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Обобщены методы синтеза, свойства и области применения различных борсодержащих производ-
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кластерами в качестве заместителей, такими как карбораны, металлакарбораны и клозо-додекабо-
ратный анион. Рассмотрены также производные кумарина с простыми борорганическими замести-
телями – бороновые кислоты и их эфиры.
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ВВЕДЕНИЕ

Кумарины – класс природных органических
соединений, представляющих собой ненасыщен-
ные ароматические лактоны, в основе которых
лежит 5,6-бензо-α-пирон (кумарин) – лактон
цис-орто-оксикоричной кислоты (рис. 1) [1–5].
Природные кумарины и их синтетические анало-
ги обладают разносторонней фармакологической
активностью, проявляют спазмолитическое, про-
тивоопухолевое, антибактериальное, антивирус-
ное, антикоагулянтное и другие виды действия
[6–27]. Наряду с биологической активностью ку-
марины обладают уникальными флуоресцентны-
ми свойствами, что привело к их широкому ис-
пользованию в медицинской химии и различных
биологических исследованиях в качестве флуо-
ресцентных зондов и меток [28].

Это обусловливает интерес к синтезу и исследо-
ванию различных борсодержащих производных ку-
марина, в первую очередь соединений, содержащих
в своем составе борные кластеры, включая полиэд-
рические бороводородные анионы, карбораны и
металлокарбораны, которые представляют инте-
рес для использования в бор-нейтронозахватной
терапии рака [29–31], а также для ряда других на-
правлений использования в медицине [32–40].

В предлагаемом обзоре рассматриваем различ-
ные подходы к синтезу борсодержащих произ-
водных кумарина, включая как соединения с бор-
ными кластерами, так и типичные борорганиче-
ские соединения.

ПРОИЗВОДНЫЕ КУМАРИНА С КЛОЗО-
КАРБОРАНАМИ В КАЧЕСТВЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Карборансодержащие производные кумарина
были первыми из описанных борсодержащих про-
изводных кумарина, что во многом обусловливает-
ся простотой их синтеза. Благодаря сильному элек-
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Рис. 1. Структура и порядок нумерации атомов в ку-
марине.
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троноакцепторному эффекту карборанового осто-
ва, CH-группы в орто-карборане обладают кислым
характером (pKa ~ 23 [41]), близким к кислотности
ацетиленов [42]. Это позволяет металлировать
карборан и его производные сильными металло-
органическими основаниями, такими как н-бу-
тиллитий или реактивы Гриньяра, с образова-
нием соответствующих C-литиевых и C-магниевых

производных. Последние являются хорошими нук-
леофилами и реагируют с карбонильной группой
кумарина с образованием продуктов 1,4-присо-
единения. Так, реакции литиевого производно-
го 1-изопропил-орто-карборана с кумарином и
6,7-бензокумарином приводят к образованию со-
ответствующих продуктов 1,4-присоединения 1 и
2 (схема 1) [43–45].

Схема 1.
Несмотря на то, что для литийорганических соединений, в отличие от реактивов Гриньяра, обычно

характерны реакции 1,2-присоединения, в данных реакциях образуются только продукты 1,4-присо-
единения, что, по-видимому, обусловлено стерическими затруднениями со стороны изопропильной
группы при соседнем атоме углерода орто-карборана.

Соединения 1 и 2 также могут быть получены с использованием медного производного 1-изопро-
пил-орто-карборана [46]. Аналогичным образом реакция медного производного 1-фенил-орто-кар-
борана с кумарином приводит к образованию соединения 3 (схема 2) [46].

Схема 2.

Аналогичным образом реакции литиевого и
магниевого производных 1-изопропил- и 1-фе-
нил-орто-карборана с 3-карбэтоксикумарином
и 3-карбэтокси-6,7-бензокумарином приводят
к образованию соответствующих продуктов 1,4-

присоединения 4–7 (схема 3) [43–45, 47]. Со-
единения 5 и 6 также могут быть получены с ис-
пользованием медных производных 1-фенил- и
1-изопропил-орто-карборана соответственно
[46].

1. C6H6/Et2O

2. H3O+

1. C6H6/Et2O

2. H3O+

O O

O O

i-Pr

Li

i-Pr

Li

O O

O O

C         BH 2 69%

1 70%

+

+

i-Pr

i-Pr

1. C6H6/Et2O

2. H3O+

Ph

O OO O Ph

Cu 3 92%

+



ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  том 68  № 6  2023

БОРСОДЕРЖАЩИЕ КУМАРИНЫ (ОБЗОР) 703

Схема 3.

Строение орто-карборанильных производных
3-карбэтоксикумарина 5 [43] и 3-карбэтокси-6,7-
бензокумарина 6 [44] подтверждено методом
рентгеноструктурного анализа (рис. 2).

Аналогичным образом взаимодействие литие-
вого производного 1-изопропил-орто-карборана
с 3-фенил-карбамоилкумарином и 3-(6'-метилпи-
рид-2'-ил)карбамоилкумарином приводит к обра-

зованию соответствующих продуктов 1,4-присо-
единения 8 и 9 (схема 4) [49].

Атом водорода в α-положении к карбониль-
ным группам производных 4 и 5 (положение 3
кумарина) обладает выраженным кислым харак-
тером и легко обратимо депротонируется в при-
сутствии оснований (KOH, EtONa, MeNH2,
Me2NH, Et3N, пиперидин, морфолин, пиридин,
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Рис. 2. Молекулярная кристаллическая структура орто-карборанильных производных 3-карбэтоксикумарина 5 (а) и
3-карбэтокси-6,7-бензокумарина 6 (б).
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щелочные металлы Li, Na и K или Mg в тетрагид-
рофуране) с образованием соответствующих
енолятов 10 и 11 (схема 5) [43, 46, 48, 50]. Гидро-
лиз енолятов приводит к соответствующим гид-
роксипроизводным 12 и 13 (схема 5), которые

также могут быть выделены непосредственно из
реакции металлоорганических производных ор-
то-карборана с 3-карбэтоксикумарином в от-
сутствие кислотной после реакционной обра-
ботки [43, 50].

Схема 4.

Схема 5.

