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Исследования в области химии дивинилацетилена 
и его галоидопроизводных

Сообщение II. Модификации 1,2,3,4.5,В-гексахлоргексена-3 и синтезы 
на их базе

1,2,3,4,5,6-гексахлоргексен-З является конечным продуктом 
хлорирования дивинилацетилена в нежестких условиях. Он впервые 
был получен Коффманом и Карозерсом |1] в виде кристаллического 
вещества с т. кип. 110—112 при 2 мм и т. пл. 58—59е, которому 
была приписана приведенная структура.

В предыдущем сообщении [2] были изложены результаты реакции 
взаимодействия гексахлоргексена-3 с цинковой пылью в спиртовой 
среде и превращения образующегося 3,4-дихлоргексатриена-1,3,5. 
Прежде чем перейти к изучению других реакций гексахлоргексена-3, 
мы сочли необходимым выяснить вопрос о существовании других 
его модификаций. Гексахлоргексен-3 предложенной структуры
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принадлежит к числу тех редких соединений, которые одновременно 
содержат и систему двойной связи, способной подобно симметричному 
дихлорэтилену образовывать цис-транс-модификации, и два асимметри
ческих атома углерода, вследствие чего, подобно тетрахлорбутану [3], 
он должен образовать диастереоизомерные модификации. Одновре
менное же сочетание двойной связи с асимметрическими углеродами 
умножит число ожидаемых модификаций. Однако до настоящего 
времени описана только вышеприведенная его модификация с т. пл. 
58—59°.

При хлорировании дивинилацетилена кроме вышеописанной ос
новной модификации (составляющей 90 и более процентов) много
кратными перегонками в вакууме и повторными перекристаллизациями 
сырого гексахлоргексена-3 нами выделена новая его модификация с 
т. пл. 91՜, которая, отличаясь температурой плавления, не отличается 
температурой кипения от основной модификации, кипит так же при 
112'72 мм. При перегонке в вакууме искусственной смеси (1:1) они 
перегоняются совместно при 10872 мм. При перегонке их смеси с 
водяными парами они перегоняются совместно. Новая модификация 
растворяется одинаково во всех растворителях (спиртах, ацетоне, 
хлороформе, четыреххлористом углероде), кроме петролейного 



156 А. Н. Акопян, В. С. Асламазян

эфира, в котором ее растворимость примерно в 10 раз меньше рас
творимости известной модификации. Предстояло выяснить, чем обус
ловлена изомерия этих соединений: двойной связью или асимметри
ческими углеродами?

Как известно, гексахлоргексен отличается большой стойкостью 
к озону и азотной кислоте [1]. Для установления их принадлежности 
к той или иной структуре изомеры были подвергнуты дегидрохлори
рованию действием спиртового раствора едкого кали или натра, в 
результате чего они оба, потеряв по две молекулы хлористого водо
рода, превратились в соединение одинакового состава СвН.(С14 с раз
личными физическими константами. Отщепление хлористого водорода 
от гексахлоргексена-3 может идти в двух направлениях: 
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нс-с—с=с-с—сн
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- нс=с—С=С—с=сн
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-> НС=С—с=с—с—сн

I

II
т. е. I—-по правилу Зайцева и II—в противоположном направлении, при
чем в обоих случаях полученное соединение уже не будет содержать 
асимметрических углеродов. Результаты озонирования полученных 
триенов показали, что дегидрохлорирование протекает согласно пра
вилу Зайцева, приводя к образованию 2,3,4,5-тетрахлоргексатрне- 
нов-1,3,5. При этом озонолиз триена, полученного дегидрохлориро
ванием гексахлоргексена-3, с т. пл. 59՜ дал формальдегид и дихлор
фумаровую кислоту, а триен из гексахлоргексена-3 с т. пл. 91 дал 
формальдегид и дихлормалеиновую кислоту. Следовательно, первый 
из этих триенов является транс-, а второй—цис-модификацией.

Опыты озонирования показали также, что крайние двойные 
•связи при метиленовых группах подвергаются озонированию, между 
тем как двойная связь в центре .молекулы, вследствие экранирования 
атомами хлора, озоном не затрагивается.

