитрила – 2-(2-метилтетразол-5-ил)-2,2-динитроацетонитрила, 
а также изучена его реакция с диазометаном, позволяющая конструировать 
1,2,3-триазольный цикл в структуре базового соединения в результате 
реализации однореакторного процесса. Изучена реакция солеобразования 
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продуктов циклоприсоединения, сопровождающаяся их денитрованием и 
получением калиевых солей 2-метил-5-[(аци-нитро)(1,2,3-триазол-4-ил)-
метил]тетразолов. В перспективе 2-(2-метилтетразол-5-ил)-2,2-динитроацето-
нитрил можно рассматривать в качестве удобного синтона для получения на 
его основе широкой гаммы практически значимых полифункциональных 
азагетероциклических соединений на основе реакции 1,3-диполярного цикло-
присоединения с различными активными 1,3-диполями. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Ряд используемых в работе соединений являются взрывчатыми, и работать 
с ними необходимо осторожно за защитным экраном и при хорошей вентиляции, не 
превышая количества 2 г. 

ИК спектры записаны на спектрофотометре ИнфраЛЮМ ФТ-02 в CHCl3 (соеди-
нение 4а) и в таблетках KBr (остальные соединения). Спектры ЯМР 1Н, 13С зареги-
стрированы на спектрометре Bruker Avance II 300 SF (300 и 75 МГц соответственно) 
в D2O (соли 5a,b) и в ДМСО-d6 (остальные соединения), внутренний стандарт ГМДС 
(химический сдвиг 0.06 м.д.). Электронные спектры записаны на спектрофотометре 
Cary-50 в ССl4 с концентрацией 0.3 мг/мл (соединение 1) и в водных растворах с 
концентрацией 0.4 мг/мл (соединения 6a,b). Масс-спектрометрические исследования 
проведены на хромато-масс-спектрометре Finnigan SSQ-7000 в режиме непосред-
ственного ввода образца, энергия ионизирующих электронов 70 эВ, при температуре 
испарения образцов 90–150 °С. Элементный анализ выполнен на автоматическом 
CHNS-анализаторе EA-3000 фирмы Euro Vector. Ход реакций и чистоту полученных 
соединений контролировали методом ТСХ на пластинах Silufol UV-254 в системе 
растворителей ацетон–гексан, 2:3, проявление парами иода. Температуры плавления 
определены на приборе OptiMelt. Препаративную хроматографию проводили на 
колонке (10  250 мм), заполненной активированным силикагелем марки Silicagel 
100/400μ. Натриевая соль тетразола 3 синтезирована по известной методике, 
указанной в работе [26]. Физические константы соли 3 соответствуют литературным 
данным. Бромциан получен по методике [46]. Диазометан синтезирован реакцией 
щелочного расщепления нитрозометилмочевины по методике [47]. 

Серебряная соль (2-метилтетразол-5-ил)(динитро)метана (2). К 2.100 г 
(10 ммоль) натриевой соли тетразола 3 в 10 мл воды при 40 °С доливают раствор 
2.550 г (15 ммоль) AgNO3 в минимуме воды. Раствор охлаждают до 0 °С и выдер-
живают в течение 20 мин, осадок соли 2 отфильтровывают, дважды промывают 
минимальным количеством холодной воды и сушат в вакуум-эксикаторе в течение 3 
ч. Выход 2.419 г (82%), белые кристаллы, т. пл. 160–163 °С (с разл.). ИК спектр, ν, 
см–1: 1542, 1460, 1375, 1260, 1140 [С(NO2)2]

–, 1045, 1033 (тетразол). Найдено, %: 
C 12.03; H 0.86; N 28.31. С3Н3AgN6O4. Вычислено, %: C 12.20; H 1.02; N 28.48. 

2-(2-Метилтетразол-5-ил)-2,2-динитроацетонитрил (1). В ампулу из толстого 
стекла засыпают смесь 1.475 г (5 ммоль) соли 2 и 0.636 г (6 ммоль) бромциана. 
Ампулу запаивают, помещают во взрывобезопасный бокс и нагревают в течение 20 ч 
при 80 °С. Содержимое ампулы экстрагируют Et2O (2  10 мл), растворитель упари-
вают, остаток хроматографируют, элюент – бензол. Выход 0.746 г (70%), белые 
кристаллы, т. пл. 71–73 °С, Rf 0.55. ИК спектр, ν, см–1: 2255 (CN); 1600, 1280 (NO2). 
УФ спектр, λмакс, нм (lg ε): 250 (4.14); 280 (2.08). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 4.52 (3Н, с, 
СН3). Спектр ЯМР 13C, δ, м. д.: 39.8 (СН3); 108.2 (CN); 118.1 (ССN); 147.3 (C-5). 
Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 212 [М–Н]+ (72), 184 [M–N2]

+ (15), 168 [M–NO2]
+· (10), 84 

[С2H4N4]
+ (21), 30 [NO]+ (100). Найдено, %: C 22.36; H 1.25; N 45.84. С4H3N7O4. 