Схема 6.
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Кипячение орто-карборанильного произ-
водного 3-карбоэтоксикумарина 5 в ледяной
уксусной кислоте приводит к гидролизу слож-
ного эфира с образованием соответствующей
кислоты 14, тогда как его нагревание в пиро-
фосфорной кислоте при 250–300°C или кипя-
чение в смеси уксусной и соляной или броми-
стоводородной кислот приводит к полной поте-
ре заместителя с образованием соединения 3
(схема 6) [43].

Полученные карборанильные производные
кумарина могут быть подвержены дальнейшей мо-
дификации. Так, аминометилирование 3,4-дигид-
рокумарина 1 с использованием гидрохлорида
метиламина и формальдегида приводит к ами-
ну 15 (схема 7) [51].

Реакция 3,4-дигидрокумарина 3 с хлоридом
фенилдиазония дает гидразон 16, в то время как
реакция 3-карбэтокси-3,4-дигидрокумарина 4
приводит к образованию 4-фенилдиазопроизвод-
ного 17 (схема 8) [51, 52].

Схема 7.

Схема 8.

Реакция 3-бромацетилкумарина с 1 экв литие-
вого производного 1-изопропил-орто-карборана
протекает с заменой атома брома карбораниль-
ной группой с образованием 18, в то время как реак-
ция с 2 экв литиевого производного 1-изопропил-
орто-карборана приводит к 1,4-присоединению с
образованием соответствующего производного 19 с
двумя карборанильными группами (схема 9) [49].

В отличие от литий- и магнийорганических
производных 1-изопропил-орто-карборана, ана-
логичные производные 1-изопропил-мета-кар-
борана реагируют с 3-карбоэтоксикумарином с
образованием продукта двойного присоединения

карборана (1,2- и 1,4-присоединения) 20, а реак-
ция литиевого производного 1-изопропил-мета-
карборана с 3-карбэтокси-6,7-бензокумарином
приводит к образованию смеси продукта 1,4-при-
соединения 21 и продукта двойного присоедине-
ния (1,2- и 1,4-присоединение) 22, которые обра-
зуются в ходе параллельных реакций (схема 10)
[43–45]. В то же время реакция менее активного
медного производного 1-изопропил-мета-кар-
борана с 3-карбэтокси-6,7-бензокумарином при-
водит исключительно к образованию продукта
1,4-присоединения 21 [46].
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Схема 9.

Схема 10.

Строение мета-карборанильных производ-
ных 3-карбоэтокси-6,7-бензокумарина 21 и 22
подтверждено методом рентгеноструктурного
анализа (рис. 3) [44].

Следует отметить, что во всех рассмотрен-
ных выше примерах (за исключением соедине-
ния 18) введение карборанильной группы при-
водит к нарушению электронной системы лак-
тонного кольца, что приводит к значительным
изменениям фотофизических характеристик по-

лученных производных по сравнению с исход-
ным кумарином. Поэтому было разработано не-
сколько подходов к получению карборанильных
производных кумарина с сохранением двойной свя-
зи в лактонном кольце. Так, 3-(орто-карборан-1-
ил)-7-диэтиламинокумарин 23 был получен ре-
акцией соответствующего ацетиленового про-
изводного кумарина с декабораном в толуоле в
присутствии ацетонитрила (схема 11) [53].

Схема 11.
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Исследование внутриклеточного накопления
кумарина 23 в клетках рака легкого A549 с помо-
щью конфокальной микроскопии продемонстри-
ровало его высокую локализацию в липидных кап-
лях (адипосомах). Помимо этого в неполярных рас-
творителях, полярность которых сравнима с
полярностью липидной среды, кумарин демон-
стрирует квантовый выход флуоресценции на два
порядка больше, чем в водных растворителях,
увеличивая селективность визуализации липид-
ных капель. Таким образом, кумарин 23 может
окрашивать липидные капли в адипоцитах ex vivo,
а также в культивируемых клетках и может ис-

пользоваться в проточной цитометрии, а также в
конфокальной микроскопии [53].

С целью изучения влияния природы спейсера
между кумариновым скелетом и карборановым
остовом на фотохимические характеристики соеди-
нений, взаимодействием 1-формил-орто-карбора-
на с 3-карбогидразид-7-диэтиламинокумарином
в этаноле получен карборанилгидразон 24, а ре-
акция 1-амино-орто-карборана с 3-формил-7-
диэтиламинокумарином дала соответствующее
основание Шиффа 25 (схема 12) [54].

Схема 12.

Полученные производные демонстрируют зна-
чительный батохромный сдвиг по сравнению с 7-
диэтиламинокумарином, особенно в случае кар-
боранилкумарина 25. Исследования внутрикле-
точного накопления соединений в клетках адено-
карциномы A549 с помощью конфокальной мик-
роскопии показали, что полученные карборанил-

кумарины 24 и 25 локализованы в липидных кап-
лях (адипосомах), это свидетельствует о потенци-
але их использования в качестве красителей для
наблюдения липидных капель с помощью конфо-
кальной микроскопии [54].

Для получения карборанильных производных
кумарина могут быть использованы реакции мо-
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Рис. 3. Молекулярная кристаллическая структура мета-карборанильных 3-карбэтокси-6,7-бензокумарина 21 (а)
и 22 (б).
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дификации бензольного кольца. Так, взаимодей-
ствием 7-гидроксикумарина и 7-гидрокси-4-ме-
тилкумарина с хлорангидридом орто-карборан-

1-ил карбоновой кислоты были получены соот-
ветствующие сложные эфиры 26 и 27 соответ-
ственно (схема 13) [44].

Схема 13.

ПРОИЗВОДНЫЕ КУМАРИНА С КЛОЗО-
ДОДЕКАБОРАТНЫМ АНИОНОМ 

В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
Первые борсодержащие производные кумарина,

в которых в качестве борной составляющей высту-
пает клозо-додекаборатный анион [B12H12]2–, были
получены на основе меркаптопроизводного клозо-
додекаборатного аниона, которое находит приме-
нение в клинической бор-нейтронозахватной те-
рапии рака [55], а также широко используется для

синтеза целого ряда биологически активных со-
единений на его основе [56–62]. Так, взаимодей-
ствием натриевой соли меркаптопроизводного кло-
зо-додекаборатного аниона Na2[B12H11SH] с 7-(2'-
бромэтокси)-4-метилкумарином в ацетонитриле
и последующим осаждением в виде тетраметил-
аммониевой соли при добавлении (Me4N)I полу-
чено содержащее два кумариновых фрагмента
сульфониевое производное 28 (схема 14) [44].

