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РОСКОПИЯ СКОРОСТНОЙ МЕТОД АНАЛИЗА ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Die FT-IR-ATR-Methode (Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie mit
abgeschwächter Totalreflexion) ist eine verhältnismäßig weitverbreitete
Variante der IR-Spektroskopie. Für die Analyse von polymeren Materialien
hat sie sich gut bewährt. Die zu analysierenden Materialien können in
Form von Fasern, Geweben, Filmen usw. vorkommen. Hier fällt das Tab-
lettieren ais überflüssig weg.

Beim Vergleich der IR-Absorptionsspektren mit den FT-IR-ATR-
Spektren der Flachsfasern von der Oberfläche und von deren Inneren ist
ein struktureller Unterschied festzustellen. Diesartige Fakten ermöglichen
einige Korrektionen in den technologisehen Prozessen der Textil-
industrie [*].

Beim Vergleich der Absorptions- und FT-IR-ATR-Spektren der Nitro-
cellulose-Filme und einiger modifizierter Fasern wurden strukturelle Un-
terschiede ersichtlich [ 2~4].

In dieser Arbeit wurde die FT-IR-ATR-Methode für die Untersuchung
von Wolle, flammfest gemachter Wolle und für die Mischungen aus Wolle
und chemisch modifizierten PA-6-Fasern verwendet. Die letztgenannten
Spektren wurden mit unseren aus den früheren Arbeiten bekommenen
IR-Absorptionsspektren verglichen [ s].

Experimentelles

1. Meßmethode: Aufnahme mil FT-IR-Spektrometer 20DXB der Firma
Nicolet. Messung in abgeschwächter Totalreflexion (AIR) mit einem
ATR-Zusatzaggregat und KRS-5-Kjistall im Wellenlängenbereich von
4010—380 cm- 1

.

Darstellung der basislinienkorrigierten Spektren in Absorption [ 6].
2. Material:
1) Unbehandelte Wolle;
2) Mit der 10%iger K 2TiF6-Lösung behandelte Wolle;
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3) Mit der 10%iger КгТIР6 - und Chlorendicsäure-Lösung behandelte
Wolle;

4) Mischgarn Kapronit * 20/Wolle 80;
5) Mischgarn Kapronit 70/Wolle 30.
Die FT-IR-Spektren/ATR von den wollenen Gestricken, die mit K 42TiF6 -

und Chlorendicsäure-Lösungen behandelt worden sind, haben scharfe
Banden, die den Polypeptiden zuzuordnen sind (Abb. 1). Die Behandlun-
gen der Wolle mit den genannten Verbindungen haben keine Einwirkung
auf die Oberfläche der Wollfaser gehabt. In den Spektren fehlen die
Banden. Dagegen in den IR-Absorptionsspektren der cellulosischen Stoffe
sind entsprechende Banden vertreten.

Die FT-IR-Spektren/ATR der Kapronite in Mischungen mit Wolle sind
in der Abbildung 2 gegeben; sie haben alle charakteristischen Banden von
ihren Komponenten. Es ist zu sehen, daß die intensivsten Banden den
polaren Amidstrukturen zuzuordnen sind. Viel schwächer sind die Banden
in dem weniger charakteristischen Teil des IR-Spektrums vertreten,
gemeint sind die Banden 1030, 1080 und 1115 cm -1 , die in den FT-IR-
Spektren/ATR überhaupt fehlen (Abb. 2).

Die Zahlenwerte der charakteristischen Banden unterscheiden sich von
denen der Absorptionsspektren. In der Tabelle sind die charakteristischen
Banden angeführt.

Auf Grund der FT-IR-Spektren/ATR konnte man eine Folgerung
machen, daß die modifizierten Wollfasern und deren Mischungen mit den
polymeren Fasern sich sehr schnell mit dieser modernen Methode charak-
terisieren und identifizieren lassen.

* Kapronit ist ein PA-6, das mit Acrylnitril chemisch modifizierl ist.
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Die intensivsten Wellenzahlen dcr FT-IR-ATR-Spektren
von Wolie und des Mischgarns Kapronit/Wolle

Wolie,
unbeh.

Wolie, beh.
mit 10%-
k2tif6 -

Lösung

Wolie, beh.
mit 10%-

K2TiF6 - und
Chiorendic-

säure-Lösung

Kapronit 20%,
Wolie 80%

Kapronit 70%,
Wolie 30%

927 927
1033 1038 1034 1042 1042

1071 1067
1166 1169 1169 1168 1167
1229 1228 1226 1232 1234

1259
1381 1382 1378 1380 1370

1414
1446 1445 1448 1449 1449
1510 1512 1512 1529 1532
1624 1624 1624 1628 1632

2242 2242
2849 2850 2850 2853 2852
2917 2918 2919 2922 2922
2952 2954 2955
3069 3067 3070 3075 3084
3259 3269 3269 3289 3293

Anmerkung. Die Wellenzahlen sind abgerundet.

Die Autoren danken Dr. G. A. Gabrieljan aus dem Moskauer Textil-
institut für die Kapronitproben.



Abb. 1.0 unbehandelte Wolle, b mit der 10%iger K/TiFe-Lösung behandelte Wolle,
c mit der 10%iger und Chlorendicsäure-Lösung behandelte Wolle.



s- . ' s

Abb. 2. a Mischgarn Kapronit 20/Wolle 80, b Mischgarn Kapronit 70/Woll« 30.
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