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Проведены синтез и исследование строения методом рентгеноструктурного анализа и ИК спектроскопии 
двух ацетилгидразонов ‒ никотиноилгидразона бензоилацетона, бензоилгидразона ацетоацетанилида, 
а также сольватокомплекса МоО2L1·МеОН. Молекулы гидразонов кристаллизуются в разных таутомер-
ных формах: енгидразинной (Н2L1) и гидразонной (Н2L2). В каждой из двух органических молекул два 
плоских шестичленных ароматических цикла соединены зигзагообразными шести- и семизвенными 
цепями С‒С‒С‒N‒N(H)‒C и N‒C‒C‒C‒N‒N‒C. Обе органические молекулы стабилизированы межмо-
лекулярными водородными связями N‒H∙∙∙O (а также внутримолекулярной водородной связью N‒H∙∙∙O 
в структуре Н2L2). Атом молибдена в комплексе имеет октаэдрическую координацию двумя лигандами 
цис-О2(оксо), тридентатным (ОNO) биc(хелатным) лигандом (L1)2- и молекулой метанола. Атомы N(L1), 
О(МеОН) находятся в транс-позициях к О(оксо), два атома О(L1) ‒ в цис-положениях к О(оксо) и в 
транс-позициях друг к другу.
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 Продукты конденсации гидразидов кислот с 
альдегидами и кетонами ‒ ацилгидразоны ‒ клас-
сический пример таутомерных лигандных систем, 
на их основе получены многочисленные комплекс-
ные соединения переходных металлов различно-
го состава и строения [1–17], многие из которых 
перспективны для практического использования 
в качестве катализаторов [18–22], присадок к го-

рюче-смазочным материалам [23, 24], модельных 
объектов для изучения механизма биохимических 
процессов [25–27] и т. д. Ацилгидразоны β-ди-
карбонильных соединений (Н2L) теоретически 
могут существовать в таутомерных формах А‒Е  
(схема 1) [28, 29].

Методами ИК и ЯМР спектроскопии было по-
казано, что в инертных растворителях ацилгидра-
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зоны β-дикарбонильных соединений существуют 
исключительно в циклической 5-гидроксипиразо-
линовой таутомерной форме В, тогда как в ДМСО 
устанавливается равновесие таутомеров Б ↔ В 
[28]. Позже циклическое строение ряда кристал-
лических ацилгидразонов было доказано методом 
РСА [29–31]. Наряду с циклическим изомером В 
выделен и охарактеризован кристаллический бен-
зоилгидразон бензоилацетона (R1 = R2 = C6H5) в 
нециклической енгидразинной таутомерной фор-
ме Б [29].

 Существенное значение для стабилизации 
таутомерных форм ацилгидразонов β-дикарбо-
нильных соединений имеет природа заместите-
лей R1 и R2. Результаты проведенных ЯМР 1Н и 
13С исследований свидетельствуют о том, что в 
(CD3)2SO бензоилгидразон ацетоацетанилида  
(R1 = C6H5, R2 = C6H5NH) существует в виде сме-
си нециклических таутомерных форм имин‒цис- 
енамин‒транс-енамин в соотношении 1:0.24:0.05 
[32]. Плохая растворимость гидразона в (CD3)2SO 
позволила проанализировать только сигналы ядер 
1H и 13C, отнесенные к основным формам имина, и 
сигналы 1H, отнесенные к основным формам ена-
мина; другие таутомерные формы не были уста-
новлены.

 При образовании внутрикомплексных хелат-
ных соединений происходит перегруппировка 
связей гидразонов с последующим их депрото-
нированием и образованием двух металлоциклов  
[28, 29]. Лиганд координирован центральным 
атомом в дважды депротонированной енгидра-
зин-α-гидроксиазинной таутомерной форме Д, не 
существующей в некоординированной молекуле 
Н2L [28].