Вычислено, %: C 22.54; H 1.41; N 46.01.  
5-[(Динитро)(1,2,3-триазол-4-ил)метил)]-2-метилтетразолы 4a,b (общая мето-

дика). К 1.491 г (7 ммоль) соединения 1 в 20 мл осушенного Et2O при 0 °С порциями 
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доливают избыток 5% эфирного раствора диазометана общим объёмом 150 мл до 
прекращения выделения азота. Реакционную смесь выдерживают в течение 24 ч при 
25 °С, растворитель упаривают при пониженном давлении, остаток подвергают 
хроматографии указанным выше способом. Элюент для соединения 4а – бензол, для 
соединения 4b – Et2O. 

2-Метил-5-[(2-метил-1,2,3-триазол-4-ил)(динитро)метил]тетразол (4a). Выход 
0.716 г (38%), бледно-жёлтое масло, D

20 1.4825, Rf 0.70. ИК спектр, ν, см–1: 1580, 
1300 (NO2). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 8.15 (1Н, с, СН); 4.52 (3Н, с, 2-СН3); 4.24 (3Н, с, 
2'-СН3). Спектр ЯМР 13C, δ, м. д.: 39.8 (СН3); 44.6 (СН3); 121.1 (С(NO2)2); 136.6 (С-4'); 
137.8 (С-5'); 147.5 (C-5). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 268 [М–Н]+ (8), 84 [C2H4N4]

+ (22), 
43 [СН3N2]

+ (28), 42 [C2H4N]+ (2), 30 [NO]+ (100). Найдено, %: C 26.61; H 2.44; 
N 46.66. С6H7N9O4. Вычислено, %: C 26.77; H 2.60; N 46.84. 

2-Метил-5-[(1-метил-1,2,3-триазол-4-ил)(динитро)метил]тетразол (4b). Выход 
0.395 г (21%), белые кристаллы, т. пл. 86–88 °С, Rf  0.62. ИК спектр, ν, см–1: 1580, 
1300 (NO2). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 8.20 (1Н, с, СН); 4.52 (3Н, с, 2-СН3); 4.12 (3Н, с, 
1'-СН3). Спектр ЯМР 13C, δ, м. д.: 37.7 (СН3); 39.8 (СН3); 122.3 (С(NO2)2); 131.4 (С-5'); 
135.7 (С-4'); 147.6 (C-5). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 268 [М–Н]+ (10), 110  
[M–NO2–NO–C2H3N4]

+ (15), 43 [СН3N2]
+ (7), 42 [C2H4N]+ (100), 30 [NO]+ (5). Найде-

но, %: C 26.58; H 2.40; N 46.62. С6H7N9O4. Вычислено, %: C 26.77; H 2.60; N 46.84. 
Калиевые соли 2-метил-5-[(аци-нитро)(1,2,3-триазол-4-ил)метил]тетразолов  

5a,b (общая методика). К 0.807 г (3 ммоль) соединений 4a,b в 10 мл этанола добав-
ляют по каплям при 20 °С избыток насыщенного спиртового раствора гидроксида 
калия до рН 9. Реакционную смесь выдерживают в течение 1 ч при 0–5 °С, осадок 
отфильтровывают и перекристаллизовывают из этанола. 

Калиевая соль 2-метил-5-[(аци-нитро)(2-метил-1,2,3-триазол-4-ил)метил]-
тетразола (6a). Выход 0.637 г (81%), белые кристаллы, т. пл. 194–196 °С (с разл.). 
ИК спектр, ν, см–1: 1520, 1340, 1296 (С=NOO–); 1040, 1038 (тетразол). Спектр 
УФ спектр, λмакс, нм (lg ε): 245 (3.72); 320 (3.98).  ЯМР 1Н, δ, м. д.: 8.16 (1Н, с, Н-5'); 
4.54 (3Н, с, 2-СН3); 4.25 (3Н, с, 2'-СН3). Спектр ЯМР 13C, δ, м. д.: 39.5 (СН3); 43.2 
(СН3); 113.4 (С=NOO–); 134.7 (С-4'); 135.5 (С-5'); 145.2 (C-5). Найдено, %: C 27.31; 
H 2.56; N 42.56. С6H7KN8O2. Вычислено, %: С 27.48; H 2.67; N 42.75. 

Калиевая соль 2-метил-5-[(аци-нитро)(1-метил-1,2,3-триазол-4-ил)метил]-
тетразола (6b). Выход 0.613 г (78%), белые кристаллы, т. пл. 182–184 °С (с разл.). 
ИК спектр, ν, см–1: 1520, 1340, 1296 (С=NOO–); 1040, 1038 (тетразол). УФ спектр, 
λмакс, нм (lg ε): 245 (3.77); 320 (3.97). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 8.22 (1Н, с, Н-5'); 4.54 
(3Н, с, 2-СН3); 4.13 (3Н, с, 1'-СН3). Спектр ЯМР 13C, δ, м. д.: 36.2 (СН3); 38.7 (СН3); 
114.8 (С=NOO–); 130.6 (С-5'); 133.5 (С-4'); 145.4 (C-5). Найдено, %: C 27.30; H 2.58; 
N 42.54. С6H7KN8O2. Вычислено, %: C 27.48; H 2.67; N 42.75. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы "Развитие 
инновационной инфраструктуры в российских вузах" (грант  13.G637.31.0038) 
с использованием научного оборудования ЦКП "Биотехнологии создания 
оригинальных фармсубстанций". 
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