
 Секция 2.  Химия и химическая технология органических веществ и материалов

125

Учитывая бицикличность гликолурила 
(I), нами было показано, что в ходе реакции 
(I) с 1-бромацетилбромидом в среде ацетони-
трила в присутствии органических оснований 
в инертной атмосфере образуется ранее не-
известное бисацетилбромпроизводное гли-
колурила-2,6-ди(1-бромацетил)-2,4,6,8-те-
траазобицикло-[3.3.0]октан-3,7-дион (II) с 
удовлетворительным выходом.

Структура соединения (II) доказана спек-
тральными данными: в спектре ЯМр 1H имеется 
мультиплетный сигнал 4,42–4,65 м.д., отвечаю-
щий наличию 4-х протонов двух CH2Br групп, 
синглетный сигнал в области 5,61 м.д. отвечает 
сигналам протонов CHCH групп, синглет в об-
ласти 9,27 м.д., соответствует протонам двух 
NH групп. В спектре ЯМр 13C имеются сигналы 
следующих групп: 166,24 (COCH2), 153,87 (CO), 
63,18 (CH), 30,22 (CH2Br).

Синтезированный N-бисацетилгалогенид 
гликолурила (II) является привлекательным 
субстратом, который обладает активным элек-
трофильным центром, удобным для реакций 
нуклеофильного замещения с различными ре-

агентами. В этой связи нам представилось ин-
тересной реакция нуклеофильного замещения с 
использованием в качестве активного нуклеофи-
ла – полного эфира фосфористой кислоты, обла-
дающего с одной стороны, высокой нуклеофиль-
ностью, а с другой, обладающий возможностью 
для создания конструкции новых биологически 
активных соединений.

Методика получения 2,6-ди(1-брома-
цетил)-2,4,6,8-тетраазобицикло[3.3.0]ок-
тан-3,7-диона (III).

К 5 г (0,035 моль) гликолурила и 28,3 г (0,28 
моль) триэтиламина в ацетонитриле прибав-
ляют при температуре 0 °С 56,84 г (0,28 моль) 
бромацетилбромида. Смесь нагревают при тем-
пературе 70–80 °С в течение 12 часов, выливают 
в подкисленную воду (pH = 3), осадок отфиль-
тровывают, промывают водой и диэтиловым 
эфиром. Выход (III) 10,5 г (78 %), т пл. 260 °С. 
Спектр ЯМр 1H (400 MHz, DMSO), δ, м.д.: 4,42–
4,65 м (4H, 2CH2Br), 5,61 c (2H, CHCH), 9,27 c 
(2H, NH). Спектр ЯМр 13C (100 MHz, DMSO), δ, 
м.д.: 166,24 (COCH2), 153,87 (CO), 63,18 (CH), 
30,22 (CH2Br).
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Этаноламиды жирных кислот представляют 
собой один из наиболее важных классов азот-
содержащих неионогенных поверхностно-ак-

тивных веществ. данные продукты широко 
применяются в качестве компонентов моющих 
средств, стабилизаторов пен в косметических 
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препаратах, смачивателей и антистатиков в тек-
стильной промышленности, диспергаторов, ин-
гибиторов коррозии и т.д. [1]. Этаноламиды так-
же служат сырьем для получения других классов 
ПаВ, например, оксиэтилированных этанола-
мидов [1, 2] и их сульфоэфиров [3]. В последнее 
время повышенный интерес вызывают этанола-
миды жирных кислот, содержащих 16–22 атомов 
углерода. Такие продукты маслорастворимы, 
имеют низкие значения ГЛБ (2–3 ед.) и, в связи с 
этим, рассматриваются в качестве эффективных 
эмульгаторов инвертных (обратных) эмульсий, 
широко применяемых в нефтегазодобыче, на-
пример, в гидрофобно-эмульсионных буровых 
растворах [4, 5, 6], нефтевытесняющих составах 
[7], жидкостях глушения скважин [8], жидкостях 
для гидроразрыва пласта [9] и т.д.

на примере дистиллированного таллового 
масла исследовано влияние продолжительности 
прямого амидирования жирных кислот диэтано-
ламином на состав продуктов, их поверхност-
но-активные свойства и способность стабилизи-
ровать инвертные эмульсии.

Показано, что содержание диэтанолами-
дов в реакционной системе имеет максимум и 

в дальнейшем убывает за счет образования про-
дуктов вторичных реакций. на основании полу-
ченных данных предложен скорректированный 
механизм амидирования, включающий в себя 
вторичные превращения диэтаноламина и про-
дуктов его конденсации с жирными кислотами в 

1,4-бис(2-гидроксиэтил)пиперазин, мор-
фолин и их производные. Показано, что мак-
симальные поверхностно-активные свойства и 
способность стабилизировать инвертные эмуль-
сии наблюдаются у продуктов амидирования с 
максимальным содержанием диэтаноламидов, 
увеличение продолжительности синтеза приво-
дит к ухудшению указанных свойств. В случае 
прямого амидирования жирных кислот диэтано-
ламином при 170 °С оптимальной является про-
должительность синтеза 1,5–3 ч.

Сделаны выводы о том, что кислотное чис-
ло продукта и количество выделившейся в ходе 
синтеза воды не могут служить надежным кри-
терием завершенности процесса.

Полученные результаты представляют прак-
тический интерес для химии и технологии эта-
ноламидов жирных кислот, применяемых в ка-
честве эмульгаторов инвертных эмульсий.
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