Таким образом, в результате дегидрохлорирования и последую
щего озонирования образующихся триенов ’установлено, что изомер
ные гексахлоргексены-3 с т. пл. 91 и 59° являются, соответственно, 
цис- и транс-изомерами. Поскольку каждое из этих соединений со
держит два асимметрических атома углерода, возможно, что в данном 
случае геометрическая изомерия сочетается с различием конфигурации 
при центрах асимметрии. В пользу этого предположения говорит и 
следующее обстоятельство.

Как известно, транс-изомеры обычно плавятся при более высокой 
температуре и кипят при более низкой, чем цис-изомеры. В нашем 
же случае температура плавления цис-гексахлоргексена-3 (9Г) выше 
температуры плавления транс-изомера (59°). Это несоответствие, не
видимому, объясняется наличием асимметрических атомов углерода 
с одинаковой степенью асимметрии, порождающих диастереоизомер
ные формы. Это предположение подтверждается и тем, что после 
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дегидрохлорирования, приводящего к исчезновению асимметрических 
атомов углерода, устраняется и отмеченное выше несоответствие; 
транс-2,3,4,5-тетрахлоргексатриен-1,3,5 плавится выше (17е) и кипит 
ниже (52е/2 м,м\, чем цис-изомер (т. пл. 0,2е т. кип. 5672 мм).

Полученные цис- и транс-изомеры при бромировании в четырех- 
хлористом углероде или хлороформе, даже при облучении, присоеди
няют только одну молекулу брома и превращаются в одини тот же 
дибромтетрахлоргексадиен (СвН4С14Вг։). Представляются три механизма 
этого бромирования:

1—2

Н Н
НС = С-С=С -С = СН-------------- .

С1 С1 С1 С1 1֊4

1-6

Вг Вг
НС-С—с = с-с=сн 

Н С1 С1 С1 С1 н

Вг Вг
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Только присоединение брома по механизму 1—6, когда двойные 
связи с обеих сторон экранируются галогенами, может служить при
чиной прекращения бромирования. В случае присоединения по меха
низму 1—2 или 1—4 остановка на стадии дибромида явилась бы не
понятной. Возможно, 1—6 присоединением также можно объяснить 
образование из цис- и транс-тетрахлоргексатриенов одного и того же 
дибромида. Необходимо также отметить, что, как это имеет место 
при бромировании цис- и транс-дихлорэтиленов [4], транс-тетрахлор- 
гексатриен бромируется в 2 раза быстрее, чем цис-модификация.։

Хлорирование тетрахлоргексатриенов протекает уже на рассеяном 
свету, даже несколько экзотермично, и не останавливается на стадии 
присоединения одной молекулы хлора. Здесь также присоединение 
одной молекулы хлора к цис- и транс-модификациям приводит к 
одному и тому же гексахлориду, предположительно, к 1,2,3,4,5, 
6-гексахлоргексадиену-2,4. Работы по изучению его химических 
свойств и строения продолжаются.

Синтезированные цис- и транс-тетрахлоргексатриены, как можно 
было ожидать, являются способными к полимеризации мономерами. 
Они полимеризуются как самопроизвольно, так и в присутствии пе
рекисей, хотя цис-тетрахлоргексатриен более склонен к димеризации. 
Ниже нуля они оба кристалличны, и в таком виде их можно хранить 
неопределенно долгое время. Их полимеризация ингибируется обыч
ными стабилизаторами полимеризации: фенол-р-нафтиламином, гидро
хиноном, л-третично-бутилпирокатехином и др.

Полимер основной модификации транс-тетрахлоргексатриена, 
полученный в. водной суспензии в присутствии перекиси бензоила, 
является термопластической массой с высокой химической стойкостью, 
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с молекулярным весом, определенным методом светорассеяния, а 
также эбуллиоскопией, находящимся в пределах 35000- 40000, и с 
температурой перехода второго рода порядка 50—52°. Он растворяется 
в бензоле, толуоле, ксилоле, эфире, хлороформе, четыреххлористом 
углероде и не растворяется в спиртах, ацетоне и петролейном эфире. 
Способность растворяться в вышеупомянутых растворителях дает 
основание полагать, что политетрахлоргексатриен имеет линейное 
строение. Работы по изучению строения продолжаются.