 В развитие представлений о существовании 
таутомерных форм гидразонов β-дикарбониль-

ных соединений и их стабилизации в комплексах 
d-металлов мы синтезировали и определили кри-
сталлическую структуру двух ацилгидразонов ‒ 
производных гидразида никотиновой кислоты и 
бензоилацетона (R1 = 3-C5H4N, R2 = C6H5) (H2L1) 
и бензоилгидразона ацетоацетанилида (R1 = C6H5, 
R2 = C6H5NH) (H2L2). Гидразоны H2L1 и H2L2 лег-
ко образуются при конденсации соответствующих 
β-дикарбонильных соединений с гидразидами 
никотиновой или бензойной кислот в спирте при 
непродолжительном нагревании с последующим 
выдерживанием при комнатной температуре до 
образования бесцветных кристаллов. Комплекс 
МоО2L1·МеОН 1 синтезировали методом лиганд-
ного обмена между ацетилацетонатом молибдени-
ла МоО2(Асас)2 и ацилгидразоном H2L1 в кипящем 
метаноле. Поскольку в комплексе 1 и комплексах 
аналогичного состава сольватные молекулы коор-
динированы атомом молибдена в качестве лиган-
дов, структурные формулы комплексов будем изо-
бражать формулой [МоО2(L1)(МеОН)]).

 Данные ИК спектроскопии свидетельствуют о 
нециклическом строении молекул H2L1 и H2L2. В 
высокочастотной области полосы поглощения при 
3115 (H2L1) и 3282, 3250 см–1 (H2L2) относятся к 
валентным колебаниям групп NH. В области бо-
лее низких частот (~1610‒1680 см–1) проявляются 
полосы «амид I» (в основном νС=О), «амид II» при 
~1510‒1570 см–1 (νC‒N + δN‒H), «амид III» при 1340, 
1307 cм–1 (νC‒N + δN‒H) и 1026, 904 см–1 (νN‒N) [32].

 В ИК спектре комплекса 1 исчезают полосы 
колебаний νN‒Н и νС=О, но отмечается интенсивная 
полоса при 1593 см–1, которую следует отнести 
к валентным и деформационным колебаниям си-
стемы сопряженных связей двух металлоциклов 
дважды депротонированной молекулы лиганда 
H2L1 [28]. Сильный дублет при 931 и 900 см–1 об-
условлен антисимметричными и симметричными 
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валентными колебаниями группы цис-МоО2-груп-
пы. В низкочастотной области в ИК спектре 
комплекса появляются новые полосы при 680 и  
575 см–1, отнесенные к валентным колебаниям 
связей Мо‒NL и Мо‒ОL соответственно.

 Таким образом, на основании результатов эле-
ментного анализа, спектроскопических исследова-
ний и с учетом литературных данных [33] можно 
предположить, что полученный комплекс имеет 
мономерное октаэдрическое строение с двумя 
кратно-связанными оксоатомами в цис-положе-
нии. Остальные вершины октаэдра занимают два 
атома кислорода и атом азота дважды депротони-
рованной молекулы гидразона и атом кислорода 
координированной молекулы метанола.

Данные ИК спектроскопии находятся в соот-
ветствии с результатами рентгеноструктурного 
анализа соединений 1, H2L1 и H2L2 (табл. 1). Дву-
хосновный лиганд (L1)2- координирован централь-
ным атомом молибдена тридентатным бис(хелат-
ным) способом (ONO). Атом NL

1 расположен в 
транс-положении к кратно-связанному оксоли-
ганду, два атома ОL

1 находятся в цис-позициях к 
лигандам Ооксо и в транс-положении друг к другу. 
Шестую позицию в координационном октаэдре 
МоО5N комплекса 1 в транс-положении к оксоли-
ганду группы МоО2

2+ занимает атом О сольватной 
молекулы метанола.

