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IV. О методах получения диацетилена

Наилучшим методом лабораторного получения диацетилена до 
1939 года служили реакции окисления медного производного ацети
лена хлорной медью [2] и разложения диацетиленида меди 2%-ной 
соляной кислотой [3]. Однако, из-за бифункциональности ацетиленида 
меди получить этим способом диацетилен с хорошим выходом не 
удается вследствие образования в больших количествах более высо
комолекулярных продуктов.

Описано [4] получение диацетилена отщеплением двух молекул 
хлористого водорода от 1,4-дихлорбутина-2 спиртовым раствором ед
кого натра при 75°:

5ОС1, МаОН
НОСН,С = ССНаОН ---------* С1СН։С = ССН2С1 ——- НС = СС1;СН1 Сап5Оп

Герберте [5] осуществлял отщепление хлористого водорода вод
но-спиртовым раствором едкого натра в токе азота, указывая при 
этом на возможность получения диацетилена с почти количественным 
выходом. Хотя этот способ сравнительно удобен и в настоящее время 
широко применяется в лабораторной практике, однако как нам, так 
и другим авторам не удалось получить диацетилен по этому способу 
с выходом более чем 60%. Некоторые изменения в методике [5] де
гидрохлорирования не привели к заметному повышению выхода ди
ацетилена [6].

Имеются два взгляда на механизм отщепления хлористого водо
рода от 1.4-дихлорбутина-2. Шостаковский и Хоменко [7] предпола
гают, что образование диацетилена является результатом дегидрохло
рирования 2,3-дихлорбутадиена-1,3, промежуточное образование кото
рого допускается вследствие изомеризации дихлорбутина:

КОН -2НС1։ [сн։ = СС1СС1 = сна] ----- -  нс=сс=сн
С п3Оп

Располагая 2,3-дихлорбутадиеном-1,3, мы попытались дегидро- 
хлорировать его в условиях получения диацетилена из дихлорбутина 
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[5]; при этом диацетилен не образовался. 2,3-Дихлорбутадиен-1,3, со
держащий трудно отщепляющиеся атомы хлора, находящиеся у двойных 
связей, и одновременно являющийся быстро полимеризующимся сое
динением (полимеризуется в 2000 раз быстрее изопрена), в условиях 
опыта почти полностью полимеризовался. Таким образом, возможность 
получения диацетилена из 1,4-дихлорбутина-2 через его изомериза
цию в 2,3-дихлорбутадиен-1,3 исключается.

Джекобс [3] рассматривает образование диацетилена из 1,4-ди- 
хлорбутина-2 как реакцию отщепления элементов хлористого водо
рода из 1,4-положения:

I - СН։ = С == С = СНС1 - НС = СС = СН

Данное объяснение полностью согласуется с нашими взглядами.
Возможность 1,4-отщепления водорода с функциональной груп

пой из соединений с бутин-2-ильным радикалом была показана ранее 
одним из нас [9] на примере бутин-2-илалкиловых (или ариловых) 
эфиров. При нагревании с едким кали эти -эфиры гладко расщепляются 
с образованием винилацетилена. В настоящее время механизм этой 
реакции можно считать установленным [10].

Аналогично эфирам ведут себя четвертичные аммониевые осно
вания с бутин-2-ильным радикалом [11]. Легкость отщепления водо
рода с функциональной группой из 1,4-положения в соединениях с 
радикалом с тройной связью в |з,-(-положении объясняется [10, 12] 
сравнительно сильной протонизацией атома водорода в положении 4.

Эти соображения привели одного из нас с Бабаян и Мнджоян [13] 
к разработке нового метода лабораторного получения диацетилена.

При нагревании на водяной бане с 10—40%-ным водным раство
ром едкого натра 1,4-дичетвертичные аммониевые соли общей фор
мулы (II) и (III), в результате двойного 1,4-расщепления промежуточно 
образовавшегося диаммониевого основания (IV), образуют диацетилен 
с выходом 45—60% и третичные амины —с выходами, близкими к 
количественным.

й'К'КЫСН։С =ССН։ЙРР'К* ’ -----

2Вг-
(11) - ЙЧГКМСН։С = ССН։МКЙ'1Г ->

2ОН-
й'К'ййсН։СС1=СНСН,\’йй'К’— (|У)

2Вг~
<П1)

- 4-2Н։О + НС=СС=СН

R = алкил, R', R' = СН։

Медленное образование диацетилена наблюдается уже при ком
натной температуре.

