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111. Пенообразующая и моющая способности
синтезированных продуктов и применение их в качестве

поверхностно-активного вещества

Для оценки пригодности продуктов в качестве поверхностно-активного
вещества (ПАВ) наиболее важно определение их пено-образующих и
моющих свойств.

Пенообразующая способность синтезированных ПАВ определялась
по Росс-Майлсу при 20° и 50 °С [Д Результаты приведены в табл. 1 и 2.
Данные таблиц показывают, что максимум пенообразующей способно-
сти у всех проб алкиларилсульфонатов соответствует концентрации
растворов, равной 0,25—0,30%. При 50° пенообразующая способность и
особенно пеноустойчивость ниже, чем при 20°. Наиболее низкой пено-
устойчивостыю отличаются растворы алкилтолуолсульфонатов натрия.
Алкил'бензолсульфонат триэтаноламина имеет более низкую пенообра-
зующую способность, чем соответствующие натриевые соли.
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Пенообразующая способность водных растворов
алкилбензол- и алкилтолуолсульфонатов натрия

Таблица 1

-

Высота слоя пены, мм
Концентра-
ция раст- Алкилбензолсульф онат Алкилтолуолсульфоиат

вора, Время измерения слоя, мин
% вес.

Но н 5 Н,о Но Н 5 Ню

20 QC
0,50 168 146 140 159 3'5 20
0,130 174 165 1154 163 39 24
0,(25 167 1419 149 165 55 20
0,И125 Г57 144 144 155 20 112
0,0625 1*4в 104 119 1415 20 9

50 X.
0,50 173 165 29 Г8'1 10 —

0,30 105 160 29 101 315 —

0,25 183 170 45 И75 25 —

0,125 166 165 50 140 20 —

0,06125 156 144 74 131 15 —
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Определение мою-
щей способности про-
изводилось на. лабора-
торном лаундерометре
путем стирки искусст-
венно загрязненной
хлопчатобумажной тка-
ни 'При 20° и концент-
рации ПАВ 0,25%. Мо-
ющая способность рас-
считьщалась по фор-
муле Кубелки-Мунка
[’]. Данные по мою-
щей способности нат-

риевой и триэтаноламиновой солей алкилтолуолсульфонатов, а так-
же триэтаноламиновой соли алкилбензолсульфоната приведены в
табл. 3. Моющая способность алкилбензолсульфоната натрия, син-
тезированного на основе фракции 140—'180°, по данным отчета
ВНИИ НИ (рукой.), при концентрации ПАВ 0,25%, определенная при
50° и 80°, составляет, соответственно, 61 и 62%. Триэтаноламиновая соль
алкил'бензолсульфокислот (эстонол-1) имеет лучшую моющую способ-
ность, чем триэтаноламиновые соли алкилтолуолсульфокислот, синтези-
рованные на основе той же самой ф|ракции 140—180° нефтяных а-олефи-
новых углеводородов (табл. 3).

Удовлетворительные поверхностно-активные свойства, хорошая био-
разлагаемость, отсутствие раздражающего кожу действия, антикорро-
зионные свойства эстонола-1 являются предпосылками для использо-
вания его в качестве ПАВ как в бытовой химии, так и для технических
целей.

Применение эстоиола-1 в продуктах бытовой химии изучалось в Ин-
ституте химии АН ЭССР и ВНИИХим'проекте. Было установлено, что
эстоиол-1 может 'быть введен в рецептуры следующих жидких синтети-

Пенообразующая способность водных растворов
алкилбензол- и алкилтолуолсульфонатов триэтаноламина

Таблица 2

Высота слоя пены, мм

|Кондеитра- Алкилбензолсульфонат Алкилтолуолсулъфонат
ция раствора,

°/о вес. ьремя измерения слоя, мин

Но н 5 Ню Но н5 Ню

,20 °С
0,50 1177 1152 1412 180 146 132
0.30 162 1313 120 — — —

0,126 Ш2 1133 129 173 154 129
0,1125 151 127 114 т 99 24
0,0625 Г40 35 44 149 50 0

•

, 50 °С
0,50 164 56 10 173 50 16
0,30 191 69 20 170 415 14
0,125 Ii8ö 41 20 180 '155 35
0,105 160 56 30 164 11215 29
0,0625 1129 30 18 114 35 19

Таблица 3
Моющая способность натриевых и триэтаноламиновых

солей алкиларилсульфокислот, синтезированных из
фракции 14б—180 °С нефтяных а-олефинов

(20 °С, концентрация 0,25% активного вещества)

Вещество Моющая
способность

Лаурилсульфат натрия 100,0
Алкилбензолсульфонат ТЭА-соль 73i,4
Алкилтолуолсулвфонат натрия 67,0
Алкилтолуолсульфонат ТЭА-соль 58,0
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Моющая
способность