Схема 14.

Производные с одним кумариновым фрагментом
29 и 30 были получены реакцией тетраметиламмони-
евой соли 2-цианоэтилтиопроизводного клозо-доде-
каборатного аниона (Me4N)2[B12H11SCH2CH2CN] с
7-(2'-бромэтокси)кумарином и 7-(2'-бромэток-
си)-4-метилкумарином соответственно и после-
дующей элиминацией акрилонитрила при обра-
ботке образующихся сульфониевых производных
(Me4N)OH (схема 15) [44].

Ряд борсодержащих производных кумарина
был получен раскрытием циклических оксони-

евых производных клозо-додекаборатного ани-
она [63, 64] 7-гидроксигруппой производных
кумарина. Так, взаимодействием тетрабути-
ламмониевых солей тетрагидрофуранового и
1,4-диоксанового производных клозо-доде-
каборатного анионов (Bu4N)[B12H11O(CH2)4] и
(Bu4N)[B12H11O(CH2CH2)2O] c 7-гидроксикумари-
ном и 7-гидрокси-4-метилкумарином в ацетонитри-
ле в присутствии K2CO3 получены соответствующие
борсодержащие производные кумаринов 31–34,
выделенные в виде цезиевых солей (схема 16) [44].
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Схема 15.

Схема 16.

Схема 17.

Этот подход также был использован для
синтеза борсодержащих производных кумари-
на, содержащих различные электроноакцеп-
торные заместители в положении 3 кумарино-
вого скелета, введение которых способствует

улучшению фотофизических характеристик
[65]. Взаимодействием (Bu4N)[B12H11O(CH2)4]
и (Bu4N)[B12H11O(CH2CH2)2O] c 7-гидрокси-3-аце-
тилкумарином, 7-гидрокси-3-бензоилкумарином
и 7-гидрокси-3-карбоэтоксикумарином в аце-
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тонитриле в присутствии K3PO4 получены соответ-
ствующие борсодержащие производные кумаринов
35–39, выделенные в виде цезиевых солей
(схема 17) [66].

Циклические оксониевые производные клозо-
додекаборатного аниона были использованы также

для модификации кумарина со стороны лактонного
кольца. Так, реакцией (Bu4N)[B12H11O(CH2)4] и
(Bu4N)[B12H11O(CH2CH2)2O] c 7-диэтиламино-4-
гидроксикумарином были получены соответству-
ющие производные 40 и 41, выделенные в виде
цезиевых солей (схема 18) [67].

Схема 18.

Оценка липофильности производных 40 и 41 с помощью эксперимента по их распределению в си-
стеме н-октанол–вода (pH 7.4) показала, что она на два порядка ниже, чем у исходного 7-диэтилами-
но-4-гидроксикумарина. Это указывает на их неспособность проникать через клеточную мембрану
путем пассивной диффузии [67].

Это вызвало интерес к синтезу соединений с общим меньшим зарядом. Так, с помощью клик-реак-
ции ацетилена (Bu4N)[B12H11OCH2CH2OCH2
CH2NMe2CH2C≡CH], в котором заряд клозо-додекаборатного аниона частично скомпенсирован внут-
римолекулярным аммониевым центром, с 7-метокси- и 7-диэтиламино-3-(2'-азидоэтил-карбамоил)ку-
маринами были получены борсодержащие кумарины 42 и 43 (схема 19) [68].

Схема 19.
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Производные 42 и 43 не проявляют токсично-
сти против различных линий как здоровых, так и
раковых клеток, однако уровень их клеточного
накопления недостаточен для эффективной бор-
нейтронозахватной терапии рака [68].

ПРОИЗВОДНЫЕ КУМАРИНА С ДИКАРБА-
НИДО-УНДЕКАБОРАТНЫМ АНИОНОМ 

В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
Одним из путей увеличения липофильности

борсодержащих кумаринов является замена двухза-

рядного клозо-додекаборатного аниона [B12H12]2–

однозарядным дикарба-нидо-ундекаборатным ани-
оном [7,8-C2B9H12]– (нидо-карбораном) или метал-
локомплексами на его основе. Нидо-карборан об-
разуется при удалении одной из связанных с обо-
ими атомами углерода борных вершин [69].
Поэтому неудивительно, что первое производное
кумарина с нидо-карбораном в качестве замести-
теля 44 было получено селективным деборирова-
нием орто-карборанового производного 23 фто-
ридом цезия в этаноле (схема 20) [53].

Схема 20.

Сравнительная оценка липофильности произ-
водных 23 и 44 по их распределению в системе н-
октанол–вода (pH 7.4) показала, что деборирование
орто-карборана приводит к cнижению липофиль-
ности полученного кумарина на два порядка [53].

Подобно клозо-додекаборатному аниону, рас-
крытие циклических оксониевых производных

нидо-карборана является удобным способом син-
теза его разнообразных производных, в том числе
обладающих биологической активностью [70].
Борсодержащие кумарины 45 и 46 были получены
взаимодействием 10-O(CH2CH2)2O-7,8-C2B9H11 и
10-(CH2)5O-7,8-C2B9H11 c 7-диэтиламино-4-гид-
роксикумарином (схема 21) [67].

Схема 21.

Оценка липофильности борсодержащих кума-
ринов 45 и 46 по распределению в системе н-окта-
нол–вода (pH 7.4) показала, что их липофиль-
ность близка липофильности исходного 7-ди-
этиламино-4-гидроксикумарина [67].

ПРОИЗВОДНЫЕ КУМАРИНА 
С БИС(ДИКАРБОЛЛИД)АМИ КОБАЛЬТА 

И ЖЕЛЕЗА В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
Бис(дикарболлид)ные комплексы кобальта и

железа [3,3'-M(1,2-C2B9H11)2]– (M = Co, Fe) при-
влекают внимание исследователей, работающих в

области бор-нейтронозахватной терапии рака бла-
годаря своей замечательной устойчивости, высоко-
му содержанию бора, хорошей биологической сов-
местимости и практически неограниченным воз-
можностям их модификации [71–73]. Как и в
случае клозо-додекаборатного аниона, для присо-
единения бис(дикарболлид)ов кобальта и железа
к различным биологически активным молекулам
широко используются реакции раскрытия их
циклических оксониевых производных [74]. Вза-
имодействием 1,4-диоксанового и тетрагидропи-
ранового производных бис(дикарболлид)а кобальта
c 7-гидрокси-3-ацетилкумарином, 7-гидрокси-3-
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бензоилкумарином, 7-гидрокси-3-карбоксикума-
рином и 7-гидрокси-3-карбоэтоксикумарином в

ацетонитриле в присутствии K3PO4 получен ряд
борсодержащих кумаринов 47–54 (схема 22) [66].