 Средняя длина связи Мо‒Ооксо 1.708(5) Å. 
Расстояния Мо‒NL

1 и Мо‒ОМеОН [2.221(5) и  

Таблица 1. Кристаллографические данные и основные характеристики эксперимента для комплекса 1 и лигандов 
H2L1, H2L2

Параметр 1 H2L1 H2L1

Цвет Темно-красный Бесцветный Бесцветный
Брутто-формула С17Н17Мо N3O5 С16Н16N3O2 С17Н17N3O2
М 439.27 281.31 295.33
Размер кристалла, мм 0.22×0.01×0.01 0.38×0.13×0.10 0.30×0.15×0.05
Сингония Ромбическая Моноклинная Моноклинная
Пространственная группа P212121 Р21/c Р21/c
a, Å 8.1347(7) 15.628(3) 12.444(4)
b, Å 13.281(1) 9.576(2) 11.0829(4)
c, Å 16.242(2) 9.707(2) 11.9094(4)
β, град 90 91.11(3) 108.572(1)
V, Å3 1754.7(3) 1452.4(5) 1519.4(9)
Z 2 4 4
dвыч, г/см3 1.663 1.286 1.291
μMo, мм–1 0.781 0.709 0.870
F(000) 888 592 624
Т, K 150 393 393
Область θ, град 1.98–26.99 5.42–69.96 2.55–29.00
Интервалы индексов –9 ≥ h ≥ 10, –18 ≥ h ≥ 18, –18 ≥ h ≥ 14,

–16 ≥ k ≥ 16, –11 ≥ k ≥ 11, –9 ≥ k ≥9,
–15 ≥ l ≥ 20 –11 ≥ l ≥ 11 –1 ≥ l ≥ 12

Общее число отражений/ 
независимых [Rint]

10862/3780 [0.0563] 10024/2744 [0.2293] 1906/850 [0.0525]

Полнота по θ, % 98.7 99.6 100.0
Число уточняемых параметров 241 195 110
GOOF по F 2 0.989 0.800 1.104
R1 [I ≥ 2σ(I)] 0.0420 0.0516 0.0991
wR2 (все данные) 0.0929 0.1726 R1 0.1148, wR2 0.2285
Остаточная электронная плотность 
(max/min), e/Å3

0.612/‒0.924 0.332/‒0.315 2.430/‒2.576
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2.324(5) Å соответственно] сильно увеличены 
вследствие структурного проявления транс-влия-
ния кратно-связанного лиганда Ооксо. Ординарные 
связи Мо‒ОL

1 в цис-положениях к лигандам Ооксо 
и в транс-положении друг к другу [средняя длина 
1.983(4) Å] заметно короче, чем связь Мо‒ОМеОН 
(в среднем на 0.341 Å). Лиганд (L1)2‒ в структурe 
комплекса 1 при координации атомом металла за-
мыкает два xелатных кольца, сочлененных по свя-
зи Мо‒N: шестичленное МоNC3O и пятичленное 
MoN2CO.

 Валентные углы при атоме металла в коорди-
национном полиэдре MoO5N в данной структу-
ре существенно (и закономерно) отклоняются от 
идеальных значений 90 и 180°. Нaибoльший угол 
ОоксоМоОоксо 105.4(2)°. Четыре угла ОоксоМоОL

1 
96.9(2)‒103.0(2)° также превышают 90°. Углы в 
металлоциклах ОL

1MoNL
1 71.9(2) и 81.8(3)° зна-

чительно меньше 90°, как и угол NL
1MoOМеОН 

[78.2(2)°]. Угoл транс-ОL
1MoОL

1149.2(3)° более 
чем на 30° отклоняется от 180°. Заметно меньше 
отклонены от 180° углы ОоксоМоNL

1 160.3(3)° и 
ОоксоМоОМеОН 170.4(3)°. Общий вид молекулы 
комплекса 1 в кристалле приведен на рис. 1. В 

структуре нет коротких внутри- и межмолекуляр-
ных контактов.

