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В отличие от реакции алкилирования [1–3], прямое арилирование N-ами-ногруппы в N-аминоазолах 

протекает более трудно. До сих пор все успеш-ные примеры таких реакций были связаны с 

использованием арилгало-генидов, активированных сильными электроноакцепторными группами 

типа NO2 или CN. Так, в частности, были получены некоторые 2-(арил-амино)бензотриазолы [4], 1-

(ариламино)бензимидазолы [5] и 1-(арилами-но)-1,2,4-триазолы [6]. Поскольку недавно появилось 

сообщение [7] о воз-можности N-арилирования ариламинов арилбороновыми кислотами по 

модифицированному методу Сузуки, нам показалось интересным распро-странить его на N-

аминоазолы. Как известно [1], природа аминогрупп в ариламинах и N-аминоазолах с точки зрения 

геометрии и степени взаимо-действия с ароматической -системой существенно различается, поэтому 

предсказать заранее результат запланированных опытов не представ-лялось возможным. 

Мы установили, что при взаимодействии 1-аминобензимидазола (1) с фенилбороновой кислотой в 

присутствии Cu(OAc)2 и Et3N с выходом 18 % образуется ранее неизвестный 1-

фениламинобензимидазол (2). Аналогич-но, из соответствующих аминов были получены 2-метил-

1-фениламино-бензимидазол (3), а также 1- и 2-фениламиноиндазолы (4, 5). Несмотря на невысокие 

выходы (16–29 %), данный метод на наш взгляд является полезным, поскольку других способов 

получения N-фениламиноазолов в настоящее время нет (например, нам не удалось получить 

соединение 2 арилированием амина 1 по Ульману или нагреванием калиевой соли 

1-формиламинобензимидазола с галогенбензолами). В то же время, реак-ция Сузуки имеет, по-

видимому, ограничения и в N-аминоазольном ряду. Так, при попытке арилирования 1-

аминобензотриазола фенилбороновой кислотой мы выделили только исходный амин. 
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Общая методика синтеза N-фениламиноазолов. К раствору 1 ммоль N-аминоазола в минимальном количестве CH2Cl2 

(3–10 мл) добавляют 0.182 г (1 ммоль) безводного ацетата меди, 0.244 г (2 ммоль) фенилбороновой кислоты и 0.14 мл (1 

ммоль) Et3N. Смесь пере-мешивают при 20 оС в течение 17–96 ч, до исчезновения исходного соединения (контроль по ТСХ). 

Растворитель отгоняют, сухой остаток экстрагируют 10 мл хлороформа. Хлоро-формный раствор пропускают через колонку 

с Al2O3 (l = 25 cм, d = 1.5 см), собирая фрак-цию с Rf 0.4–0.6. После испарения хлороформа получают бесцветные кристаллы 

N-фенил-аминоазолов. 

1-Фениламинобензимидазол (2). Время проведения реакции – 70 ч. Выход 18 %. Т. пл. 203–205 оС (из этилацетата). ИК 

спектр (вазелиновое масло), NH, см–1: 3166. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, 250 МГц), , м. д.: 6.59 (2Н, м, 2'-, 6'-H), 6.87 (1Н, уш. с, 

NH), 6.95 (1Н, м, 4'-H), 7.26 (5Н, м, 4- – 6-Н, 3'-, 5'-H), 7.74 (1Н, м, 7-Н), 8.05 (1Н, с, 2-Н). 

2-Метил-1-фениламинобензимидазол (3). Время проведения реакции – 96 ч. Выход 27%. Т. пл. 225–227 оС (из CH3CN). 

ИК спектр (вазелиновое масло), NH, см–1: 3193. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, 250 МГц), , м. д.: 2.55 (3Н, с, СН3), 6.54 (2Н, м, 2'-, 

6'-H), 6.63 (1Н, уш. с, NH), 6.94 (1Н, м, 4'-H), 7.20 (5Н, м, 4- – 6-Н, 3'-, 5'-H), 7.70 (1Н, м, 7-Н). 

1-Фениламиноиндазол (4). Время проведения реакции  –  17 ч. Выход 29%. Т. пл. 139–140 оС (из октана). ИК спектр 

(вазелиновое масло), NH, см–1: 3190. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, 250 МГц), , м. д.: 6.48 (2Н, м, 2'-, 6'-H), 6.92 (1Н, м, 4'-H), 7.10 

(1Н, уш. с, NH),  7.19 (3Н, м, 5-Н, 3'-, 5'-H), 7.41 (1Н, м, 6-Н), 7.52 (1Н, м, 4-Н), 7.74 (1Н, м, 7-Н), 8.03 (1Н, д, J = 0.66 Гц, 2-Н). 

2-Фениламиноиндазол (5). Время проведения реакции – 17 ч. Выход 16%. Т. пл. 140–142 оС (из октана). ИК спектр 

(вазелиновое масло), NH, см–1: 3180. Спектр ЯМР 1Н  (CDCl3, 250 МГц), , м. д.: 6.51 (2Н, м, 2'-, 6'-H), 6.95 (1Н, м, 4'-H), 7.16 

(3Н, м, 5-Н, 3'-, 5'-H), 7.33 (1Н, м, 6-Н), 7.68 (2Н, м, 4-, 7-Н), 7.72 (1Н, уш. с, NH), 8.12 (1Н, д, J = 0.77 Гц, 2-Н). 
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