
ля) фенилгидразина. Выпадают желтые кристаллы бензальфенилгид- 
разина, 6,9 г т. пл. 156° [4]. Смешанная точка плавления с за
ведомо известным образцом не дает депрессии.

Взаимодействие 1-фенил-2-аза-1,3-бутадиена с гидразингидратом. 
К 1,3 г (0,01 моля) соединения I прибавляют 1 г (0,014 моля) гидра- 
зингидрата. Через 3—4 ч выпадают желтые кристаллы бензальазина, 
2 г (почти колич.), т. пл. 93°. Смешанная точка плавления с заведомо 
известным образцом не дает депрессии температуры плавления [4].
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Применение в кабельной промышленности сшитого полиэтилена 
(ПЭ) в качестве электроизоляционного материала позволяет значи
тельно повысить рабочую температуру кабелей. Сшивание ПЭ осущест
вляется с использованием перекисей, в частности, перекиси кумола, 
или облучением быстрыми электронами. В обоих случаях процесс сво
дится к отрыву атома водорода от полимерной цепи и рекомбинации 
макрорадикалов [1—5]. При этом частично образующиеся низкомоле
кулярные соединения—ацетон и метилфенилкетон—в случае сшивания 
перекисью кумола, и водород—при облучении электронами могут выз
вать порообразование. Поэтому в обоих случаях во избежание поро
образования процесс сшивания осуществляют под давлением.

Структурирование ПЭ можно проводить без избыточного давле
ния при использовании разработанной в Ереванском филиале 
ВНИИКП полиэтиленовой композиции, содержащей триаллилциану- 
рат (ТАЦ).

Механизм структурирования ПЭ свободно-радикальный. Предпо
лагается, что первичные и полимерные радикалы инициируют полиме
ризацию ТАЦ. ТАЦ, будучи трехфункциональным полимером, при
виваясь на макромолекулы ПЭ, приводит к эффективному структури- 

-рованию как путем дальнейшей полимеризации, так и рекомбинацион
ного обрыва. В результате удается уменьшить количество перекиси и, 
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следовательно, побочно образующихся порообразователей, и прово
дить сшивание без избыточного давления.

Исследовано влияние способа вулканизации на степень сшивки и 
термические характеристики сшитого ПЭ. Образцы для исследований 
сшитых ПЭ композиций взяты из кабельных изделий различных ма
рок- -ВКП-1 (сшивка химическая без давления, I), 107—73 (сшив
ка химическая под давлением, II) и 107—01 К (сшивка облучением, 
III). Степень сшивки оценивали экстрагированием несшитой части об
разцов кипящим п-ксилолом в течение 8 ч. Как видно из таблицы, по 
этому параметру все образцы находятся почти на одном уровне.

Термостабильность сшитых образцов ПЭ определяли на дерива֊ 
тографе «Паулнк-Паулик-Эрдей» в интервале температур 20—450° при 
скорости нагрева 5°1мин. По данным термогравиметрического анализа 
(рис.), эндотермические пики, характерные для плавления ПЭ, лежат 
в интервале 107—110°, но отличаются по интенсивности и ширине, что 
обусловлено различной степенью сшивки и кристалличности.

При дальнейшем нагревании происходит необратимая деструк
ция у всех образцов ПЭ при различных температурах. Если у образ
ца III экзотермический пик (II) фиксируется при 244°, то у образца 
I—при 278°, а у II—при 270°. Следовательно, можно предположить, что 
если в образцах II и III образуются только поперечные углерод-угле
родные связи, то в I—более прочные каркасные связи за счет аллило
вых групп. Это подтверждается также кривыми (ТГ) потери массы, 
где температура начала потери соответственно у образца III 243°, у об
разца II при 258°, а у образца I при 265°, т. е. самым термостабиль
ным оказался образец марки ВКП-1, вулканизованный без давления. 
Общая потеря при 400° у всех образцов одинакова и составляет около 
12% от начального веса. Для изучаемых образцов рассчитаны кинети
ческие параметры по уравнению Аррениуса [6], приведенные в таб
лице.

Установлено, что скорость разложения всех образцов подчиняется 
кинетическому уравнению дробного порядка—0,6. Значение энергии 
активации наибольшее у самого термостабильного образца (1), 
Оно состав, язт 121,8 кДж;моль.
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 
разработанная композиция ПЭ, вулканизуемая без избыточного давле
ния, по своим тепловым характеристикам не уступает серийно выпус
каемым композициям ВПЭ. Использование ТАЦ как соагента для 
вулканизации ПЭ позволяет не только повысить термостабильность, но 
и уменьшить количество перекиси.

Характеристики ПЭ, сшит .го различными спосо'амч
Таблица

№ Темп, пика Тейп, начата Темп. I Порядок Энергия Степень
образка плавление 

с
потери, 

’С
экзот, пика, реакции, 

(л)
актива։ ии, 
кДж'моль

ОШИБКИ, 
°/о

I по 255 278 0,0 121,8 85
II 107 258 270 0.G 113.4 83,5

III 109 243 244 0,6 105 78
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Цель исследования—получить кристаллографические характери
стики для пяти кристаллических алкилпирокатехинов (табл.). Данные 
настоящего исследования являются необходимой первичной информа
цией для дальнейшего рентгеноструктурного анализа с выяснением 
реальной геометрии и конформации изучаемых молекул. Особый ин
терес при этом представляют соединения I [1] и IV [2], относящиеся 
к пространственно затрудненным фенолам.
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