Схема 22.

Для получения борсодержащих кумарина
также могут быть использованы реакции моди-
фикации лактонного кольца. Так, взаимодей-
ствием 1,4-диоксанового и тетрагидропирано-
вого производных бис(дикарболлид)а кобальта
c 7-метокси-4-(4'-гидроксибензоил)кумарином
в ацетонитриле в присутствии K3PO4 были по-
лучены борсодержащие кумарины 55 и 56 (схе-

ма 23) [66], а реакции 1,4-диоксанового произ-
водного бис(дикарболлид)а кобальта и тетра-
гидропиранового производного бис(дикар-
боллид)а железа с 7-диэтиламино-4-гидрокси-
кумарином в аналогичных условиях привели к
кумаринам 57 и 58 соответственно (последний
был выделен в виде цезиевой соли) (схема 24)
[67].

Схема 23.

Схема 24.
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Оценка липофильности производных 57 и 58 с
помощью эксперимента по распределению в си-
стеме н-октанол–вода показала, что по сравне-
нию с их клозо-додекаборатными (40 и 41) и нидо-
карборановыми (45 и 46) аналогами металлокар-
борансодержащие кумарины обладают гораздо
большей липофильностью, приближающейся к
липофильности орто-карборансодержащего ку-
марина 23 [67].

БОРОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
КУМАРИНА

В отличие от рассмотренных выше производ-
ных кумарина с полиэдрическими гидридами бо-
ра, в качестве заместителей интерес к бороновым
кислотам на основе кумарина изначально связан
не с перспективой их использования в бор-ней-
тронозахватной терапии рака, а с их использова-
нием в качестве индикаторов активных форм
кислорода (reactive oxygen species, ROS), таких как
гидроксил-радикал HO•, пероксинитрит ONOO–,
супероксид  перекись водорода H2O2, кото-
рые часто вырабатываются во время окислитель-
ного стресса и могут повреждать липиды, белки и

ДНК, что способствует старению и развитию мно-
гих заболеваний человека, включая рак, воспале-
ние, сердечно-сосудистые и нейродегенеративные
заболевания. В частности, коммерчески доступ-
ная кумарин-7-бороновая кислота 59 (рис. 4) из-
вестна как селективный и чувствительный инди-
катор на пероксинитрит и гидропероксиды [75].

Это вызвало интерес к синтезу и исследова-
нию свойств подобных производных кумарина.
Так, 7-пинаколборат-4-метилкумарин 60 был полу-
чен Pd-катализируемым кросс-сочетанием 7-три-
флат-4-метилкумарина с бис(пинаколато)дибо-
ром. Последующая реакция пинаколбората 60 с
метилбороновой кислотой в дихлорметане в при-
сутствии трифторуксусной кислоты дала 4-ме-
тил-7-кумаринбороновую кислоту 61 (схема 25).
В свою очередь, реакция пинаколбората 60 с фе-
ниллитием в тетрагидрофуране привела к соответ-
ствующей фенилбориновой кислоте 62 (схема 25).
Фенилбориновая кислота 62 продемонстрирова-
ла беспрецедентно короткий отклик на перекись
водорода, причем эта повышенная реактивность
сохраняется и в тех случаях, когда H2O2 эндоген-
но вырабатывается клетками [76].

Схема 25.

Схема 26.
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Пинаколборатное производное 63 было полу-
чено алкилированием 7-гидрокси-4-метилкума-
рина пара-пинаколборатобензилбромидом (схе-

ма 26). Полученное соединение продемонстриро-
вало высокую чувствительность как к экзогенной,
так и к эндогенной H2O2 в клетках [77].

Схема 27.

Схема 28.

Пинаколборатное производное 64 было получе-
но алкилированием 2,4-дигидробензальдегида па-
ра-пинаколборатобензилбромидом в ацетонитриле
с последующей конденсацией образующегося
эфира с кислотой Мельдрума в этаноле в при-

сутствии пиперидина и уксусной кислоты (схе-
ма 27). Взаимодействием кислоты 64 с аминами
[Ph3P(CH2)4NH2]Br, O(CH2CH2)2NCH2CH2NH2 и
TosNHCH2CH2NH2 в N,N-диметилформамиде
были получены соответствующие амиды 65–67
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(схема 28). Проведена оценка полученных соеди-
нений для обнаружения эндо- и экзогенного пе-
роксинитрита ONOO– в мышиных макрофагах
RAW264.7 [78].

Пинаколборатное производное 68 было полу-
чено ацилированием 7-амино-4-метилкумарина
пара-пинаколборатобензилоксикарбонил хлори-
дом в тетрагидрофуране (схема 29) [79].

Схема 29.

Пинаколборатное производное 69 было синте-
зировано Pd-катализируемым кросс-сочетанием

бис(пинаколато)дибора B2pin2 с 7-трифлат-3-(4'-
фенилтриазол-1'-ил)-кумарином (схема 30) [80].

Схема 30.

Пинаколовый эфир 3-(бензотиазол-2’-ил)-7-
кумаринбороновой кислоты 70 был получен Pd-
катализируемым кросс-сочетанием 7-трифлат-3-
(бензотиазол-2'-ил)-кумарина с бис(пинакола-

то)дибором (схема 31). Полученное производное
является флуоресцентным индикатором с быст-
рым откликом для обнаружения пероксинитрита
ONOO– [81].

Схема 31.

Пинаколборатное производное 71 было полу-
чено алкилированием хлорида 1-этил-3-(4'-ме-
тил-7-гидроксикумарин)имидазолия пара-пина-
колборатобензилбромидом (схема 32). Полученное

производное обладает хорошей растворимостью в
воде и может быть использовано для обнаруже-
ния и количественного анализа ONOO– в биоло-
гических системах [82].
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Схема 32.

Более редкими являются примеры введения
пинаколборатного заместителя в лактонное коль-
цо. Так, соединение 72 было получено реакцией

7-диэтиламино-3-(2'-аминоэтил)карбамоилку-
марина с 3-фторметил-4-пинаколборатбензой-
ной кислотой (схема 33) [83].