Сравнительная легкость дегидрохлорирования 2-хлорбутен-2-иль- 
ного радикала в аммониевых основаниях была показана ранее на при֊ 
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мерах щелочного расщепления четвертичных солей с хлорбутениль- 
ным радикалом (14]. Так как дичетвертичные соли (II и III) сравни
тельно легко синтезируются исходя из продукта бромирования хлоро
прена 1,4-дибром-2-хлорбутена-2, то получение диацетилена вышеука
занным путем рекомендовалось для его лабораторного приготовления.

Из других реакций, приводящих к образованию диацетилена; 
для лабораторного получения может представить интерес и реакция 
расщепления диацетиленовых гликолей. 2,7-Диметилоктадиин-3,5-ди- 
ол-2,7, который получается с почти количественным выходом окисли
тельной димеризацией третичного ацетиленового спирта—диметилэти- 
нилкарбинола [15], легко расщепляется на ацетон и диацетилен дей
ствием щелочных агентов [16].

о,
2 (СН,)։С(ОН)С = СН — - (СН,)։С(ОН)С =СС = СС(ОН)(СН,)3 -»

riFlfUJ, HUI, iIjU

к,со,
--------- - 2СН,СОСН, + НС = СС = СН

Однако, в результате получается трудно разделимая смесь аце
тона и диацетилена. Выделение диацетилена разбавлением смеси во
дой или вымораживанием приводит к значительной потере диаце
тилена.

Учитывая некоторые преимущества указанных трех способов по
лучения диацетилена—дегидрогалоидированием 1,4-дихлорбутина-2 и 
1,4-Дибром-2-хлорбутена-2, расщеплением 2,7-диметилоктадиин-3,5- 
диола-2,7, мы занялись их уточнением и дальнейшим усовершенство
ванием.

Дегидрохлорирование 1,4-дихлорбутина-2 осуществлялось дей
ствием водного раствора едкого натра в присутствии третичных ами
нов, взятых в качестве катализатора. Лучшие выходы (79%) диаце
тилена были получены при проведении реакции с 40%-ным водным 
раствором едкого натра с катализатором—диметилизоамиламином. В 
случае других третичных аминов (трнэтиламин, диметил- и диэтил- 
анилин) выход диацетилена значительно снижается.

Образование диацетилена при каталитическом действии третич
ных аминов и водной щелочи на дихлорбутин является результатом 
образовования дичетвертичной соли и ее щелочного расщепления 
согласно реакции [13]:

+ + 2NaOH + +
I- 2NR։ - R,NCH։CsCCH2NR,---------- ► R։NCH2C = CCH։NR։ -

2d՜ 20 H՜

— 2NR։ + НС-ССнСН + 2Н։0

При дегидрохлорировании дихлорбутина в отсутствии третичного 
амина в тех же условиях (при 70—80е 40%-ным водным раствором 
едкого натра) образования диацетилена не наблюдалось.

С целью усовершенствования метода получения диацетилена из 
хлоропрена [13] нами в качестве исходного вещества вместо 1.4-ди- 
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бром-2-хлорбутена-2, являющегося сильным лакриматором, был выбран 
1,2,4-трихлорбутен-2, получение которого с 66,7%-ным выходом не
прерывным хлорированием хлоропрена разработано в нашей лабора
тории [17].

Дегидрохлорирование 1,2,4-трихлорбутена-2 велось при помощи 
водного раствора едкого натра в присутствии диметилизоамиламина. 
При одновременной медленной подаче избытка 40%-ного водного ра
створа едкого натра и 1,2,4-трихлорбутена-2 к 0,5 моля диметилизо
амиламина удалось превратить 2 моля трихлорида в диацетилен с, 
40,6%-ным выходом. Процесс получения диацетилена сопровождается 
значительным осмолением. В специальном опыте при проведении ще
лочного расщепления дичетвертичной соли из стехиометрических ко
личеств амина (1 моль) и трихлорида (0,5 моля) в условиях, указан
ных в вышеприведенной работе [13], выход диацетилена не преяяшал 
44,5%, тогда как 87% третичного амина было получено обратно.

Используемый катализатор — диметилизоамиламин приготовлялся 
описанным ранее методом [13] с той лишь разницей, что в качестве 
исходных продуктов были взяты 1,4-дихлорбутин-2 и 1,2,4-трихлор- 
бутен-2. При этом улучшен способ получения 1,4-ди-(диметиламино)- 
бутина-2, исходя из 1,4-дихлорбутина [18].