При изучении реакций дегидрохлорирования гексахлоргексенов-3 
в тетрахлоргексатриены■ 1,3,5 возник вопрос, нельзя ли остановить 
реакцию на промежуточной стадии, т. е. на продукте отщепления 
одной молекулы хлористого водорода—пентахлоргексадиене:

НН НН
НС—С—С = С—С—СН 

С1 С1 С1 С1 С1 С1

№ОН 
ЯОН՜

НН Н
НС—С—С=С—С=С֊' Н,О-' ЫаС1 

С1 С1 С1 С1 С1 н

Результаты поставленных с этой целью опытов дегидрохлориро
вания транс-тетрахлоргексатриена с эквимолекулярым количеством 
гидроокиси натрия показали, что вместо образования промежуточного 
соединения часть гексахлорида превращается в тетрахлоргексатриен, 
часть остается без изменений. Это приводит к заключению, что в при
меняющихся нами условиях (40—50°) промежуточный продукт де- 
гидрохлорируется активнее, чем сам гексахлоргексен. Все же, соблю
дая некоторые условия, оказалось возможным получить 2,3,4,5,6-пен- 
тахлоргексадиен-1,3 с довольно высоким выходом. Для установ
ления строения пентахлоргексадиен был подвергнут озонолизу, в 
результате чего были получены формальдегид и тетрахлорпентеновая 
кислота. Здесь также сказывается различное поведение двойных связей 
в отношении озона.

После выделения и изучения отдельных модификаций гексахлор- 
гексена-3 и тетрахлоргексатриенов-1,3,5 важный вопрос о возмож
ности их взаимных превращений и выяснении условий, благоприят
ствующих образованию той или иной модификации гексахлоргексена-3, 
нами еще не затронутый, будет изучен в ближайшее время.

Экспериментальная часть

Получение транс-2,3,4,5-тет.рахлоргексатри ена-1,3,5 дегид
рохлорированием транс-модификации (т. п.л. 59՜) гексахлоргек
сена-3. К смеси 60 г трижды перекристаллизованного из петролей- 
ного эфира гексахлоргексена-3 и 10 мл 70°/0-ного водного метилового 
или этилового спирта, находящейся в 750 миллилитровой трехгорлой 
колбе, снабженной мешалкой, термометром и охлаждаемой снаружи 
ледяной водой, через свободный тубус в течение одного часа добав
ляется 18 г гидроокиси натрия с такой скоростью, чтобы температура 
реакционной смеси не превышала 25°, после чего при нагревании 
на водяной бане до 50° перемешивание продолжается 2 часа при 
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температуре 40—50 . Под конец к реакционной смеси добавляется 
вода для растворения образовавшегося хлористого натрия и полного՜ 
расслаивания жидкости. Полученный сырой транс-тетрахлоргекса- 
триен—44 г (97% теории)—промывается водой, сушится над хлористым 
кальцием, прибавляется 0,3 г стабилизатора («-третично-бутилпирока- 
техин) и перегоняется в вакууме почти полностью при 52 /2 мм. 
Транс-тетрахлоргёксатриен имеет хвойный запах. Т.пл. 17,2 ; dj° 1,4176; 
n£J 1,5379. MRd найдено 47,978, вычислено 47,975.

Найдено %: С1 64,97 
С,Н4С14. Вычислено %: С1 65,13.

Получение цис-2,3,4,5-тетрахлоргексатриена-1,3,5 дегидрохло
рированием цис-модификации (т. пл. 9Г) гексахлоргексена-3. Коли
чество реагентов и условия реакции те же, что и в предыдущем 
опыте, с той разницей, что вместо гексахлорида с температурой 
плавления 59' был взят гексахлорид с т. пл. 91°. Образовалось 43 г 
(95,5% теории) сырого цис-тетрахлоргексатриена, который полностью 
перегонялся при 56е/2 мм. Т. пл. 0,2°; dj° 1,4223; ng’ 1,5402. MRD 
найдено 48,071, вычислено 47,975.