Схема 33.

Катионное производное кумарина с пинакол-
боратной группой 73 было получено алкилирова-
нием пиридинового заместителя, присоединен-

ного к 3-му положению 7-диэтиламинокумарина,
пара-пинаколборатобензилбромидом (схема 34)
[84].

Схема 34.

Помимо этого получен ряд соединений, со-
держащих в своем составе два различных флюо-

рофора – кумарин и флуоресцеин 74 (рис. 5) [85],
кумарин и нафталимид 75 и 76 (рис. 6) [86, 87] и
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другие [88], в которых пинаколборатная группа
находится во втором флюорофоре.

Реакцией комплекса иридия(III) с цикломе-
таллированным 3-(бензотиазол-2'-ил)-7-кумари-

новым лигандом с пара-пинаколборатобензил-
бромидом получен комплекс 77, который может
служить фосфоресцентной пробой на H2O2 (схе-
ма 35) [89].

Схема 35.

Стоит отметить, что борный фрагмент (боро-
новая кислота или ее эфир) в полученных инди-
каторах активных форм кислорода играет роль
распознающей группы, окислительный гидролиз
которой приводит к образованию соответствую-
щего гидроксильного производного [90–92]. Та-
ким образом, здесь можно отметить аналогию с
бор-нейтронозахватной терапией рака, где роль
борного фрагмента также заключается в распо-
знавании и захвате тепловых нейтронов, что при-
водит к разрушению самого фрагмента.

Существуют и примеры использования борсо-
держащих производных кумарина в качестве сен-
соров с сохранением борного фрагмента. Так, ку-

марин 78, полученный реакцией 7-диэтиламино-
3-формилкумарина с пара-пинаколборат-анили-
ном (схема 36), исследовался в качестве селектив-
ного сенсора на катион ртути Hg2+ и может найти
применение для ее обнаружения как во внешней
среде, так и на клеточном уровне [93].

В качестве другого примера можно привести
кумарин 79, полученный алкилированием орто-
(метиламино)метилфенилбороновой кислоты 7-
диэтиламино-3-формил-4-(5'-иодпентил)кума-
рином (схема 37), который является селективным
сенсором на допамин и норэпинефрин [94].

Схема 36.
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Схема 37.
Кумарин 80, полученный Pd-катализируемым кросс-сочетанием 7-диэтиламино-3-(4'-метокси-5'-

фтор-2'-хлорфенил)кумарина с бис(пинаколато)дибором с последующим введением формильной
группы реакцией с POCl3 в N,N-диметилформамиде (схема 38), является селективным сенсором на
глюкозамин [95].

Схема 38.
Пинаколборатные производные кумарина 81 и 82 получены Pd-катализируемым кросс-сочетанием

соответствующих трифлатов с бис(пинаколато)дибором. Обработка 81 и 82 диэтаноламином в тетра-
гидрофуране привела к бороновым кислотам 83 и 84 (схема 39). Полученные кумаринбороновые кис-
лоты быстро связываются с семикарбазидом с образованием диазаборинов, обладающих повышенной
флуоресценцией, что делает их удобными инструментами для изучения бактериальной вирулентности
in vitro [96].
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Схема 39.

С целью изучения влияния природы борного
компонента на внутриклеточное накопление бор-
содержащих кумаринов взаимодействием 3-карбо-

гидразид-7-диэтиламинокумарина с альдегидами
фенилбороновых кислот в этаноле получен ряд ку-
маринов 85–87, являющихся структурными анало-
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гами карборанилсодержащего кумарина 24 (схема 40).
В отличие от карборанилкумаринов, бороновые

кислоты 85–87 локализуются не в липидных кап-
лях, а в эндоплазматическом ретикулуме [54].

Схема 40.

Бороновые кислоты и их эфиры широко ис-
пользуются в органическом синтезе для получе-
ния диарильных соединений по реакции Сузуки.
Так, пинаколборатные производные 88 и 89 были
получены Pd-катализируемым кросс-сочетанием
3-(4'-бромфенил)кумарина и 7-диэтиламино-3-

(4'-бромфенил)кумарина с бис(пинаколато)дибо-
ром B2pin2 (схема 41). Полученные пинаколбо-
ратные производные были задействованы для
синтеза бифенилкумаринов, проявляющих
свойства перспективных люминесцентных мате-
риалов [97].

Схема 41.

ПРОЧИЕ БОРСОДЕРЖАЩИЕ 
ПРОИЗВОДНЫЕ КУМАРИНА

Еще одной группой борсодержащих произ-
водных кумарина, которую из-за отсутствия
связи бор–углерод нельзя отнести к бороргани-
ческим производным, являются бордипирри-
новые (BODIPY) производные. К настоящему
времени синтезировано большое количество та-
ких производных самого разнообразного строе-

ния, объединяющих в своем составе две флюоро-
форные системы. Эта область химии кумаринов
была недавно подробно рассмотрена в обзоре [98]
и выходит за пределы данной работы.

Помимо производных, в которых различные
борные фрагменты связаны со скелетом кумари-
на ковалентной связью, недавно была описана
аммониевая соль 7-амино-4-метилкумарина с
клозо-декаборатным анионом [99].
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Еще одну группу соединений представляют
производные орто-карборана, в которых он заме-
няет собой одно из ароматических колец бен-
зо[c]кумарина (рис. 7, 8), образующиеся в ходе Ir-
катализируемого кросс-сочетания карборанилкар-
боновых кислот с бензойными кислотами [100].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В обзоре рассмотрены методы синтеза различ-
ных борсодержащих производных кумарина, вклю-
чая производные, содержащие в качестве замести-
телей полиэдрические борные кластеры (карбо-
раны, металлакарбораны, клозо-додекаборатный
анион), а также производные с дигидроксибо-
рильной (–B(OH)2) и пинаколборильной (–Bpin)
группами. При этом основными местами моди-
фикации являются положения 3 и 7 кумариново-
го скелета. Обсуждаются свойства и потенциаль-
ные области применения различных борсодержа-
щих производных кумарина. О неослабевающем
интересе исследователей к борсодержащим про-
изводным кумарина свидетельствуют новые статьи
[101, 102], опубликованные в течение месяца после
отправки данного обзора в редакцию журнала.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Исследование выполнено в рамках государствен-
ного задания по фундаментальным исследованиям
Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации № 075-03-2023-642.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Терпеноиды и кумарины / Под ред. Ред. Пигулев-

ский Г.В. Л.: Наука, 1965. 196 с.
2. Murray R.D.H., Mendez J. The Natural Coumarins:

Occurrence Chemistry and Biochemistry. Chichester:
John Wiley and Sons, 1982. 702 p.

