
щ епления рефлексов на нейтронограмм е (см. вставку рисунка), больш им объемом 
элементарной ячейки, больш им углом  связи С о -О -С о , меньш ей длиной связи С о - 0  
(таблица).
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Н аноструктурны е композиты на основе полиимидов представляю т больш ой науч
ный и практический интерес, поскольку являю тся материалами, обладаю щ ими комп
лексом ценны х свойств. Одним из основных путей  их получения является проведение 
термической циклодегидратации полиамидокислот, предварительно м одифицирован
ны х м еталлсодерж ащ ими соединениям и.Ц ель данной работы  -  изучение особеннос
тей  процесса образования таких наноструктурны х композитов.

В качестве форголимера выбрана поли-(4,4’-дифенилоксид)пиромеллитамидокислота (ПАК). 
Композиции ПАК-Ме4 получали взаимодействием ПАК с ацетипацетонатами кобальта и железа, 
гексафторфосфатом железоциния и гексафтор-(3-дикетонатом меди в растворе диметилформами- 
да (ДМФА), с последующей отливкой пленок на стеклянные подложки.

Наблюдения за степенью превращения форполимеров в полиимиды проводили с помощью 
термогравиметрического анализа и методом ИК-спектроскопии. Контроль за изменениями, оп
ределяющими механизм термоимидизации комплексов ПАК-Ме"+, осуществляли методом ЭПР 
по количеству образующихся в полимере стабильных радикалов. За превращениями, происхо
дящими при нагревании системы полимер-металл (без противоиона), следили по изменению 
интенсивности сигнала ЭПР, обусловленного ионом соответствующего металла Обнаружено, 
что с увеличением содержания в исходном комплексе ионов металла проявляется их каталити
ческое действие, выражающееся в ускорении процесса образования полимерных радикалов. На 
примере кобальта и меди показано, что в основе этого лежит инициированное водой образование 
гидроксида Ме(ОН)2. Кроме того, установлено изменение степени окисления ионов Си2Н;. В тер
мообработанных модифицированных образцах, охлажденных до 20 °С, зарегистрирована более 
существенная рекомбинация полимерных радикалов, чем в ̂ модифицированных. Сделан вывод 
о влиянии на этот процесс присутствующих ионов металла и высказано предположение о струк
турировании в результате его протекал!я полученного полиимида, что обеспечивает повышение 
термостойкости и увеличение прочности последнего. Отсутствие металлической фазы в получен
ных полиамидных композициях подтверждено методом РФА
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