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Интерес к синтезу функционализированных произ-

водных пиридоксаля (витамина В6) и изучению их 

биологической активности наблюдается с момента 

синтеза первых представителей этого класса соеди-

нений и до настоящего времени. Центральное место 

среди производных пиридоксаля занимают имино-

производные (основания Шиффа)1–3 благодаря широ-

кому применению их в качестве лигандов в координа-

ционной химии.4,5 Они также успешно используются в 

качестве биологически активных соединений,6–8 

аналитических реагентов,9 катализаторов.10 

Пиридоксаль легко взаимодействует с первичными 

алифатическими и ароматическими аминами с образо-

ванием соответствующих азометинов.11–13 В то же 

время в реакции с пиридоксалем были вовлечены 

разнообразные диамины. Образующиеся при этом 

бисазометины являются перспективными лигандами 

для получения металлокомплексов, используемых, 

например, для определения нитрат- и нитрит-анионов, 

в качестве катализаторов в различных химических 

превращениях.14–21 Отмечается, что при использовании 

алкилендиаминов, независимо от соотношения и 

природы исходных альдегидов, образуются только 

соответствующие бисазометины.11,22 Данные о реакции 

ароматических диаминов с пиридоксалем немного-

численны и противоречивы. 

В качестве объектов исследования мы использовали 

1,2-, 1,3- и 1,4-диаминобензолы 2а–c (схемы 1, 2). В 

литературе имеются сведения, что реакция гидрохлорида 

пиридоксаля (1) и 1,2-диаминобензола (2a) в растворе 

MeOH в присутствии KOH приводит к образованию 

моноимина 3а.14 Причем такой результат получен при 

использовании как эквимолярных количеств реагентов, 

так и двойного избытка пиридоксаля. Образования 

диимина в данной реакции зафиксировано не было. 

При этом в другой работе в результате реакции 

1,2-диаминобензола (2a) с гидрохлоридом пиридоксаля 

(1) в аналогичных условиях при использовании Et3N в 

качестве основания был получен диимин.23 

Мы повторили эту реакцию с использованием 

пиридоксаля (1) и 1,2-диаминобензола (2a) или 1,4-ди-

аминобензолa (2b) и получили соответствующие 

моноимины 3a,b (схема 1). 

В то же время использование двойного количества 

пиридоксаля в реакции с 1,2-диаминобензолом (2a) при 

кипячении в растворе EtOH позволило получить 

соответствующий симметричный диимин 4. В случае 

же диамина 2b реакция останавливалась на стадии 
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образования моноимина 3b и при использовании дву-

кратного количества пиридоксаля (1) (схема 1). 

Следует отметить, что в реакции пиридоксаля (1) с 

1,3-диаминобензолом (2c) в аналогичных условиях при 

использовании альдегида и диамина в соотношении 1:1 

образуется, согласно данным спектроскопии ЯМР 1Н, 

смесь двух таутомерных форм: азометиновой (соеди-

нение 5) и аминоацетальной (соединение 6). Кипячение 

реакционной смеси в растворе EtOH в течение 6 ч 

позволило выделить термодинамически более стабиль-

ный таутомер 6 (cхема 2). 

фениламином приводит к получению азометина, то при 

использовании в этой реакции 2-аминопиридина 

образуется фуропиридин. 24 

В результате реакции 1,3-диаминобензола (2с) с 

пиридоксалем (1) в соотношении 1:2 получено соеди-

нение 7, содержащее в составе одновременно фуро-

пиридиновый и азометиновый фрагменты. По-види-

мому, образующийся первоначально диимин претер-

певает внутримолекулярное превращение с участием 

одной азометиновой группы и формированием 

фуранового фрагмента (схема 3). 