жидких
моющих
средств,

составленныхпо
типовой
рецептуре

с
заменой

отдельныхкомпонентовна
эстонол-1
и

эстонол-2‘

Таблица
4

Наименование рецептур
Рецеп- тура по

ОСТ 6-15-700-712

Моющая
способность

на
х/б

ткани,
%;

с
заменой:

Сульфонат на
эсто- нол-12, сульфонолН1П

-Si
на эстонол-1

Сульфонат на
эсто- нол-1

Сульфо- нол
НП-'З

на
зсто- нол4

Сульфонат на
эсто- нол-2, тилолна эстонол-1

Мета- упон
на
эсто- нол-1

Сульфонат на
эсто- нол-1,

ти-
пел
на эстоиол-2

Типол
на эстонол-2, метаупон на

эсто- нол-1

Типол на
эсто- нол-1

Моющее действие,
в

%

к
ре- цептурепо

ОСТ
6-15- 700-72

Березка

99',
0

_

-

100,0

„

—

75,0

—

—

■ —

—

—

—

—

75,0

Рось-71

Р2в,0

—

—

—

—

.—

—

—

—

100,0

.

—

—

918,0

—

—

—

—

—

—

76,5

Каштан-1

107,0

—

—

—

—

—

—

—

—

100,0

—

87,0

—

—

—

—

—

—

—

81,5

—

—

—

83,0

—

—

—

—

77,0

Каштан-'2

117,0

—

—

—

,—

—

—

—

—

100,0

—

Ш'8,,0

—

—

—

—

—

—

—

100,5

—

—

—

108,0

—

—

—

—

—

93,5

Лада-1

117,0

— .

—

—

—

—

—

—

—

100,0

—

—

—

—

83,0

—

—

—

—

80,5

Лада-2

143,0

—

—

—

—

—

—

—

—

100,0

—

—

—

—

—

118,0

—

—

—

105,0

—

—

—

—

—

—

112,0

—

—

99,5

Альфия

116,0

—

—

—

—

—

—

—

—

100,0

—

—

—

—

—

—

—

107,0

—

92,0

Э|кстра-73-П

М4,0

—

—

—

—

—

—

—

—

100,0

—

—

—

—

—

111,0

—

—

—

97,5

Экстра-73-I

123,0

—

—

—

—

—

—

—

—

100,0

—

—

115,0

—

—

—

—

—

—

93,5
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ческих моющих средств: «Каштан», «Лада», «Экстра» и пастообразных
моющих средств «Ландыш», «Пальмира», «Триэлон» как заменитель
сульфонола или сульфоната ,в количестве до 10% без ухудшения каче-
ства моющих средств. При этом все полученные продукты соответствуют
требованиям ОСТ’ов. Возможность замены алкилбензолсульфонатов на
эстонол-1 иллюстрирует табл. 4, в которой сравнивается моющая спо-
собность жидких моющих средств, составленных по типовой рецептуре,
и моющих веществ, полученных при замене некоторых ПАВ на эстонол-1
и эстонол-2 (триэтаноламиновая соль вторичных алкнлсульфатов).

Моющая способность определялась на лаундерометре на хлопчато-
бумажной ткани при 50° и концентрации моющего раствора 0,25%
вес. Фотометрирование осуществлялось при зеленом светофильтре.
В табл. 4 приведены значения моющей способности (средние данные
двух параллельных стирок) в % от моющей способности лаурил-
сульфата.

На основании приведенных результатов можно говорить о том, что
в рецептуре «Каштан-2» и «Лада-2» замена ПАВ приводит к повышению
моющей способности, а рецептуры «Альфия» и «Экстра-73» (вариант I
и II) можно считать оправданными, исходя из моющего действия дан-
ных препаратов. По внешнему виду большинство препаратов однородны,
прозрачны, расслаивается только препарат «Рось-71», приготовленный
по типовой рецептуре и с заменой сульфонола НП-3 на эстонол-1.

Удачным оказалось использование триэтаноламиналкилбензолсуль-
фоната в качестве основного компонента автошампуня. Добавка к эсто-
нолу-1, взятому в количестве 70—-80%, неионогенного ПАВ (например,
синтанола ДС-10) и алкилоламида позволяет получить такой синерге-
тический эффект, который обеспечивает высокую моющую способность
препарата. Сравнительная моющая способность полученного средства
для мойки автомашин и аналогичного препарата «Ева» польской фирмы
«Поллена» была определена в Институте химии АН ЭССР. Определе-
ние проводили при 20° и концентрации 0,25% по отношению к моющей
способности эталонного лаурилсульфита натрия при тех же условиях.