3. Murray R.D.H. Naturally occurring coumarins. In:
Progress in the Chemistry of Organic Natural Prod-
ucts, V. 72, Springer-Verlag, Wien, 1997. P. 1–119. 
https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6527-0_1

4. Murray R.D.H. The naturally occurring coumarins //
Progress in the Chemistry of Organic Natural Prod-
ucts. V. 83. Wien: Springer-Verlag, 2002. P. 1. 
https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6172-2

5. Sarker S.D., Nahar L. Progress in the chemistry of
naturally occurring coumarins // Progress in the
Chemistry of Organic Natural Products. V. 106.
Cham: Springer Int. Publ. AG, 2017. P. 241. 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-59542-9_3

6. Hoult J.R.S., Payá M. // Gen. Pharmacol.: The Vascu-
lar System. 1996. V. 27. № 4. P. 713. 
https://doi.org/10.1016/0306-3623(95)02112-4

7. Lacy A., O’Kennedy R. // Curr. Pharm. Design. 2004.
V. 10. № 30. P. 3797. 
https://doi.org/10.2174/1381612043382693

8. Borges F., Roleira F., Milhazes N. et al. // Curr. Med.
Chem. 2005. V. 12. № 8. P. 887. 
https://doi.org/10.2174/0929867053507315

9. Musa M.A., Cooperwood J.S., Khan M.O.F. // Curr.
Med. Chem. 2008. V. 15. № 26. P. 2664. 
https://doi.org/10.2174/092986708786242877

10. Borges M.F.M., Roleira F.M.F., da Silva Pereira Mil-
hazes N.J. et al. // Front. Med. Chem. 2009. V. 4. P. 23. 
https://doi.org/10.2174/978160805207310904010023

11. Kostova I., Bhatia S., Grigorov P. et al. // Curr. Med.
Chem. 2011. V. 18. № 25. P. 3929. 
https://doi.org/10.2174/092986711803414395

12. Peng X.-M., Damu G.L.V., Zhou C.-H. // Curr. Pharm.
Design. 2013. V. 19. № 21. P. 3884. 
https://doi.org/10.2174/1381612811319210013

13. Bansal Y., Sethi P., Bansal G. // Med. Chem. Res.
2013. V. 22. № 7. P. 3049. 
https://doi.org/10.1007/s00044-012-0321-6

14. Sandhu S., Bansal Y., Silakari O., Bansal G. // Bioorg.
Med. Chem. 2014. V. 22. № 15. P. 3806. 
https://doi.org/10.1016/j.bmc.2014.05.032

15. Thakur A., Singla R., Jaitak V. // Eur. J. Med. Chem.
2015. V. 101. P. 476. 
https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2015.07.010

16. Grovera J., Jachak S.M. // RSC Adv. 2015. V. 5. № 49.
P. 38892. 
https://doi.org/10.1039/C5RA05643H

17. Hassan M.Z., Osman H., Ali M.A., Ahsan M.J. // Eur.
J. Med. Chem. 2016. V. 123. P. 236. 
https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2016.07.056

18. Fotopoulos I., Hadjipavlou-Litina D. // Med. Chem.
2020. V. 16. № 3. P. 272. 
https://doi.org/10.2174/1573406415666190416121448

19. Qin H.-L., Zhang Z.-W., Ravindar L., Rakesh K.P. //
Eur. J. Med. Chem. 2020. V. 207. 112832. 
https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2020.112832

Рис. 8. Молекулярная кристаллическая структура ор-
то-карборанового аналога кумарина.



722

ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  том 68  № 6  2023

ЛАСЬКОВА и др.

20. Feng D., Zhang A., Yang Y., Yang P. // Arch. Pharm.
2020. V. 353. e1900380. 
https://doi.org/10.1002/ardp.201900380

21. Mishra S., Pandey A., Manvati S. // Heliyon. 2020.
V. 6. № 1. e03217. 
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03217

22. Dorababu A. // Eur. J. Med. Chem. Rep. 2021. V. 2.
100006. 
https://doi.org/10.1016/j.ejmcr.2021.100006

23. Sharifi-Rad J., Cruz-Martins N., López-Jornet P. et al. //
Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2021.
V. 2021. 6492346. 
https://doi.org/10.1155/2021/6492346

24. Sahoo C.R., Sahoo J., Mahapatra M. et al. // Arab.
J. Chem. 2021. V. 14. № 2. 102922. 
https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2020.102922

25. Li Z., Kong D., Liu Y., Li M. // Genes Deseases. 2022.
V. 9. № 1. P. 80. 
https://doi.org/10.1016/j.gendis.2021.03.007

26. Rostom B., Karaky R., Kassab I., Sylla-Iyarreta Ve-
itía M. // Eur. J. Pharm. 2022. V. 922. 174867. 
https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2022.174867

27. Keri R.S., Budagumpi S., Somappa S.B. // J. Clin.
Pharm. Ther. 2022. V. 47. № 7. P. 915. 
https://doi.org/10.1111/jcpt.13644

28. Pereira A., Martins S., Caldeira A.T. Coumarins as f lu-
orescent labels of biomolecules. // Phytochemicals in
Human Health. London: IntechOpen, 2020. 
https://doi.org/10.5772/intechopen.85973

29. Hawthorne M.F. // Angew. Chem. Int. Ed. 1993. V. 32.
№ 7. P. 950. 
https://doi.org/10.1002/anie.199309501

30. Soloway A.H., Tjarks W., Barnum B.A. et al. // Chem.
Rev. 1998. V. 98. № 7. P. 1515. 
https://doi.org/10.1021/cr941195u

31. Hu K., Yang Z., Zhang L. et al. // Coord. Chem. Rev.
2020. V. 405. 213139. 
https://doi.org/10.1016/j.ccr.2019.213139

32. Sivaev I.B., Bregadze V.I. // Eur. J. Inorg. Chem. 2009.
№ 11. P. 1433. 
https://doi.org/10.1002/ejic.200900003

33. Issa F., Kassiou M., Rendina L.M. // Chem. Rev. 2011.
V. 111. № 9. P. 5701. 
https://doi.org/10.1021/cr2000866

34. Scholz M., Hey-Hawkins E. // Chem. Rev. 2011.
V. 111. № 11. P. 7035. 
https://doi.org/10.1021/cr200038x

35. Leśnikowski Z.J. // J. Med. Chem. 2016. V. 59. № 17.
P. 7738. 
https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.5b01932

36. Fink K., Uchman M. // Coord. Chem. Rev. 2021.
V. 431. 213684. 
https://doi.org/10.1016/j.ccr.2020.213684

37. Murphy N., McCarthy E., Dwyer R., Farràs P. // J. In-
org. Biochem. 2021. V. 218. 111412. 
https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2021.111412

38. Авдеева В.В., Гараев Т.М., Малинина Е.А. и др. //
Журн. неорган. химии. 2022. Т. 67. № 1. С. 33.