Схема 1 

Схема 2 

В ИК спектре соединения 6 отсутствует полоса 

поглощения, характерная для связи C=N, но имеется 

полоса поглощения валентных колебаний группы NН 

при 3343 см–1. В спектре ЯМР 1Н соединения 6 

протоны метиленовой группы проявляются в виде двух 

дублетов с химическими сдвигами 5.08 и 5.23 м. д. и 

одинаковой константой 12 Гц. Синглетный сигнал 

метинового протона фуранового цикла наблюдается 

при 6.13 м. д. Следует отметить, что в литературе 

имеются единичные примеры стабилизации азомети-

нов пиридоксаля в виде изомерной аминоацетальной 

формы, образование которой определяется особен-

ностями строения используемого ароматического 

амина. Например, если взаимодействие пиридоксаля с 

Поскольку реакции пиридоксаля (1) с ароматиче-

скими диаминами первоначально приводят к получе-

нию устойчивых моноиминов, последние могут быть 

вовлечены в реакции с другими ароматическими альде-

гидами с целью получения новых несимметричных 

дииминов. Однако оказалось, что реакции азометина 3a 

с рядом ароматических альдегидов (бензальдегидом 

(8a), 4-нитробензальдегидом (8b), 4-гидроксибенз-

альдегидом (8с), 2-гидроксибензальдегидом (8d)), дают 

иной синтетический результат (схема 4). Перво-

начально образующиеся в этом случае бисазометины 

9a–d претерпевают внутримолекулярную циклизацию, 

сопровождающуюся 1,3-миграцией протона от атома 

углерода арильного фрагмента к атому углерода в 

составе пиридоксаля, до соответствующих бензимид-

азолов 10a–d. 

Схема 3 

Схема 4 
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В рассматриваемых случаях замыкание цикла в 

соединениях 9a–d может происходить с участием 

одного из двух неэквивалентных атомов азота азомети-

новых фрагментов и приводить к бензимидазолам 

различного строения (схема 4, направления a, b). 

Исходя из того, что химические сдвиги протонов 

метиленовой группы в соединениях 10a–d имеют 

близкие значения, можно предположить, что реали-

зуется направление b, и метиленовая группа становится 

связующим звеном между пиридоксальным и бенз-

имидазольным фрагментами. 

Для подтверждения высказанного предположения 

был проведен комплекс корреляционных эксперимен-

тов ЯМР (DEPT, COSY, 1H–13C HSQC, 1H–13C HMBC) 

для соединений 10a–d. Например, для соединения 10b 

цепь последовательных корреляций между атомами 

Н-5/С-1, Н-5/С-7, Н-6/С-2 и Н-7/С-3 (рис. 1) позволяет 

отделить в спектре сигнал, соответствующий группе 

СН2ОН (7-СH2), от сигнала другой метиленовой группы 

(8-СH2). Далее корреляции между атомами Н-8/С-3, 

Н-8/С-4 и Н-8/С-2 однозначно указывают располо-

жение метиленовой группы в структуре. Корреляция 

между атомами Н-11/С-9 является дополнительным 

аргументом в пользу того, что в соединении 10b 

нитрофенильный фрагмент связан с имидазольным 

непосредственно, а не через метиленовую группу. 

Аналогичным образом были установлены структуры 

соединений 10a,c,d. 

Известны примеры образования бензимидазолов в 

реакциях 1,2-диаминобензола (2а) с ароматическими 

альдегидами, причем для протекания этого процесса 

необходимо присутствие минеральных или органиче-

ских кислот (H2SO4, AcOH), высококипящего раствори-

теля, ультразвуковое облучение.25–27 В случае иминов 

на основе пиридоксаля (1) для протекания данной 

реакции достаточно лишь непродолжительного кипя-

чения в растворе EtOH. Соединение 10d было получено 

также встречным синтезом: реакцией 1,2-диамино-

бензола (2а) с салициловым альдегидом 8d был 

получен моноимин 11,28 взаимодействие которого с 

пиридоксалем (1) приводит к образованию соединения 

10d (схема 5). Реакция фуропиридина 6 с салициловым 

альдегидом 8d приводит к получению соединения 12, 

содержащего в составе одновременно азометиновый и 

фуропиридиновый фрагменты. 

Таким образом, в результате проведенного иссле-

дования установлено, что реакции пиридоксаля с 

ароматическими диаминами протекают в две стадии, 

причем образующиеся первоначально моноимины 

могут быть использованы в дальнейшем для синтеза 

симметричных и несимметричных дииминов. Для 

некоторых из них наблюдалась необычная трансфор-

мация, приводящая к получению соединения, содер-

жащего в своем составе одновременно азометиновый и 

фуропиридиновый фрагменты. Впервые получены 

бензимидазолы с пиридоксальным фрагментом. 

Экспериментальная часть 

ИК спектры записаны на спектрометре Bruker Tensor-27 

в интервале 400–3600 см–1 в таблетках KBr. Спектры 

ЯМР 1Н и 13С записаны на приборе Bruker Avance-400 

(400 и 101 МГц соответственно) в ДМСО-d6, внутрен-

ний стандарт – сигналы атомов растворителя (2.50 м. д. 