 Кристаллическая структура комплекса 1 была 
исследована ранее при комнатной температуре 
296 K (1′) [34]. Наши исследования структуры 
комплекса 1 проведены при низкой температуре 
(150 K). Параметры и объемы элементарной ячей-
ки в комплексах 1 и 1′ существенно расходятся: а 
7.1752(9) и 7.3211(5), b 10.1375(12) и 10.1465(5), с 
10.0374(12) и 10.1294(7) Å, β 98.574(4) и 98.242(6)°, 
V 721.95(15) и 744.68(8) Å3 соответственно.

 Сходное с комплексом 1 строение имеют еще 
9 сольватных комплексов МоО2Ln·Solv с основа-
ниями Шиффа (Ln)2‒ ‒ тридентатными (О,N,O) 
бис(хелатными) гидразоновыми лигандaми:  
[МоО2(L3)(МеОН)] {исследован методом РСА при 
150 (2а) [35] и 293 K (2б) [36]}, [МоО2(L4)(Me2SO)]  
(3) [35], [MoO2(L5)(MeOH)] (4) [37],  
[MoO2((L6)(OPPh3)] (5) [37], [MoO2(L7)(MeOH)]  
(6) [36], [MoO2(L8)(MeOH)] (7) [36],  
[MoO2(L9)(MeOH)] (8) [38], [MoO2(L10)(MeOH)] (9) 
[38] и [MoO2(L11)(EtOH)] (10) [39]; H2L3 ‒ изони-
котиноилгидразон ацетилацетона; H2L4 ‒ бензоил-

Рис. 2. Общий вид молекулы Н2L1 в кристалле. Тепло-
вые эллипсоиды показаны с 50%-ной вероятностью.

Р и с .  1 .  О б щ и й  в и д  м ол е кул ы  ком п л е кс а  
МоО2(L1)(МеОН) 1 в кристалле. Тепловые эллипсоиды 
показаны с 50%-ной вероятностью.
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гидразон бензоилацетона; H2L5 ‒ бензоилгидразон 
салицилового альдегида; H2L6 ‒ бензоилгидразон 
бензоилацетона; H2L7 ‒ (4-оксо-4-фенилбутан-2- 
илиден)изоникотиноилгидразид; H2L8 ‒ (2,3-диги-
дроксибензилиден)бензогидразид; H2L9 ‒ изонико-
тиноилгидразон салицилового альдегида; H2L10 ‒  
α-нафтилацетилгидразон салицилового альдегида; 
H2L11 ‒ никотиноилгидразон 5-нитросалицилового 
альдегида.

 Геометрические параметры комплексов 2‒10 
cопоставимы с большинством аналогичных ве-
личин в исследованном нами соединении 1  
(табл. 2): интервал средних значений связей 
Мо=Ооксо 1.684‒1.698, Mo‒NL

n
транс 2.216‒2.254, 

Мо‒ОL
n
цис 1.956‒1.988 Å. Исключение составляют 

длины связей Mo‒OSolv транс, разброс значений для 
которых достаточно велик (2.239‒2.392 Å): мини-
мальное расстояние Mo‒O(Solv)транс в сольватной 
молекуле трифенилфосфиноксида в структуре 5 
(2.239 Å), а связи Mo‒OМеОН транс в структурах 2a, 
б, 4, 6‒9 ‒ самые длинные (2.333‒2.392 Å). Рас-
стояния Mo‒OEtОН транс в структуре 10 (2.290 Å) 
и Мо‒ОMe2SO транс в структуре 3 (2.316 Å) имеют 
промежуточные значения.

