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Перспективными антиоксидантами для поликапроамида (ПКА) счи-

таются соединения класса эфиров 4-оксидифениламина, прибавляемые
в расплав ПКА в малых количествах и сравнительно мало окрашиваю-
щие готовое изделие из ПКА. Ранее было показано, что вышеназван-

ные антиоксиданты ингибируют реакцию термодеструкции ПКА и в

инертной среде {']}. Методом пиролитической газовой хроматографии
(НГХ) было показано, что эфиры 4-оксидифениламина тормозят выде-

ление СО при термодеструкции ПКА [?]. Авторы этого сообщения при-

водят данные об исследовании влияния указанных соединений на выход

при пиролизе ПКА ве-капролактама, применяя метод ступенчатой пиро-
лизной газовой хроматографии (СПГХ), использованной ранее для

изучения кинетики выделения Н,О, СО, СО, при термодеструкции цел-

люлозы [3].
Пиролиз образцов (0,3—1,5 мг) проведен в пиролизаторе с плати-

новой спиралью в области температуры 300—550°С со ступенчатым

повышением температуры через каждые 20°. е-Капролактам отделяли
от других продуктов пиролиза и определяли количественно в КоЛонке

из нержавеющей стали длиной 2 м, @ 4 мм, с хроматон-н-супером и

нанесенными на него 5% версамида 900 при температуре 200°, ско-

рость газа-носителя (аргон) 50 мл/мин, хроматограф «Вырухром» с

пламенно-ионизационным детектором.

Образцы ПКА нитей содержали антиоксиданты с общей формулой

[ S—/
NH \_>_ LR.

Сравнивая данные СПГХ по выделению е-капролактама при пиро-
лизе ПКА с данными динамической термогравиметрии, можно заме-

тить, что они совпадают (рис. 1). Общий выход е-капролактама при
СПГХ ПКА составляет ~ 350 pe/me. Температура максимального вы-

хода е-капролактама - 430°, что совпадает с максимумом потери мас-

сы на кривой ДТГ,
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Рис. 1. Сравнение дан-

ных ТГ-ДТЕ и СПГХ

при пиролизе ПКА.

Содержание Выход в-капро-
Температура на-

Образец антиоксиданта, лактама,
чала выделения

| % А$/мг е-капро‹.гёъ\тама‚

ПКА:

6e3 добавки — 175,31 350
¢ H-1 0,3 72,53 390

с Н-1 в расплаве 0,3 110,28 390

с Н-1 в лактаме 0,3 128,70 365
в сорбитане 0,3 90,27 380
¢ H-3 0,3 75,60 380

c C-47 0,5 68,25 370
с С-41 0,5 78,56 380
с С-1 0,5 ` 72,19 385

с С-49 0,5 85,85 370

¢ HC-1 0,5 33,1 400

¢ HC-2 0,5 55,53 385

¢ HC-2 0,1 76,73 385
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Рис. 2. Зависимость выхода

е-капролактама от темпера-
туры и стабилизатора. / —

ПКА без добавки; 2 — ПКА

е Н-Б 3 — ПКА с С-47:
4 — ПКА с С-41; 5 — ПКА

с С-49; 6 — ПКА с Н-3;
7 — ПКА с С-1.

Выход е-капролактама при проведении пиролиза образцов ПКА,
содержащих стабилизаторы класса эфиров 4-оксидифениламина



76

Сравнение влияния разных антиоксидантов на общий выход е-кап-

ролактама при термодеструкции ПКА показывает, что при наличиий

всех антиоксидантов он уменьшается в 1,4—0,3 раза, подавляя этим

разложение основной цепи макромолекулы ПКА при ее термодеструк-
ции (таблица). Под действием антиоксидантов температура начала

разложения повысилась на 15—50° по сравнению с максимальной тем-

пературой разложения исходного ПКА. Температура максимального

выхода е-капролактама ингибированных образцов He отличается от

температуры максимального выхода &-капролактама при пиролизе
исходного ПКА (рис. 2).

Рис. 3. Зависимость выхода

ё-капролактама от темпера-
туры и композиции стабили-

затора. / — ПКА без до-

бавки; 2 — ПКА с Н-1 (в
лактаме); 3 — ПКА с Н-1
(реактив); 4 — ПКА с Н-1

(в сорбитане); 5 — ПКА с

Н-1 (в расплаве).

Рис. 4. Зависимость выхода

ё-капролактама от темпера-

туры пиролиза и от стаби-

лизатора. / — ПКА без до-

бавки; 2 — ПКА с 0,5%
НС-2; 3 — ПКА с 0,1%
НС-2; 4 — ПКА с 0,5%

HC-1.
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Все исследованные выпускаемые формы антиоксиданта Н-1 [*] тор-
мозят термодеструкцию ПКА, но не до такой степени, как чистый реак-
тивный антиоксидант Н-1 (рис. 3). Новый антиоксидант Н-3, внедряе-
мый в производство шинного корда, ингибирует выход &-капролак-
тама при термодеструкции на таком же уровне, как антиоксидант Н-1.
Для ингибирования термодеструкции ПКА требуется небольшое коли-

чество антиоксидантов — эфиров 4-оксидифениламина. Это подтверж-
дается данными СПГХ о выходе е-капролактама при пиролизе ПКА
(рис. 4).

ВЫШЗП'РИВЭДСН'НЫС данные наглядно показывают значительную роль

антиоксидантов аминного ряда при торможении термической деструк-
ции полиамидов и дают возможность предположить существование сво-

бОД-НО-раДИКЗЛЬНОГ‘О механизма термического разложения полиамидов.
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