Найдено %; С1 65,08
СвН4С14. Вычислено %: С1 65,13.

Озонирование транс-2,3,4,5-тетрахлоргексатриена-1,3,5. Че
рез раствор 6 г тетрахлоргексатриена в 60 г четыреххлористого 
углерода пропускался кислород, содержащий 5% озона, со скоростью 
25 л/час. Через 1,5 часа раствор посинел (излишек озона), но озони
рование продолжалось еще 3 часа. Раствор отфильтровывался от 
взвешенных частиц (0,2 г белого аморфного порошка), которые весьма 
сильно взрывались от трения или огня (предполагается оксозонид). Из 
фильтрата растворитель удалялся под небольшим вакуумом при тем
пературе 20—30°. К остатку жидкого озонида (9 г) добавлялась вода 
(45 г), и смесь кипятилась в течение 3-х часов, после чего водный 
слой отделялся от смолистого осадка (2 г) и подвергался разгонке в 
вакууме. В отгоне формальдегид определялся аммиачным раствором 
окиси серебра. Остаток от отгона представлял кашицу из окрашенных 
кристаллов (2,5 г), которые после двукратной кристаллизации из 
дихлорэтана имели т. пл. 180—181°; по литературным данным [5J, 
т. пл. дихлорфумаровой кислоты 180—182°.

Найдено %: С1 37,88; кислотное число 598. 
С4Н2С1гО4. Вычислено %: С1 38,37; кислотное число 605.

Озонирование цис-2,3,4,5-тетрахлоргексатриена-1,3,5. Через 
раствор 7 г цис-2,3,4,5-тетрахлоргексатриена-1,3,5 в 80 г четырех
хлористого углерода пропускался кислород, содержащий 5% озона, со 
скоростью 25 л/час. После удаления растворителя и разложения озо
нида в отогнанной воде был обнаружен формальдегид. Остаток 2 г
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целиком закристаллизовался, после перекристаллизации и сублимиро
вания имел т. пл. 116°; по литературным данным |6], дихлормалеино
вая кислота плавится при 116 , ее ангидрид плавится при 117 118 . 
Найдено кислотное число 615. Вычислено для дихлормалеиновой 
кислоты 605.

Бромирование цис- и транс-тетрахлоргексатриенов-1,3,5. 
При бромировании 1 г цис-тетрахлоргексатриена в 5 г четыреххло
ристого углерода полное обесцвечивание теоретического количества 
(0,73 г) брома имело место через 45 мин., а в случае транс-тетра- 
хлоргексатриена—через 27 мин., т. е. вдвое быстрее. В результате 
бромирования обеих конфигураций образуется один и тот же 1,6-ди- 
бром-2,3,4,5-тетрахлоргексадиен-2,4 со следующими физическими 
константами: т. кип. 137—138° при 4 мм՛, б*' 1,9814; 1,6055.
МК0 найдено 65,6806, вычислено 63,960.

Найдено %: С 19,5; Н 1,12; С1 + Вг 80,2 
СвН4С14Вг2. Вычислено %: С 19,04; Н 1,05; С14-Вг 79,8.

Хлорирование транс- 2,3,4,5-тетрахлоргексатриена-!,3,5 в 
1,2,3,4,5,6-гексахлоргексадиен-2,4. Раствор 100 г транс-тетрахлор- 
гексатриена-1,3,5 в 400 г четыреххлористого углерода в цилинд
рическом реакторе, охлаждаемом ледяной водой, насыщался хлором 
(привес 60 г) и оставлялся на рассеянном свету при комнатной тем
пературе в течение 4 часов, после чего растворитель отгонялся под 
небольшим вакуумом водоструйного насоса. Остаток—133 г—высуши
вался хлористым кальцием и подвергался вакуум-фракционной пере
гонке. Фракция с т. кип. 116—118 при 4 мм в количестве 103 г по 
химическому составу и молекулярной рефракции соответствует гекса
хлоргексадиену. То обстоятельство, что он озоностоек, является до
казательством отсутствия конечных метиленовых групп, следовательно, 
показателем того, что хлорирование имело место по механизму 1—6.