 Общий вид молекулы H2L1 приведен на рис. 
2. В структуре два плоских цикла ‒ бензольный, 
С1‒С6, и пиридиновый, С12‒С16, N3, ‒ cвязаны зи-
гзагообразной шестизвенной цепью, C7‒C8H‒C9‒
N1‒N2H‒C11. При координации атомом молибдена 
дважды депротонированного (по атомам N1 и N2) 

лиганда (L1)2‒ ряд геометрических параметров 
изменяется мало [например, длины связей N1‒N2 
1.377(3) и 1.402(7) Å соответственно в молекуле 
H2L1 и в комплексе 1]. Наиболее существенно из-
меняются расстояния C‒O: при координации кис-
лорода молибденом в комплексе 1 эта связь удли-
няется в среднем на 0.103 Å (от 1.233 Å в молекуле 
H2L1 до 1.336 Å в комплексе 1). В кристалле моле-
кулы H2L1 объединены посредством водородных 
связей N2‒H2B∙∙∙O2 (x, -y, z+1/2) [N‒H 0.86(2), H∙∙∙O 
1.98(2), N∙∙∙O 2.822(2) Å, угол NHO 166(2)°] в бес-
конечные 2D-цепи вдоль оси с кристалла.

 В молекуле H2L2 (рис. 3а) два плоских бен-
зольных кольца С5‒С10 и С12‒С17 соединены 
зигзагообразной семизвенной цепью N3‒C1‒
C2‒C3‒N1‒N2‒C11. Молекула стабилизирована вну-
тримолекулярной водородной связью N2‒H2∙∙∙O1 
[N‒H 0.90(2), O∙∙∙H 2.00(1), N∙∙∙O 2.816(1) Å, угол 
NHO 150(1)°], замыкающей семичленный Н-цикл 
ОС3N2H. Молекулы H2L2 соединены межмолеку-
лярными водородными связями N3‒H3∙∙∙O2 (1–x, 
–y–1/2, z+1/2) [N‒H 0.88(2), O∙∙∙H 2.03(2),N∙∙∙O 
2.877(1) Å, угол NHO 166(1)°], формирующими 
зигзагообразные 1D-цепи вдоль оси b кристалла 
(рис. 3б).

 Различия таутомерных форм двух органиче-
ских молекул состоят в том, что соединение H2L1 

кристаллизуется в енгидразинной форме Б с дву-
мя протонированными атомами азота; в молекуле 
Н2L2 реализуется гидразонная форма А с одним 

Таблица 2. Средние межатомные расстояния (Å) в мономерных октаэдрических комплексах MoO2(Ln)·Solv

Комплекс Мо=Ooкco Мо‒ОL
n
цис Мо‒NL

n
транс Мо‒ОSolv транс Δ(=O)a Ссылка

[MoO2(L1)(MeOН)] (1)  1.708(5) 1.983(4) 2.221(5) 2.324(5) 0.341 Данная 
работа

[МоO2(L3)(МеОН)], 150 K (2а) 1.698(2) 1.985(2) 2.216(2) 2.333(2) 0.348 [35
[МоO2(L3)(МеОН)], 293 K (2б) 1.695(2) 1.988(2) 2.219(2) 2.351(2) 0.363 [36]
[МоO2(L4)(Ме2SО)] (3) 1.695(3) 1.969(3) 2.217(3) 2.316(3) 0.347 [35]
[МоO2(L5)(МеОН)]  (4) 1.694(3) 1.961(3) 2.243(3) 2.356(3) 0.395 [37]
[МоO2(L6)(ОPPh3)]  (5) 1.694(2) 1.960(2) 2.226(4) 2.239(2) 0.279 [37]
[МоO2(L7)(МеОН)] (6) 1.697(2) 1.958(1) 2.245(2) 2.367(2) 0.409 [36]
[МоO2(L8)(МеОН)] (7) 1.693(3) 1.964(2) 2.245(2) 2.359(3) 0.395 [36]
[МоO2(L9)(МеОН)]  (8) 1.696(3) 1.965(2) 2.250(2) 2.333(2) 0.368 [38]
[МоO2(L10)(МеОН)]  (9) 1.690(3) 1.956(3) 2.224(4) 2.392(4) 0.436 [38]
[МоO2(L11)(EtОН)]  (10) 1.684(4) 1.977(4) 2.254(4) 2.290(4) 0.313 [39]

а Δ(=О) ‒ разность длин связей [Mо‒ОSolv] и [Mo‒OL].
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протонированным атомом азота N2 (протонирован 
также атом N3 заместителя R1, схема 1).