Для выбранного нами третьего способа получения диацетилена 
исходный 2,7-диметилоктадиин-3,5-диол-2,7 получался с выходом 
94,3% из диметилэтинилкарбинола опубликованным ранее видоизме
ненным методом окислительной димеризации [1]. Расщепление окта- 
дииндиола на ацетон и диацетилен проводилось способом, указанным 
Залькиндом с сотрудниками [16].

Выделение диацетилена из ацетон-диацетиленовой смеси нами 
проводилось через комплекс диацетилена с полухлористой медью. В 
раствор полухлористой меди и хлористого аммония в концентрирован
ной соляной кислоте прибавлялась при 0° смесь ацетона и диацети
лена. Образовавшийся комплекс выделялся и разлагался отдельно 
нагреванием в 15%-ной соляной кислоте. Выход диацетилена, рассчи
танный на исходный диацетиленовый гликоль, составляет 53,8%. По 
данным литературы [19] диацетилен в аналогичных условиях почти 
не реагирует с хлористым водородом. Отдельным опытом показано, 
что разложением диацетиленового комплекса, полученного из чистого 
диацетилена, последний регенерируется с 87%-ным выходом.

По всем трем способам диацетилен получается в хроматографи
чески чистом состоянии.

Экспери ментальная часть

Получение диацетилена дегидрохлорированием. 1,4-дихлорбу- 
тина-2 методом., видоизмененным Гербертсом [5]. 60 г 1,4-дихлор- 
бутина-2 [7] (т. кип. 68—69° при 17 мм) дегидрохлорировались в ус
ловиях, указанных Гербертсом. Получено 13,5 г диацетилена (т. пл. 
—36°). Выход 55,3%.
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Действие водно-спиртового раствора едкого натра на 2,3-ди- 
хлорбутадиен-1,3. Опыт с 2,3-дихлорбутадиеном проводился в тех 
же. условиях и с теми же количествами в присутствии 2,5—3 г 
п-/прелг.-бутилкатехина в качестве стабилизатора. Выделения диацети
лена не наблюдалось. Реакционная смесь перегнана с водяным паром. 
Масляный слой отделен, высушен хлористым кальцием и перегнан в- 
вакууме. Получено обратно 25,5 г 2,3-дихлорбутадиена с т. кип. 40— 
45° при 80 мм и 3,2 г вещества с т. кип. 90—94' при 94 мм, 

1,4590, которое ближе не изучалось. В реакционной колбе осталось 
значительное количество полимера дихлорбутадиена. В отсутствии 
стабилизатора в тех же условиях дихлорбутадиен полностью поли
меризовался.

Дегидрохлорирование 1,4-дихлорбутина-2 действием водного 
раствора едкого натра в присутствии диметилизоамиламина. 
а) Получение диметилизоамиламина. К раствору 100 г диметил- 
амипа в 55 мл воды при перемешивании прибавлялось по каплям 
61,5 г (0,5 моля) 1,4-дихлорбутина-2 при охлаждении водой во избе
жание повышения температуры выше 25°. После 6-часового переме
шивания смесь оставлялась на Здня. Затем масляный слой отделялся, 
водный слой несколько раз экстрагировался эфиром, эфирные вытяжки 
присоединялись к масляному слою и сушились сульфатом натрия. 
После отгонки эфира остаток фракционировался. Выделено 55,6 г 
(79,4%) 1,4-ди-(диметиламино)-бутина-2 с т. кип. 91—92° при 31 мм, 
п“ 1,4558, с!^° 0,8547. Полученные физические константы близки к 
данным, приведенным в литературе [18, 20].

Получение диметилизоамиламина из 1,4-ди-(диметиламино)-бути- 
на-2 осуществлялось путем щелочного расщепления дичетвертичной 
соли, образовавшейся при действии изоамилбромида на ди-(диметил- 
амино)-бутин способом, указанным в литературе [13].