Полученные данные приведены в табл. 5. Испытания пригодности эсто-
нола-1 для наружной мойки легковых автомобилей, проведенные в цехе
«Автотехобслуживания» Таллина, дали хорошие результаты и позволили
рекомендовать препарат для серийного производства.

Разработка рецептур автошампуня и внедрение их в производство
осуществлены сотрудниками химкомбината «Орто» А. Адерманном и
X. Сооне.

Таблица 5

Сравнительная моющая способность автошампуня «Ева»
и препарата, приготовленного на основе эстонола-1

Концентра- Моющая
Название продукта ция раство- способность,

ра, % %

Лаурилсульфат натрия 0,25 100,0
Автошампунь «Ева» 0,25 82,0
Автошампунь на основе эстонола-1 0,25 87,1
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S. FAINGOLD, G. STEPANOVA. L. DATOVA. N. MASPANOV
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3. Foaming and detergent properties of the synthesized products
and their application as surface active agents

In the paper data on the foaming and detergent properties of the synthesized products,
as well as on the detergent properties of liquid and pasty synthetic detergents are given.
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	Illustrations
	Спектр флуоресценции эфирного раствора Хл а (концентрация 5-10~6 моль/л) при возбуждении линией 441,6 нм Cd-лазера, Т = 77К, /° ~ 2000, П
	Аналитическая хроматограмма синтетического ирона. 1 а-ионон, 2 4-метилтранс-а-яонои, 3 транс-а-ирон, 4 5 ß-ирон. (Остальные компоненты не идентифицированы).
	Рис. 1. Инфракрасные спектры смолы полукоксования исходного (А) и дебитуминированного (Б) сланца и битумоида (С).
	Рис. 2. Хроматограмма неароматических углеводородов битумоида. 12—31 ■— н-алканы, ■ £l3—£2o изопреноидные углеводороды. Цифра указывает число атомов углерода в молекуле, соответствующее пику углеводорода. Колонка: 7% полиэтиленгликоля 40 ООО на хезасорбе AW, 5 м X 3 мм.
	Рис. 3. Хроматограмма неароматических углеводородов смолы полукоксования. 10—28 н-алканы, i 14—118 изопреноидные углеводороды. Цифра указывает число атомов углерода в молекуле, соответствующее пику углеводорода. Пики н-1-олефинов соединены пунктиром. Колонка; 7% полиэтиленгликоля 40 000 на хезасорбе AW, 5 м X 3 мм.
	Рис. 4. Состав углеводородной части газа полукоксования. 1 алканы, 2 алкены.
	Рис. 1. Сезонное изменение состава почвенных н-парафинов. V—X соответствуют очередным номерам месяцев отбора проб (см. таблицу); 1 парафины садовой почвы, 2 парафины песка.
	Рис. 2. Хроматограмма парафинов лесной почвы мая месяца. Номера пиков показывают количество углеродных атомов в соответствующих н-парафинах; П6—Н9 изопреновые углеводороды. (Хроматограф Хром-4, колонка 50 м X 0,2 мм, неподвижная фаза дексил 300, 2 °С j мин).
	Рис. 3. Сезонное изменение состава почвенных жирных кислот в течение вегетационного периода. V—IX соответствуют очередным номерам месяцев отбора проб садовой почвы; X проба песка.
	Рис. 4. Хроматограмма кислот садовой почвы июня (VI) месяца. Номера пиков показывают количество углеродных атомов в соответствующих жирных кислотах. (Хроматограф ЛХМ-BМД-5, колонка 1 ж X 3 мм, 1,5% LAC-2-RA46 на хромосорбе W AW (80—100 меш.), 4 °С/мин).
	Структурная схема основной стадии про изводства синтетических душистых ве ществ.
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	Рис. 1. Выход децен-З-ола-1 (г) в зависимости от степени конверсии нонена-1 (Ах) при различном молекулярном соотношении алкена и альдегида: 0,33 (ф); 0,5 (О); 0,7 (Д).
	Рис. 2. Выход гептен-З-ола-1 (г) в зависимости от степени конверсии гексена-1 (Дх) при различном молекулярном соотношении алкена и альдегида: 0,75 (ф); 1,0 (А); 1,25 (О). Рис. 3. Выход гептен-З-ола-1 (z) в зависимости от степени конверсии гексена-1 (Ах) при эквимолекулярном соотношении алкена и альдегида и различных температурах реакции: 130 °С (О); 140 °С (ф); 150 °С (А); 160 °С (А)-
	Рис. 1. Распределение н-алканов из спирто-бензольных (1:1) битумоидов отдельных слоев кукерсита и асфальтитового включения из слоя В.
	Рис. 2. Распределение дикарбо новых и трнкарбоиовых кислот из эфирных экстрактов ступенчатого окисления OB отдельных слоев кукерсита.
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