Гексахлоргексадиен характеризуется следующими константами: 
Т. кип. 110’ при 3 мм\ б]° 1,5901; п™ 1,5603. МК0 найдено 59,0684, вы
числено 58,176.

Найдено %: С1 73,85
СвН4С18. Вычислено %: С1 73,70.

Этот же продукт был получен в аналогичных условиях хлориро
ванием цис-тетрахлоргексатриена.

Полимеризация транс-2,3,4,5-тетрахлоргексатриена-1,3,5 в 
водной суспензии. 100 г тетрахлоргексатриена, содержащего 0,5% 
перекиси бензоила, подвергается полимеризации при энергичном пе
ремешивании в 200 мл воды при температуре не >90э. Через час 
суспензия нарушается, образуется тестообразная масса, которой при 
той же температуре дают созревать в течение 2—3 часов (100%-ная 
полимеризация). В результате получается упругая термопластическая 
масса. Для получения чистого и сухого образца полимер растворяется 
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в бензоле и осаждается метиловым спиртом. Молекулярный вес полу
ченного таким способом полимера, определенный методом светорас
сеяния и эбуллиоскопией, лежит в пределах 35000—40000. Он имеет 
температуру перехода второго рода порядка 52°.

Найдено %: С 33,81; Н 1,99; С1 64,96 
(С։Н4С14)п. Вычислено “/0: С 33,01; Н 1,83; С1 65,13.

Несмотря на наличие в политетрахлоргексатриене двух двойных 
связей на каждое звено мономера

(—СН2-СС1 = CCI-CCI = CCl-CHa-)n,

■он очень стабилен. Очевидно, вследствие экранированности в нем 
двойных связей атомами хлора они теряют возможность осуществлять 
контакт [7].

Стабильность политетрахлоргаксатриена изучалась ежекварталь
ным определением вязкости его 10%-ного раствора в о-ксилоле ви
скозиметром Оствальда диаметром сечения 0,6 мм. Проведенные в 
течение четырех кварталов измерения показали, что вязкость почти 
не изменяется, равняясь 0,0675; 0,0712; 0,0720; 0,0717 сантистоксам 
соответственно.

• Стабилизация транс-2,3,4,5-тетрахлоргексатриена-1,3,5. Об
разцы транс-тетрахлоргексатриена в четырех запаянных пробироч
ных ампулах, первые три из которых стабилизовались 0,1°/0 гидрохи
нона, фенил֊р֊нефтиламина и л-третично-бутилпирокатехина соответ
ственно, а четвертый—без стабилизатора, нагревались в кипящей воде. 
По истечении 5 часов к образцам был добавлен спирт-ректификат. 
При этом оказалось, что из нестабилизованного образца выпало 2,4 г 
полимера (48%), тогда как в стабилизованных ампулах мономер 
оставался без изменений.

Получение 2,3,4,5,6-пентахлоргексадиена-1,3 неполным де
гидрохлорированием транс-1,2,3,4,5,6-гексахлоргексена-3. К смеси 
145,5 г (0,5 моля) трансгексахлоргексена-3 (т. пл. 59°) и 400 г этило
вого спирта-ректификата при постоянном перемешивании и наружном 
охлаждении ледяной водой по порциям добавлялось 22 г (0,5 моля + 
4-10% излишка) чешуйчатого едкого натра с такой скоростью, чтобы 
температура смеси не поднималась выше 15°. Через час температура 
начала спадать. Прекратив охлаждение, перемешивание продолжали еще 
час, после чего реакционная масса выливалась в делительную воронку, 
содержащую литр воды, для растворения кристаллов хлористого натрия 
и полного расслоения смеси. Нижний маслянистый слой промывался во
дой, высушивался хлористым кальцием и подвергался вакуум-фрак- 
ционной перегонке. Головка с т. кип. 55—65° при 3 мм в количестве 
28,5 г состояла в основном из транс-тетрахлоргексатриена-1,3,5. 
II фракция с т. кип. 65—75° при 3 мм, 58 г, состояла из ожидаемого 
2,3,4,5,6-пентахлоргексадиена-1,3. III фракция с т. кип. 75—96° при 
1 мм, 32 г, состояла из невошедшего в реакцию гексахлоргексена-3. 
Известия XIII, 2-3—11
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Пентахлоргексадиен характеризуется следующими физическими 
константами: т. кип. 73° при 3 мм\ 1,4782; Пр 1,5430. МКо най
дено 54,2662, вычислено 53,309.