б) Дегидрохлорирование 1,4-дихлорбу  тина-2. В круглодонную 
трехтубусную колбу, снабженную термометром, капельной воронкой, 
мешалкой с ртутным затвором и обратным холодильником, бралось 
200 г 40%-ного водного раствора едкого натра. 3 г йодистого калия 
и 23 г (0,2 моля) диметилизоамиламина (т. кип. 110—112° при 680 мм). 
Поддерживая температуру смеси при 70—80°, по каплям прибавлялось 
61,5 г (0,5 моля) 1,4-дихлорбутина-2 в течение 1,5 часа. По мере 
прибавления дихлорбутина наблюдалось выделение диацетилена. После 
прибавления всего дихлорбутина нагревание и перемешивание про
должалось 0,5 часа, после чего система продувалась азотом (2,5—3 л). 
В змеевике, охлажденном до —35°, присоединенном к верхнему концу 
обратного холодильника через водный счетчик и хлоркальциевую 
трубку, конденсировалось 19,8 г диацетилена. Выход 79,2%. Содер
жимое реакционной колбы перегонялось с водяным паром. Отгон на
сыщался едким натром, выделившийся масляный слой отделялся, а 
водный слой экстрагировался эфиром. Эфирные вытяжки присоединя
лись к масляному слою, сушились едким натром и перегонялись. Об
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ратно получено 19,4 г диметилизоамиламина (т. кип. 108—112° при 
680 к«), что составляет 84,3% от взятого количества.

Чистота полученного диацетилена проверялась на хроматографе 
ХТ—2М; хроматограмма показывала отсутствие посторонних пиков.

Дегидрохлорирование 1,4-дихлорбу тина-2 действием, водного 
раствора едкого натра в присутствии триэтиламина, диметил- 
11 диэтиланилина. Опыты проводились в условиях, аналогичных вы
шеописанному опыту, с той лишь разницей, что на 0,25 моля дихлор- 
бутина бралось 0,2 моля амина. При использовании триэтиламина по
лучено 2,5 г (20%) диацетилена, диметиланилина—3,1 г (24,8°/0) диаце
тилена, а в случае диэтиланилина — 3,8 г (30,4%) диацетилена. Во 
всех случаях значительная часть дихлорбутина осмолялась.

В отдельном опыте к 100 г 40%-ного водного раствора едкого 
натра прибавлено по каплям 30,8 г (0,25 моля) дихлорбутина при тем
пературе 70—80°. При этом выделения диацетилена не наблюдалось.

Цегидрохлорирование 1,2,4-трихлор бутена-2 водной щелочью 
в присутствии диметилизоамиламина. Катализатор — диметилизо- 
амиламин здесь получался исходя из 1,2,4-трихлорбутена-2, таким же 
путем, как и из 1,4-дибром-2-хлорбутена-2 [13]. Опыты проводились 
подобно опыту дегидрохлорирования дихлорбутина. В реакционную 
колбу бралось 57,5 г (0,5 моля) диметилизоамиламина, 5 г воды и 5 г 
йодистого калия. При непрерывном перемешивании и нагревании 
смеси на водяной бане (80—85°) из капельной воронки в течение 
8 часов прибавлялось 320 г (2 моля) 1,2,4-трихлорбутена-2 по 40 г 
(0,25 моля) в час. Спустя 30 минут с начала подачи трихлорида при 
слабом токе азота из другой воронки подавалось 800 г 40%-ного вод
ного раствора едкого натра со скоростью 100 г/час. С момента по
дачи раствора едкого натра наблюдалось выделение диацетилена. 
После подачи всего количества трихлорида и щелочи смесь нагрева
лась и перемешивалась еще 1 час. В змеевке конденсировалось 40,6 г 
(40,6%) диацетилена. В реакционной колбе наблюдалось значительное 
осмоление. Исходный диметилизоамиламин выделялся обратно, как 
описано в опыте по дегидрохлорированию 1,4-дихлорбутина-2, в ко
личестве 33 г (59,7% от исходного).

Чистота полученного диацетилена проверялась на хроматографе 
ХТ—2М; в хроматограмме отсутствовали посторонние пики.

Получение и расщепление действием водной щелочи хлори
стого (1,4-диметилизоамиламмоний)-2-хлорбутена-2. В реакцион
ную колбу, снабженную капельной воронкой, термометром, мешалкой 
с ртутным затвором и обратным холодильником, взято 115 г (1 моль) 
диметилизоамиламина, 10 г воды и 10 г йодистого калия, а затем 
80 г (0,5 моля) 1,2,4-трихлорбутена-2. Охлаждением снаружи водой 
температура реакции поддерживалась в интервале 50—60°. В течение 
30 минут реакция закончилась и содержимое колбы полностью превра
тилось в коричневую массу. Температуру реакции довели до 80е 
нагреванием на водяной бане, и при перемешивании из капельной
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воронки в течение 1 часа прибавили 160 г 50%-ного водного раствора 
едкого натра. По мере прибавления водной щелочи выделялся диане- 
тилен, который конденсировался в змеевике, охлажденном до —35 , 
соединенном с верхним концом обратного холодильника через хлор
кальциевую трубку и сернокислотный счетчик с 10—15%-ной кисло
той. Перемешивание и нагревание (до 90°) продолжалось еще 20— 
30 минут до прекращения выделения диацетилена. Получено 11,1 г 
(44,5*7о)  диацетилена.