для ядер 1Н и 39.5 м. д. для ядер 13С). Масс-спектры 

MALDI-TOF записаны на приборе Ultraflex III TOF/TOF 

Bruker (матрица – п-нитроанилин). Элементный анализ 

выполнен на приборе EuroVector-3000 (C, H, N). 

4-{[(2-Аминофенил)имино]метил}-5-(гидроксиметил)-

2-метилпиридин-3-ол (3a). К суспензии 1.00 г 

(6 ммоль) 3-гидрокси-5-(гидроксиметил)-2-метилпири-

дин-4-карбальдегида (1) в 20 мл EtOH при переме-

шивании добавляют 0.65 г (6 ммоль) 1,2-диамино-

бензола (2а), через 10 ч осадок отфильтровывают, 

промывают 50 мл EtOH и сушат. Выход 1.28 г (88%), 

желтый порошок, т. пл. 197–200 °С (т. пл. 182–184 °С14). 

ИК спектр, ν, см–1: 1620 (С=N), 3332 (NН2). Спектр 

ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.45 (3H, с, CH3); 4.77 (2Н, с, 

СН2О); 5.16 (1H, c, OH); 5.42 (2Н, с, NH2); 6.67–7.21 

(4Н, м, H Ar); 7.99 (1H, с, H пиридин); 9.09 (1H, с, СH); 

13.77 (1H, c, OH). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 19.2; 59.0; 

116.3; 117.4; 119.4; 121.0; 129.3; 133.8; 134.0; 138.7; 

143.5; 148.5; 153.3; 159.0. Масс-спектр, m/z: 258 [M+Н]+. 

Найдено, %: C 65.00; H 6.21; N 16.31. C14H15N3O2. 

Вычислено, %: C 65.34; H 5.89; N 16.33.  

4-{[(4-Аминофенил)имино]метил}-5-(гидрокси-

метил)-2-метилпиридин-3-ол (3b) получают анало-

гично методике получения соединения 3a из 1.32 г 

(8 ммоль) 3-гидрокси-5-(гидроксиметил)-2-метилпири-

дин-4-карбальдегида (1) и 0.86 г (8 ммоль) 1,4-ди-

аминобензола (2b). Выход 1.89 г (93%), желтый поро-

шок, т. пл. 226–228 °С. ИК спектр, ν, см–1: 1635 (С=N), 

3351 (NН2). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.41 (3H, с, 

CH3); 4.74 (2Н, с, СН2О); 5.36 (1H, c, OH); 5.57 (2Н, с, 

NH2); 6.66 (2Н, д, J = 7.4, H Ar); 7.30 (2Н, д, J = 7.4, 

H Ar); 7.93 (1H, с, H пиридин); 9.07 (1H, с, СH); 14.49 

(1H, c, OH). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 19.2; 59.0; 114.6; 

Схема 5 

Рисунок 1. Ключевые корреляции в спектре 1Н–13С HMBC 

соединения 10b. 
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121.0; 123.5; 133.3; 135.5; 136.5; 148.1; 150.2; 153.5; 

154.0. Масс-спектр, m/z: 258 [M+Н]+. Найдено, %: C 65.10; 

H 6.08; N 16.72. C14H15N3O2. Вычислено, %: C 65.34; 

H 5.89; N 16.33. 

4,4'-{[1,4-Фениленбис(азанилилиден)]бис(метан-

илиден)}бис[5-(гидроксиметил)-2-метилпиридин-3-ол] 

(4). Смесь 0.25 г (1.5 ммоль) 3-гидрокси-5-(гидрокси-

метил)-2-метилпиридин-4-карбальдегида (1), 0.08 г 

(0.75 ммоль) 1,2-диаминобензола (2а) и 10 мл EtOH 

кипятят в течение 7 ч, выпавший осадок отделяют, про-

мывают 40 мл EtOH и сушат. Выход 0.26 г (81%), оран-

жевый порошок, т. пл. 193–195 °С (т. пл. 199 °С23). 