Найдено °/0: С1 69,25
С։Н։С15. Вычислено %: С1 69,7.

Озонирование 213,4,5,6-пентахлоргексадиена-1,3. Через раствор 
10 г пентахлоргексадиена в 100 г хлороформа при 20° пропускался 
кислород, содержащий 5% озона. Через 3 часа раствор посинел (из
лишек озона), озонирование продолжалось еще 5 часов. После удале
ния хлороформа под небольшим вакуумом при температуре 20—30° 
осталось 14 г маслянистого озонида, к которому добавлялось 100 мл 
воды, и смесь кипятилась 3 часа. Реакционная смесь разделялась на 
2 слоя. В водном слое был обнаружен формальдегид (зеркало с ам
миачным раствором окиси серебра). Масляный слой, 7,6 г, целиком 
перегонялся при 129—130°/3 мм. По химическому составу, кислотному 
числу и молекулярной рефракции последний соответствовал ожидаемой 
еще не известной в литературе 2,3,4,5-тетрахлор-2-пентеновой кис
лоте, которая характеризуется следующими константами: т. кип. 129— 
130° при 3 мм\ 1,5967; п^1 1,5406. МКэ найдено 46,3993, вычис
лено 45,827. \

Найдено °/о: С1 60,01; кислотное число 240,8 
С5Н4С14О2. Вычислено °/0: С1 59,6; кислотное число 235.

Выводы

1. Из продуктов хлорирования дивинилацетилена, кроме изве
стного в литературе 1,2,3,4,5,6-гексахлоргексена-З с т. пл. 59°. 
выделена новая его модификация с т. пл. 91° и показано, что одна 
из них является транс-, другая—цис-модификациями.

2. Путем дегидрохлорирования указанных цис- и транс-гексахлор- 
гексенов-3 получены и охарактеризованы соответствующие способ
ные к полимеризации цис- и транс-2,3,4,5-тетрахлоргексатриены-1,3,5.

3. Показано, что при хлорировании и бромировании цис- и транс- 
тетрахлоргексатриенов-1, 3, 5 образуются соответственно гексахлор- и 
дибромтетрахлоргексадиены-2,4.

4. Показано, что при неполном дегидрохлорировании транс- 
1,2,8,4,5,6-гексахлоргексена-З образуется 2,3;4,5,6-пентахлоргекса- 
диен-1, 3.

5. Озонолизом 2,3,4,5,6-пентахлоргексадиена-1,3 получена и оха
рактеризована еще не описанная в литературе 2,3,4,5-тетрахлор-2- 
пентеновая кислота.

Институт органической химии 
АН АрмССР Поступило 9 II 1960
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O.. *Ն- 4ակոթ|ան և Վ. <յ. ՍէՈւաւքագյան
շեՏԱՋՈՏՈԽՔՅՈհՆՆԵՐ ԴՒՎՒՆՒԼԱՑեՏՒԼեՆհ եՎ ՆՐԱ 2ԱԼՈԳԵՆԱՅՒՆ ՜ 

ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵԲՒ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ
Հաւյորդում II. Լշ^^-Ց^-Հեքսարլորնհրսնն-Յ-ի մոզիֆիկացիաներր և նրանց հիման 4րա 

կատարված սինթեզներԱմփոփում
Դիվինիլացետիլենի քլորման պրոդուկտներում, բացի գրականության 

մեջ հայտնի 59° հալման կետով 1,2,3,4,5,6-հեքսաքլորհեքսեն-Յ֊ից, հայտ
նաբերված է նրա նոր' 91° ֊ում հալվող մոդիֆիկացիան և ցույց է տրված, 
որ վերջինս հանդիսանում է ցիռ-, իսկ' առաջինը տրանս֊մոդիֆիկացիա։