Полученный в результате расщепления обратно диметилизоамил- 
амин выделялся, как описано в предыдущих опытах. Выделено 100,5 г 
диметилизоамиламина (87,4% от взятого количества).

Получение диацетилена расщеплением 2,7-диметилокт.адиин- 
-3,5-диола-2,7. а) Получение 2.7-диметилоктадиин-3,5-диола-2,7.  
В раствор 50 г полухлористой меди и 100 г хлористого аммония в 
250 мл воды пропускался кислород для окисления части взятого ко
личества полухлористой меди (привес 3,1 а), а затем в течение 10— 
15 минут по каплям прибавлено 33,6 а лиметилэтинилкарбинола (т. 
кип. 98—100° при 680 мм) до полного восстановления катали заторной 
жидкости (до слабо золотистого цвета). Карбинол был взят с расче
том 2 моля на 1 а-атом поглощенного кислорода с малым избытком, 
учитывая возможность окисления кислородом воздуха катализатора 
при приготовлении. По мере добавления карбинола катализаторный 
раствор насыщался кристаллами 2.7-диметилоктадиин-3,5-диола-2,7. 
Диацелиленовый гликоль отделен от катализаторной жидкости отсасы
ванием, промыт разбавленной (3—5%-ной) соляной кислотой, высушен 
и перекристаллизован из бензола. Выделено 3.,3г (94,3%) белоснеж
ных легких кристаллов с т. пл. 131—132°, что соответствует литера
турным данным [15]. Катализаторный раствор после удаления из него 
диацетиленового гликоля применялся повторно.

б) Расщепление 2,7-диметилоктадиин-3,5-диола-2,7 [16]. В 
колбу с дефлегматором (40 см), соединенным с холодильником и 
приемником, помещена растертая в мелкий порошок смесь 35 г 2,7- 
диметилоктадиин-3,5-диола-2,7 и 60 а поташа. Смесь медленно нагре
валась на масляной бане так, чтобы отгонялась жидкость при темпе
ратуре 52—58° (показание термометра на дефлегматоре). В приемнике 
собралось 26,6 г жидкости — смеси диацетилена и ацетона. В змеевике, 
охлажденном до —35°, соединенном с отводом приемника, ничего не 
конденсировалось. Выделение газа незначительно (с рас։ вором Илос- 
вая образует кирпичнокрасный осадок).

в) Выделение диацетилени из смеси с ацетоном. Раствор 65 а 
полухлористой меди, 20 г хлористого аммония и 3 г солянокислого 
гидроксиламина в 500 мл 35%-ной соляной кислоты взбалтывался в 
теплом состоянии в закрытой колбе с 5—10 г медного порошка до 
полного восстановления. К полученной таким образом золотистого 
цвета жидкости при охлаждении до 0° постепенно прибавлялось 26,6 г 
вышеуказанной смеси диацетилена и ацетона. После нескольких часов 
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стояния реакционной смеси выпадает осадок белого цвета (комплекс 
диацетилена с полухлористой медью). Осадок отфильтровывался, по
мещался в колбу с обратным холодильником, верхний конец которого 
присоединялся через хлоркальциевую трубку к змеевику, охлажден
ному до —35е, добавлялась 15%-ная соляная кислота (до покрытия 
осадка), и смесь нагревалась на водяной бане. В змеевике конденси
ровалось 5,6 г чистого диацетилена (т. кип. 9°, т. пл. —36°), выход 
которого, рассчитанный на взятый диацетиленовый гликоль, состав
ляет 53,8%. Чистота полученного диацетилена проверялась на хрома
тографе ХТ—2М; в хроматограмме отсутствовали посторонние пики.

В одном аналогичном опыте выделения диацетилена было взято 
8,3 г чистого диацетилена. После разложения комплекса получено 
обратно 7,2 г диацетилена, что составляет 87,2% от первоначального 
количества.

Выводы

Критически рассмотрены литературные данные, относящиеся к 
лабораторным методам получения диацетилена.

Показано, что при дегидрохлорировании 1,4-дихлорбутина-2 ди
ацетилен образуется не через 2,3-дихлорбутадиен-1,3. Образование 
диацетилена является результатом 1,4-отщепления двух молекул хло
ристого водорода от дихлорбутина.