ИК спектр, ν, см–1: 1611 (С=N), 3332 (NН). Спектр 

ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.38 (3Н, с, СН3); 2.40 (3H, c, 

CH3); 4.77 (2Н, c, ОН); 5.17 (2Н, c, СН2О);  5.40 (2Н, c, 

СН2О); 6.66 (1Н, т, J = 7.5, H Ar); 6.83 (1Н, д, J = 7.9, H Ar); 

7.07 (1Н, т, J = 7.5, H Ar); 7.20 (1Н, д, J = 7.6, H Ar); 

7.99 (1H, c, H пиридин); 8.02 (1H, с, H пиридин); 9.09 

(1Н, c, СН); 9.18 (1Н, c, СН) ); 13.59 (2H, c, OH). Спектр 

ЯМР 13С, δ, м. д.: 19.2; 58.9; 59.0; 116.3; 117.3; 119.4; 120.4; 

120.9; 129.8; 133.8; 134.0; 138.6; 138.7; 142.3; 143.5; 

148.5; 148.8; 153.3; 153.6; 159.0; 163.5. Масс-спектр, m/z: 

407 [M+Н]+. Найдено, %: C 64.70; H 5.34; N 13.42. 

C22H22N4O4. Вычислено, %: C 65.00; H 5.47; N 13.79. 

1-[(3-Аминофенил)амино]-6-метил-1,3-дигидрофуро-

[3,4-c]пиридин-7-ол (6). Смесь 0.25 г (1.5 ммоль) 

3-гидрокси-5-(гидроксиметил)-2-метилпиридин-4-карб-

альдегида (1) и 0.16 г (1.5 ммоль) 1,3-диаминобензола 

(2с) в 20 мл EtOH кипятят при перемешивании в тече-

ние 6 ч, после охлаждения выпавший осадок отфильт-

ровывают, промывают 50 мл EtOH и сушат. Выход 0.26 г 

(68%), оранжевый порошок, т. пл. 137–140 °С. ИК спектр, 

ν, см–1: 3343 (NH). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.29 

(3H, с, CH3); 5.08 (1Н, д, J = 12.0, СН2О); 5.23 (1Н, д, 

J = 12.0, СН2О); 5.31 (2Н, с, NH2); 5.78–6.74 (4Н, м,  

H Ar); 6.13 (1H, c, СH); 7.85 (1H, c, H пиридин); 13.99 

(1Н, c, OH). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 19.4; 71.3; 80.1; 

103.6; 104.2; 107.3; 126.9; 132.3; 134.5; 135.5; 142.9; 

145.2; 146.4; 149.4. Масс-спектр, m/z: 258 [M+H]+. 

Найдено, %: C 65.12; H 6.06; N 16.31. C14H15N3О2. 

Вычислено, %: C 65.34; H 5.89; N 16.33.  

1-[(3-{[2-Гидрокси-6-(гидроксиметил)-3-метил-

бензилиден]амино}фенил)амино]-6-метил-1,3-дигидро-

фуро[3,4-c]пиридин-7-ол (7) получают аналогично 

методике получения соединения 4 из 0.73 г (4.37 ммоль) 

3-гидрокси-5-(гидроксиметил)-2-метилпиридин-4-карб-

альдегида (1) и 0.24 г (2.22 ммоль) 1,3-диаминобензола 

(2с). Выход 0.67 г (75%), коричневый порошок, т. пл. 

222–224 °С. ИК спектр, см–1: 1611 (С=N), 3332 (NН). 

Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.34 (3Н, c, СН3); 2.37 

(3H, c, CH3); 4.74 (2Н, c, СН2О); 5.13 (1Н, д, J = 12.1, 

СН2О); 5.25 (1Н, д, J = 12.1, СН2О); 5.43 (1Н, c, СН); 

6.50 (1Н, д, J = 2.1, H Ar); 6.81 (1Н, д, J = 8.0, H Ar); 

6.94 (1Н, д, J = 2.1, H Ar); 7.03 (1Н, д, J = 8.0, H Ar); 

7.94 (1H, c, H пиридин); 7.98 (1H, с, H пиридин); 9.12 

(1Н, c, СН). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 19.2; 19.4; 58.9; 

71.3; 79.8; 110.5; 112.5; 120.3; 126.9; 128.0; 132.8; 134.0; 

135.0; 138.6; 145.3; 145.6; 146.3; 147.9; 148.7; 153.7; 

161.2. Масс-спектр, m/z: 407 [M+Н]+. Найдено, %: 

C 64.70; H 5.34; N 13.42. C22H22N4O4. Вычислено, %: 

C 65.00; H 5.47; N 13.79. 