Նրանց ալս կամ այն մոդիֆիկացիային 
նրանց դհհիդրոքլորումով ցոլացող ցիս֊ ու 
հեքսատրիեն֊1,3,5֊երի օզոն ման արդյունքով, 
հետևյալ սխեմայով

պատկանելի ապացուցված է 
տ րանս-2,3,4 ,5-տե տ ր աքլոր֊ 

որը կարելի է արտահայտել

Cl C1
C1C-C-CH2

Il H -2HCI

Cl 
C1C-C=CH2 0, CIC—COOH

C1C-C֊CH2 
Cl Cl

C1
C1C-C-CH.

H II H
H2C-C—CCI 

ci ci
տրանս- հեքսաքլորիղ

C1C-C=CH2 
Cl

g իս — տետ րաք լո րհեքսւ 
տրէեն

+ 2HCH0 + 2H2O2
Cl

C1C-C00H

դէքլօք ձալեիՆաթթ,

— 2HC1

C1
CIC—C = CHo

II ՜ 0.
H2C = C—CCI 

Cl
տրան ս֊ տետրաքլորհեքսատրիեն

CIC-COOH
+ 2HCH0 + 2H2O,հՕՕՇ-ՇՇ1

ղիքէորֆոէ-մա րաթթու.

Ցույց է տրված, որ հեքս աքլորհեքսեննե րի դեհիդրո քլո րումով ստացվող 
ցիս- և տ րանս֊ տետ րաքլո րհեքսատրիենները և նրանցից հատկապես տրանս֊ 
իզոմերը, ինչպես կարելի էր սպասել, ընդունակ են պո լիմե րվե լու։ Տրանս֊ 
տետրաքլորհե քսատրիենից ստացվող պոլիմերը պո լիտետրաքլորհեքսա֊ 
տրիենը

(—CH2—CCI =CC1—CCI =CCl-CH2-)n
իրենից ներկայացնում է թերմոպլաստիկ մասսա, 35000—40000 մոլ֊կշռով, 
լավ լուծվում է օրգանական լուծիչներում և, չնայած կրէլնակի կապերի 
առկայությանը, նրանց հալոգեններով էկրանված լինելու հետե անքով հետագա 
փոփոխության չի ենթարկվում և աչքի է ընկնում հիմքերի ու թթուների 
հանդեպ իր կայունությամբ։
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Տիս֊տետրաքլորհեքսատրիենն ավելի հակված է գիմերանալու.
Ստացված ցիս- և տրանս-տետրաքլորհեքսա տրիեններբ, ուրիշ մոնո

մերների նման, պահելիս պո լիմ երան ալուց կարելի է պաշտպանել նրանց 
ավելացնելով հանրածանոթ ստաբիլիզատորներ (հիգրոքինոն, ֆենիլ-նավթիլ- 
ամին և ալին)։

Սուլց է տրված, որ ստացված ցիս- և տրանս֊տետրաքլորհեքսատրիեն֊ 
ներր քլոր ելիս կամ բրոմ ելիս համապատասխանաբար ստացվում են միևնոլլն 
1,2,34,4,6-հեքսաքլորհեքսադիենը կամ 1,6֊դիբրոմ֊2,3 ,4,5-տետրաքլորհեք֊ 
սադիենը հետելալ սխեմալով.

С1
—С1С-С=СН։— 

II
С1С-С=СН։

Cl
н։с—с=с—с=с—сна н2с—с=с—с=с—сн։

Br Cl Cl Cl С1 Вг| ci ci ci ci ci ci

HSC = C-CC1
II 
CC1-C=CH, 

Cl

Տ րանս֊հեքսաքլորհեքսևնի մասնակի դեհիդրոքլո րմամբ ստացվել է 
2,3,4,5,6֊պենտաքլորհեքսագիեն֊1,3։ Վերջինիս կաոուցվածքն ապացուցվել 
է նրա օզոնմամբ 2,3,4,5-տետրաքլոր-2-պենտենալին թթու ստանալով։
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