Предложен видоизмененный способ получения диацетилена из 
1.4-дихлорбуткна-2, заключающийся в действии водного раствора ед
кого натра в присутствии третичного амина в качестве катализатора. 
Этим способом диацетилен удается получить с выходом 79%.

Разработан одностадийный способ получения диацетилена из 
продукта хлорирования хлоропрена—1,2,4-трихлорбутена-2 действием 
водного раствора едкого натра в присутствии диметилизоамиламина 
в качестве катализатора. 1,2,4-Трихлорбутен-2 для получения диацети
лена использован впервые. Показана возможность использования реак
ции расщепления диацетиленового гликоля—2,7-диметилоктадиин-3,5- 
диола-2,7 для лабораторного получения диацетилена, причем диацети
лен выделен из ацетон—диацетиленовой смеси через его комплекс с 
полухлористой медью.

Всеми указанными способами диацетилен получен в хроматогра
фически чистом виде.

Всесоюзный научно-исследовательский 
проектный институт полимерных продуктов —

ВНИИПолимер Поступило 17 II 1965
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Գ- Ս*.  Մ*կրյահ,  *Ն.  X. ՓափապյաՏ, է, О. Ոսկանյւսն և էՆ- րյ. ձարու_թյու_նյւււ6

ճհՏԱԶՈՏՈհԹՅՈհՆՆԵՐ ԴՒԱՑեՏհԼԵՆԱՅհՆ ՇԱՐՔԽ 
ՄՒԱՑՈՒԹՅՈհՆՆևՐՒ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

IV. Դիացեւււ|ւ|ննի ստացման՛ մեբողների մասինԱմփոփում
՛ք՛ննարկված են դի ա ցե տիլենի ստացման լաբորատոր եղանակների 

վերաբեր լա լ դրական ։։։վլաքնե րը և կատա րված են հետաղոտութ լուններ ալդ 
եղանակներից լավագուխնե րի կատարելագործման ուղդութլամբ։

Առաջարկված է 1,4-դիքլորբո։ տին֊2֊ից դիա ցետի լենի ստացման նոր 
եղանակ՝ կծու նատրիումի ջրալին լուծա լթի ազգմ ամբ, երրորդալին ամինի 
որպես կատալիդատորի, ներկա լութ լամբ։ Ալս եղանակով հաջողվում է դիա
բետ իլեն ստանալ 70է111> ելքով, որը զգալի գերազանցում է 1.,4-դիքլորբռւ- 
տին-2-ից դրականութլան մեջ հալտնի եղանակով ստացման ելքին։

Մշակված է քլորոպրենի քլորացման պրոդուկտ 1,2,4-տրիքլորբուտեն- 
-2֊ից, կծու նատրիումի ջրալին լուծույթի ազդմամբ, մեկ ստադիալով դիացե- 
տի լենի ստացմ ան եղանակ, որպես կատալիզատոր օգտագործելով դիմեթիլ- 
իղո ամ ի լամ ինը։ 1,2,4-Տրի քլո րբուտեն-2-ը դի ացետիլենի ստանան համար 
օգտագո րծված է աոաջին անդամ։

Տու/ց է տրված, որ դիացետիլենալին ‘քէէ՚կոլ 2։7-դիմեթիլօկտադիին- 
-3,5-դիոլ-2,7-ի ճեղքման ռեակցիան կարելի է օգտագործել որպես դի աղե
տի լեն ի ստացման լաբորատոր եղանակ, ընդ որում դիաբետի լենը ան
ջատված է դժվար բաժանելի ացետոն֊դիացետիլենալին խառնուրդից նրա և 
միավալենտ պղնձի քլորիդի կոմպլեքսի ստացման և քալքալման միջոցով՛.

Գործադրած բոլոր եղանակնե րի դեպքում դիացետիլենն ստացվում է 
քրոմատոգրաֆիկորեն մաքուր վիճակում։

Աշխատանքում միաժամանակ ցուլց է տրված, որ դիաբետի լենի ստա
ցումը 1,4-դիքլորբուտին-2-ից 2,3-դիքլորբոլտադիեն-1,3-ի միջանկլալ առա֊ 
ջացմամբ բացատրող տեսակետը չի համապատասխանում ի րականութ լանը։ 
Հիմնավորված է ալն կարծիքը։ որ դիացետիլենի առաջացումն արդլունք է 
երկու մոլեկուլ քլորջրածնի 1,4-պոկման 1,4-դիքլորբուտին-2-ից։
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