5-(Гидроксиметил)-2-метил-4-[(2-фенил-1Н-бенз-

имидазол-1-ил)метил]пиридин-3-ол (10a). Смесь 0.4 г 

(1.6 ммоль) имина 3a и 0.16 г (1.6 ммоль) бенз-

альдегида (8а) в 10 мл EtOH перемешивают при темпе-

ратуре кипения растворителя в течение 4 ч. После 

охлаждения выпавший осадок отфильтровывают, 

промывают 40 мл EtOH, 20 мл Et2O и сушат. Выход 

0.18 г (33%), белый порошок, т. пл. 224–226 °С. 

ИК спектр, ν, см–1: 1619 (С=N), 3183 (ОН). Спектр 

ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.30 (3Н, с, СН3); 4.26 (2Н, д, 

J = 4.1, CH2); 5.18 (1Н, c, OH); 5.58 (2Н, c, CH2O); 7.08 

(1Н, т, J = 7.2, Ph); 7.17 (2H, д. д, J = 14.0, J = 7.8, H Ph); 

7.55 (3H, д. д, J = 5.1, J = 1.8, H Ph); 7.65 (1H, д, J = 7.9, 

H Ph); 7.82 (2H, д. д, J = 6.5, J = 3.0, H Ph); 7.92 (1Н, c, 

H пиридин); 8.91 (1Н, c, OH). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 

20.3; 41.6; 59.2; 111.6; 119.6; 122.1; 122.5; 128.5; 128.9; 

129.9; 130.1; 131.4; 134.5; 135.8; 139.9; 143.1; 146.3; 

149.9; 154.7. Масс-спектр, m/z: 346 [М+Н]+. Найдено, %: 

С 73.45; Н 5.66; N 11.81. С21Н19N3O2. Вычислено, %: 

С 73.01; Н 5.56; N 12.17. 

5-(Гидроксиметил)-2-метил-4-{[2-(4-нитрофенил)-

1Н-бензимидазол-1-ил]метил}пиридин-3-ол (10b) полу-

чают аналогично методике получения соединения 10a 

из 0.28 г (1.1 ммоль) имина 3a и 0.16 г (1.1 ммоль) 

4-нитробензальдегида (8b). Выход 0.23 г (54%), белый 

порошок, т. пл. 243–244 °С. ИК спектр, ν, см–1: 1347, 

1523 (NO2), 1610  (С=N), 3098 (OН).  Спектр ЯМР 1Н, 

δ, м. д. (J, Гц): 2.25 (3Н, c, CH3); 4.26 (2Н. с, СН2); 5.16 

(1Н, c, OH); 5.64 (2Н, c, CH2O); 7.16 (1Н, д, J = 7.5, 

H Ar); 7.21 (1Н, д, J = 7.5, H Ar); 7.32 (1Н, д, J = 8.1, 

H Ar); 7.71 (1Н, д, J = 7.6, H Ar); 7.90 (1Н, с, Н пиридин); 

8.09 (2Н, д, J = 8.2, H Ar); 8.37 (2Н, д, J = 8.4, H Ar); 

8.88 (1Н, c, OH). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 20.2; 41.6; 

59.2; 111.9; 120.0; 122.6; 123.3; 123.9; 128.5; 131.4; 

134.3; 136.1; 137.7; 140.1; 143.1; 146.4; 148.3; 149.8; 

152.6. Масс-спектр, m/z: 391 [М+Н]+. Найдено, %: С 65.00; 

Н 4.92; N 13.96. С21Н18N4O4. Вычислено, %: С 64.60; 

Н 4.66; N 14.35. 

5-(Гидроксиметил)-4-{[2-(4-гидроксифенил)-1Н-бенз-

имидазол-1-ил]метил}-2-метилпиридин-3-ол (10c) полу-

чают аналогично методике получения соединения 10a 

из 0.31 г (1.2 ммоль) имина 3a и 0.15 г (1.2 ммоль) 

4-гидроксибензальдегида (8с). Выход 0.25 г (57%), 

белый порошок, т. пл. 198–201 °С. ИК спектр, ν, см–1: 

1611 (С=N), 3064 (OН). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 

2.31 (3Н, c, CH3); 4.19 (2Н, c, CH2); 5.06 (1Н, c, OH); 