39. Chen Y., Du F., Tang L. et al. // Mol. Ther. Oncolytics.
2022. V. 24. P. 400. 
https://doi.org/10.1016/j.omto.2022.01.005

40. Cebula J., Fink K., Boratynski J., Goszczynski T.M. //
Coord. Chem. Rev. 2023. V. 477. 214940. 
https://doi.org/10.1016/j.ccr.2022.214940

41. Shatenshtein A.I., Zakharkin L.I., Petrov E.S. et al. //
J. Organomet. Chem. 1970. V. 23. № 2. P. 313. 
https://doi.org/10.1016/S0022-328X(00)92944-9

42. Kresge A.J., Pruszynski P., Stang P.J., Williamson B.L. //
J. Org. Chem. 1991. V. 56. № 15. P. 4808. 
https://doi.org/10.1021/jo00015a048

43. Казанцев А.В., Отращенков Е.А., Аксартов М.М.
и др. // Журн. орган. химии. 2002. Т. 38. № 11. С. 1691.

44. Justus E., Izteleuova D.T., Kasantsev A.V. et al. // Col-
lect. Czech. Chem. Commun. 2007. V. 72. № 12. P. 1740. 
https://doi.org/10.1135/cccc200071740

45. Казанцев А.В., Нарамбекова А., Епп А.А. // Журн.
общ. химии. 2014. Т. 84. № 8. С. 1307.

46. Казанцев А.В., Аксартов М.М., Алимбеков А.З. // Вест.
Караганд. универ., Сер. Химия. 2010. № 2. С. 21.

47. Казанцев А.В., Бутякин В.В., Отращенков Е.А.,
Мудлахметов З.М. // Изв. Акад. наук, Сер. хим.
1995. № 10. С. 2058.

48. Казанцев А.В., Изтелеуова Д.Т., Аксартов М.М.
и др. // Хим. журн. Казахстана. 2005. № 5. С. 224.

49. Корольков И.В., Горин Е.Г., Казанцев А.В. и др. //
Хим. журн. Казахстана. 2019. № 2. С. 219.

50. Казанцев А.В., Нарембекова А. // Журн. общ. хи-
мии. 2015. Т. 85. № 4. С. 700.

51. Казанцев А.В., Казьяхметова Д.Т., Аксартов М.М.,
Алимбеков А.З. // Вест. Караганд. универ., Сер.
Химия. 2010. № 4. С. 58.

52. Казанцев А.В., Изтелеуова Д.Т., Аксартов М.М. //
Вест. Караганд. универ., Сер. Химия. 2007. № 2.
С. 55.

53. Wu A., Kolanowski J.L., Boumelhem B.B. et al. //
Chem. Asian J. 2017. V. 12. № 14. P. 1704. 
https://doi.org/10.1002/asia.201700423

54. Marfavi A., Yeo J.H., Leslie K.G. et al. // Aust.
J. Chem. 2022. V. 75. № 8–9. P. 716. 
https://doi.org/10.1071/CH21320

55. Sauerwein W.A.G., Bet P.M., Wittig A. // Neutron
Capture Therapy. Principles and Berlin: Applications
Springer-Verlag, 2012. P. 117. 
https://doi.org/10.1007/978-3-642-31334-9_8

56. Сиваев И.Б., Брегадзе В.И., Кузнецов Н.Т. // Изв.
Акад. наук, Сер. хим. 2002. № 8. С. 1256.

57. Nakamura H., Ueno M., Lee J.-D. et al. // Tetrahedron
Lett. 2007. V. 48. № 18. P. 3151. 
https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2007.03.043

58. Justus E., Awad D., Hohnholt M. et al. // Bioconjugate
Chem. 2007. V. 18. № 4. P. 1287. 
https://doi.org/10.1021/bc070040t

59. Lee J.-D., Ueno M., Miyajima Y., Nakamura H. // Org.
Lett. 2007. V. 9. № 2. P. 323. 
https://doi.org/10.1021/ol062840+

60. Hattori Y., Kusaka S., Mukumoto M. et al. // J. Med.
Chem. 2012. V. 55. № 15. P. 6980. 
https://doi.org/10.1021/jm300749q

61. Fujimura A., Yasui S., Igawa K. et al. // Cells. 2020.
V. 9. № 10. 2149. 
https://doi.org/10.3390/cells9102149

62. Kitamatsu M., Inoue K., Yamagata N., Michiue H. //
Processes. 2022. V. 10. № 11. 2200. 
https://doi.org/10.3390/pr10112200



ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  том 68  № 6  2023

БОРСОДЕРЖАЩИЕ КУМАРИНЫ (ОБЗОР) 723

63. Sivaev I.B., Semioshkin A.A., Brellochs B. et al. //
Polyhedron. 2000. V. 19. № 6. P. 627. 
https://doi.org/10.1016/S0277-5387(00)00293-X

64. Sivaev I.B., Kulikova N.Yu., Nizhnik E.A. et al. //
J. Organomet. Chem. 2008. V. 693. № 3. P. 519. 
https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2007.11.027

65. Liu X., Xu Z., Cole J.M. // J. Phys. Chem. C. 2013.
V. 117. № 32. P. 16584. 
https://doi.org/10.1021/jp404170w

66. Kosenko I., Laskova J., Kozlova A. et al. // J. Organom-
et. Chem. 2020. V. 921. 121370. 
https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2020.121370