 Таким образом, представленные результаты 
исследований подтверждают, что кристалличе-
ские ацилгидразоны β-дикарбонильных соедине-
ний могут существовать как в циклической 5-ги-
дроксипиразолиновой таутомерной форме В, так и 
в виде нециклических таутомеров. В органических 
растворителях, по литературным данным, ацилги-
дразоны β-дикарбонилов существуют в виде рав-
новесной смеси различных форм, соотношение 
между которыми определяется природой раство-
рителя и ацилгидразонов. Образование сольвато-
комплексов диоксомолибдена(VI), как и в случае 
комплексообразования других d-металлов [1–5], 
сопровождается депротонированием двухоснов-
ных тридентатных ацилгидразонов с замыканием 
пяти- и шестичленных металлоциклов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Элементный анализ проводили с помощью ана-
лизатора Carlo Erba 1106 (Elemental Analyzer C, H, 
N). Количество молибдена в комплексах определя-
ли весовым методом после прокаливания навески 
до образования окисла МоО3. ИК спектры реги-
стрировали на спектрофотометре с Фурье-преоб-
разованием PerkinElmer Spectrum 65 методом 
нарушенного полного внутреннего отражения 

(НПВО) на кристалле алмаза в интервале частот 
400‒4000 см–1.

РСА соединений 1 и H2L2 выполнен на автома-
тическом дифрактометре Bruker D8 Venture при 
температуре 150 K (MoKα-излучение, λ 0.71073 Å,  
графитовый монохроматор). РСА соединения 
H2L1 проведен на автоматическом дифрактометре 
Enraf–Nonius CAD-4 при 298 K (СuKα-излучение, 
λ 1.54178 Å, графитовый монохроматор). Поправ-
ка на поглощение введена на основании измерений 
интенсивностей эквивалентных отражений [40]. 
Все три структуры расшифрованы прямым мето-
дом; все не водородные атомы уточнены полно-
матричным анизотропным МНК по F2 (SHELXTL 
[41]). Все атомы водорода (кроме гидроксильного 
Н1 в структуре 1 и протонов при атомах N, О в 
структуре соединений H2L1 и H2L2, найденных из 
разностного ряда Фурье и уточненных изотропно), 
помещены в рассчитанные позиции и уточнены с 
использованием схемы наездника. Основные кри-
сталлографические данные и параметры опреде-
ления всех трех структур см. в табл. 1. Структур-
ные характеристики соединений депонированы в 
Кембриджский банк структурных данных (CCDC 
2113228, 2119528, 2113229 для cоединений 1, 
H2L1, H2L2 соответственно).

 Гидразоны H2L1 и H2L2 получали конденса-
цией гидразида никотиновой кислоты с бензоила-

(б)(а)

Рис. 3. Общий вид молекулы Н2L2 в кристалле (а) и объединенные водородными связями (показаны пунктирными линиями) 
1D-цепи вдоль оси b в кристалле соединения H2L2 (б). Тепловые эллипсоиды показаны с 50%-ной вероятностью.
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цетоном (H2L1) или бензоилгидразида с ацетоаце-
танилидом (H2L2) в спирте [36]. К раствору 1.62 г 
(0.01 моль) бензоилацетона или 1.77 г (0.01 моль) 
ацетоацетанилида в 20 мл метанола добавляли 
раствор 1.37 г (0.01 моль) никотиноилгидразида 
или с 1.36 г гидразида бензойной кислоты, смесь 
кипятили 10 мин и оставляли для кристаллизации 
при комнатной температуре на сутки. Выпавшие 
бесцветные кристаллы отфильтровывали на филь-
тре Шотта, промывали холодным метанолом и су-
шили в вакуум-эксикаторе над СаСl2.