5.54 (2Н, c, CH2О);  6.92 (2Н, д, J = 8.2, H Ar); 7.03 (1Н, 

д, J = 7.3, H Ar); 7.11 (2Н, д, J = 8.2, H Ar); 7.59 (1Н, д, 

J = 7.6, H Ar); 7.64 (2Н, д, J = 8.4, H Ar); 7.92 (1Н, c, 

H пиридин); 9.80 (1Н, c, OH); 14.96 (1Н, c, OH). Спектр 

ЯМР 13С, δ, м. д.: 20.3; 41.6; 59.1; 111.4; 115.7; 119.2; 

121.7; 121.9; 122.1; 122.2; 128.6 (2C); 131.6; 134.6; 135.6; 

139.6; 143.0; 146.2; 149.9; 155.0; 159.1. Масс-спектр, m/z: 

362 [М+Н]+. Найдено, %: C 69.71; H 5.71; N 11.43. 

C21H19N3O3. Вычислено, %: C 69.78; H 5.59; N 11.63.  

5-(Гидроксиметил)-4-{[2-(2-гидроксифенил)-1Н-

бензимидазол-1-ил]метил}-2-метилпиридин-3-ол (10d) 
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получают аналогично методике получения соединения 

10a из 0.12 г (0.5 ммоль) имина 3a и 0.06 г (0.5 ммоль) 

2-гидроксибензальдегида (8d). Выход 0.06 г (35%), белый 

порошок, т. пл. 247–248 °С. ИК спектр, ν, см–1: 1613 

(С=N), 3052 (OН). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.30 

(3Н, c, CH3); 4.21 (2Н, с, CH2); 5.11 (1Н, c, OH); 5.42 (2Н, 

c, CH2О); 6.94 (1Н, т, J = 7.5, H Ar); 6.98–7.09 (2Н, м, 

H Ar); 7.14 (1Н, т, J = 7.7, H Ar); 7.29–7.40 (2Н, м, 

H Ar); 7.50 (1Н, д. д, J = 7.6, J = 1.6, H Ar); 7.62 (1Н, д, 

J = 7.9, H Ar); 7.88 (1Н, c, H пиридин); 9.05 (1Н, c, OH); 

10.40 (1Н, c, OH). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 20.3; 41.4; 

59.1; 111.4; 116.5; 117.9; 119.3; 119.5; 121.9; 122.4; 

128.6; 131.7; 131.9; 134.7; 135.3; 139.8; 142.9; 146.3; 

150.0; 153.2; 156.5. Масс-спектр, m/z: 362 [М+Н]+. 

Найдено, %: C 69.42; H 6.01; N 11.54. C21H19N3O3. 

Вычислено, %: C 69.78; H 5.59; N 11.63.  

1-[(3-{[(2-Гидроксифенил)метилиден]амино}фенил)-

амино]-6-метил-1,3-дигидрофуро[3,4-c]пиридин-7-ол 

(12) получают аналогично методике получения соеди-

нения 4 из 0.3 г (1.165 ммоль) фуропиридина 6 и 0.14 г 

(1.165 ммоль) 2-гидроксибензальдегида (8d). Выход 0.22 г 

(52%), оранжевый порошок, т. пл. 285–286 °С. ИК спектр, 

ν, см–1: 1613 (С=N), 3042 (NН). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. 

(J, Гц): 2.37 (3Н, c, СН3); 5.13 (1Н, д, J = 12.1, СН2О); 

5.25 (1Н, д, J = 12.1, СН2О); 6.62 (1Н, c, СН=N); 7.00–

7.05 (3Н, м, H Ar); 7.27 (1Н, с, H Ar); 7.43 (2Н, c, H Ar); 

7.67 (1Н, с, H Ar); 7.75 (1H, c, H Ar); 8.00 (1H, с, 

H пиридин); 8.99 (1Н, c, ОСНN); 12.50 (1Н, c, OH); 

12.95 (1Н, c, OH). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 19.5; 71.1; 

79.7; 112.4; 117.2; 119.8; 120.2; 128.7; 132.3; 133.1; 

134.0; 134.2; 135.1; 135.7; 145.7; 146.3; 148.9; 149.6; 

160.6; 164.4. Масс-спектр, m/z: 362 [M+Н]+. Найдено, %: 

C 69.71; H 5.71; N 11.43. C21H19N3O3. Вычислено, %: 

C 69.78; H 5.59; N 11.63.  
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