67. Serdyukov A., Kosenko A., Druzina A. et al. // J. Or-
ganomet. Chem. 2021. V. 946–947. 121905. 
https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2021.121905

68. Laskova J., Serdyukov A., Kosenko I. et al. // Mole-
cules. 2022. V. 27. № 23. 8575. 
https://doi.org/10.3390/molecules27238575

69. Grimes R.N. Carboranes. London, Academic Press,
2016. P. 179. 
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801894-1.00007-X

70. Stogniy M.Yu., Sivaev I.B. // Reactions. 2022. V. 3.
№ 1. P. 172. 
https://doi.org/10.3390/reactions3010013

71. Sivaev I.B., Bregadze V.I. // Collect. Czech. Chem.
Commun. 1999. V. 64. № 5. P. 783. 
https://doi.org/10.1135/cccc19990783

72. Dash B.P., Satapathy R., Swain B.R. et al. // J. Or-
ganomet. Chem. 2017. V. 849–850. P. 170. 
https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2017.04.006

73. Fuentes I., Garcia-Mendiola T., Sato S. et al. // Chem.
Eur. J. 2018. V. 24. № 65. P. 17239. 
https://doi.org/10.1002/chem.201803178

74. Друзина А.А., Шмалько А.В., Сиваев И.Б., Бре-
гадзе В.И. // Успехи химии. 2021. Т. 90. № 7. С. 785.

75. Zielonka J., Sikora A., Hardy M. et al. // Chem. Res.
Toxicol. 2012. V. 25. № 9. P. 1793. 
https://doi.org/10.1021/tx300164j

76. Gatin-Fraudeta B., Ottenweltera R., Le Saux T. et al. //
Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2021. V. 118. № 50.
e2107503118. 
https://doi.org/10.1073/pnas.210750311

77. Li Y., Ren L., Gao T. et al. // Tetrahedron Lett. 2023.
V. 114. 154291. 
https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2022.154291

78. Weber M., Yamada N., Tian X. et al. // Front. Chem.
2020. V. 8. P. 39. 
https://doi.org/10.3389/fchem.2020.00039

79. Lo L.-C., Chu C.-Y. // Chem. Commun. 2003. № 21.
P. 2728. 
https://doi.org/10.1039/B309393J

80. Y L.D., Y N.N., Li M., Wang B. // Tetrahedron Lett.
2010. V. 51. № 8. P. 1152. 
https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2009.12.049

81. Modrzejewska J., Szala M., Grzelakowska A. et al. //
Molecules. 2021. V. 26. № 19. 5940. 
https://doi.org/10.3390/molecules26195940

82. Grzelakowska A., Modrzejewska J., Kolinska J. et al. //
Free Radical Biol. Med. 2022. V. 179. P. 34. 
https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2021.12.260

83. Zhu H., Tamura T., Fujisawa A. et al. // J. Am. Chem.
Soc. 2020. V. 142. № 37. P. 15711. 
https://doi.org/10.1021/jacs.0c02547

84. Shen Y., Zhang X., Zhang Y. et al. // Sensors Actuators
B: Chem. 2018. V. 255. № 1. P. 42. 
https://doi.org/10.1016/j.snb.2017.08.020

85. Albers A.E., Okreglak V.S., Chang C.J. // J. Am. Chem.
Soc. 2006. V. 128. № 30. P. 9640. 
https://doi.org/10.1021/ja063308k

86. Xu K., He L., Yang X. et al. // Analyst. 2018. V. 143.
№ 15. P. 3555. 
https://doi.org/10.1039/C8AN00842F

87. Du Y., Wang, B., Jin D. et al. // Analyt. Chim. Acta.
2020. V. 1103. P. 174. 
https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.12.059

88. Niu P., Liu J., Xu F. et al. // ACS Appl. Bio Mater.
2022. Vol. 5. № 4. P.1683. 
https://doi.org/10.1021/acsabm.2c00058

89. Li C., Wang S., Huang Y. et al. // Dalton Trans. 2014.
V. 43. № 14. P. 5595. 
https://doi.org/10.1039/C3DT53498G

90. Saxon E., Peng X. // ChemBioChem. 2021. V. 23.
№ 3. e202100366. 
https://doi.org/10.1002/cbic.202100366

91. Messina M.S., Quargnali G., Chang C.J. // ACS Bio
Med Chem Au. 2022. V. 2. № 6. P. 548. 
https://doi.org/10.1021/acsbiomedchemau.2c00052

92. Wang L., Hou X., Fang H., Yang X. // Current Med.
Chem. 2022. V. 29. № 14. P. 2476. 
https://doi.org/10.2174/0929867328666210902101642

93. Lin C., Zhang M, Yan X. et al. // Z. Anorg. Allg. Chem.
2020. V. 646. № 23–24. P. 1892. 
https://doi.org/10.1002/zaac.202000135

94. Secor K.E., Glass T.E. // Org. Lett. 2004. V. 6. № 21.
P. 3727. 
https://doi.org/10.1021/ol048625f

95. Tran T.M., Alan Y., Glass T.E. // Chem. Commun.
2015. V. 51. № 37. P. 7915. 
https://doi.org/10.1039/C5CC00415B

96. Cambray S., Bandyopadhyay A., Gao J. // Chem.
Commun. 2017. V. 53. № 93. P. 12532. 
https://doi.org/10.1039/C7CC07389E

97. Zhang H., Luo Q., Mao Y. et al. // J. Photochem. Pho-
tobiol. A: Chem. 2017. V. 346. P. 10. 
https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2017.05.039

98. Sharma S.J., Sekar N. // Dyes and Pigments. 2022.
V. 202. 110306. 
https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2022.110306

99. Goeva L.V., Zhuchkova A.F., Malinin E.A. et al. //
Russ. J. Inorg. Chem. 2020. V. 67. № 8. P. 1144. 
https://doi.org/10.1134/S0036023622080149

100. Au Y.K., Lyu H., Quan Y., Xie Z. // Chin. J. Chem.
2020. V. 38. № 4. P. 383. 
https://doi.org/10.1002/cjoc.201900475

101. Das B.C., Yadav P., Das S. et al. // Molecules. 2023.
V. 28. № 3. 1052. 
https://doi.org/10.3390/molecules28031052

102. Pedro G., Duarte F., Cheptsov D.A. et al. // Sensors.
2023. V. 23. № 3. 1689. 
https://doi.org/10.3390/s23031689



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