N′-[(1Z)-1-Метил-3-оксо-3-фенилпроп-1-ен-
1-ил]никотиногидразид (H2L1). Выход ~75%, т. 
пл. 137‒139°C. ИК спектр, ν, см–1: 3112, 3054, 2934, 
1681, 1569, 1496,1419, 1338, 1288, 1249, 1171, 130, 
1093, 1066, 1019, 922, 876, 841, 818, 770, 709, 663, 
612, 557, 517, 482. Найдено, %: С 68.26; Н 5.45; N 
14.88. C16H15N3O2. Вычислено, %: С 68.31; Н 5.37; 
N14.94. М 281.32.

(3E)-3-(Бензоилгидразоно)-N-фенилбут- 
анамид (H2L2). Выход 82%, т. пл. 210‒212°C. ИК 
спектр, ν, см–1: 3282, 3250, 3197, 3140, 3090, 3050, 
2996, 1744 сл, 1647, 1614, 1557, 1516, 1487, 1442, 
1340, 1307, 1146, 1068, 1026, 933, 904, 830, 797, 
763, 686, 567, 509, 418, 404. Найдено, %: С 69.05; Н 
5.74; N 14.28. C17H17N3O2. Вычислено %: С 69.13; 
Н 5.80; N 14.23. М 295.346.

 Комплекс 1. К кипящему раствору 0.326 г 
(0.001 моль) МоО2(Асас)2 в 10 мл МеОН добав-
ляли при перемешивании горячий раствор 0.281 г  
(0.001 моль) соединения H2L1 в том же раство-
рителе. Смесь кипятили 10 мин (при этом смесь 
упаривалась) и оставляли при комнатной темпе-
ратуре для кристаллизации. Из образовавшегося 
темно-красного раствора выпадали хорошо сфор-
мированные красные кристаллы комплекса 1, ко-
торые после отделения на фильтре сушили в эк-
сикаторе над СаСl2. При нагревании выше 150°С 
комплекс десольватируется, при температуре выше 
250°С плавится с разложением. ИК спектр, ν, см–1:  
3004, 2724, 2541, 1593, 1553, 1481, 1418, 1373, 
1334, 1233, 1286, 1139, 1102, 1024, 931, 900, 814, 
768, 703, 680, 605, 575, 493, 446, 423. Найдено, %: 
Мо 21.87; C 46.43; H 3.97; N 9.52. C17H17MoN3O5. 
Вычислено, %: Mo 21.84; C 46.48; Н 3.90; N 9.57. 
М 439.28.
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Synthesis and structural investigation of two acetylhydrazones, namely benzoylacetone nicotinoylhydrazone 
(H2L1), acetoacetanilide benzoylhydrazone (H2L2), and also MoO2L1·MeOH solvate, were performed by single 
crystal X-ray diffraction and IR-spectroscopy methods. Molecules of two hydrazones crystallize in different 
enehydrazonic tautomeric forms: hydrazonic for H2L1 and enehydrazine-α-oxyazine for H2L2. Both organic 
molecules are formed by two planar six-membered cycles (Ph and Py in H2L1, Ph and Ph in H2L2) combined 
by zigzag six- and seven-membered chains –C–C–C–N–N(H) –C– and –N–C–C–C–C–N–N–C–, respectively. 
Both organic molecules are stabilized by intermolecular hydrogen bonds N–H···O and also by intramolecular 
N–H···O hydrogen bond in the structure of  H2L2. In MoO2L1·MeOH solvate, molybdenum atom possess-
es octahedral coordination environment formed by two cis-O2(oxo) ligands, tridentate (ONO), bis(chelate)  
(L2)2- ligands and methanol molecule. Atoms N(L1) and O(MeOH) are trans-positioned to O(oxo); two atoms 
O(L1) cis-positioned to O(oxo) and trans-positioned to each other. 

Keywords: acylhydrazones, β-dicarbonyl compounds, tautomerism, solvate complex, X-ray diffraction analysis, 
IR spectroscopy


