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Микрокапсулирование различных ве-

ществ в последние годы получило бурное 
развитие в различных областях: медицине, 
фармацевтике, косметологии, пищевой 
промышленности, аналитической химии и 
в других. В качестве инкапсулирующих 
веществ широко используются циклодек-
стрины [1], липосомы [2], фуллерены [3], 
макроциклические вещества [4], однако их 
использование в текстильной промышлен-
ности еще недостаточно изучено. Одними 
из наиболее перспективных веществ, спо-
собных участвовать в микрокапсулирова-
нии в качестве "хозяина", являются цикло-
декстрины. Циклодекстрины (циклические 
декстрины, декстрины Шардингера, цик-
лические олигомеры глюкозы) – природ-
ные сахара, которые могут быть получены 
уникальным синтезом крахмала по средст-
вам бактерий Bacillus macerans [5]. Моле-
кула α-циклодекстрина обладает фиксиро-
ванной конформацией, осевой симметрией. 

 

 
 
Циклодекстрины способны образовы-

вать комплексы включения со многими 
органическими и неорганическими веще-
ствами. В литературе имеются данные об 
образовании комплексов включения цик-
лодекстринов с различными красителями 
[6]. Для молекулярных растворов красите-
лей, где активный центр представляет со-
бой молекулу красителя, окруженную мо-
лекулами растворителя, подход к созданию 

оптических центров с одинаковой структу-
рой так же строится на использовании суп-
рамолекулярных систем типа "гость-
хозяин", в которых в качестве "гостя" вы-
ступает молекула красителя, а в качестве 
окружения – молекула "хозяина" [7]. 

В данной работе предложено использо-
вание α-циклодекстрина (α-ЦД) в процес-
сах крашения смеси полиамид – шерстяное 
волокно одним классом красителей – ки-
слотными колорантами. Размер диаметра 
полости α-ЦД  6,0 - 6,5 Ǻ, объем полости 
262 Ǻ3. В опытах использовались красите-
ли: 
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Крашение проводилось периодическим 

методом на водяной бане. В состав кра-
сильного раствора входили: краситель 1% 
от массы волокна, α- ЦД, 60% СН3СООН 
до слабо кислой среды. Модуль ванны 100. 
Масса волокна составляла 1 г. Колористи-
ческие характеристики окрашенных тканей 
оценены на спектрофотометре  MINOLTA 
СМ-3600d итальянской фирмы ORINTEX, 
расчеты произведены на ЭВМ с использо-
ванием специальной программы. За этало-
ны сравнения были выбраны образцы, ок-
рашенные по стандартной методике.  
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Данные, полученные в ходе опытов, 
представлены в табл. 1. Из таблицы видно, 
что эффективность крашения с использо-
ванием α-ЦД заметно возрастает по срав-
нению со стандартной методикой. Такие 
показатели крашения, как накрашивае-
мость, насыщенность и ровнота окрасок 
возрастают, а светлота образцов уменьша-
ется по сравнению с эталонными.  

 
Т а б л и ц а  1 

Кислотные 
красители R L C K/S 

Рубиновый С С α-ЦД 2,10 29,66 44,75 22,82
Станд. 
методика 2,32 31,60 42,74 20,57

Ярко-красный 
антрахиноновый 
Н8С 

С α-ЦД 1,62 26,71 43,01 30,02
Станд. 
методика 1,78 27,57 42,29 27,11
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Рис. 1 
 
На рис. 1, где  1 – краситель кислотный 

ярко-красный антрахиноновый Н8С; 2 – 
краситель кислотный рубиновый С; а – 
крашение с использованием α-ЦД; б – по 
стандартной методике, представлена тем-
пературная зависимость изменения накра-
шиваемости смеси волокон (ПА – шерстя-
ное волокно) в присутствии ЦД. Как видно 
из рисунка, с увеличением температуры 
крашения наблюдается общая закономер-
ность повышения накрашиваемости, как и 
при крашении по стандартной методике, 
но порядок величин K/S с использованием 
α- ЦД значительно выше. При увеличении 
температуры крашения от 20 до 100º С для 
красителя кислотного рубинового С в при-
сутствии α-ЦД накрашиваемость смеси 
полиамид – шерстяное волокно изменяется 
от 3,194 до 22,820 соответственно, тогда 
как в отсутствии ЦД K/S изменяется от 
2,846 до 20,020. Подобные результаты бы-
ли получены и для красителя кислотного 
ярко-красного антрахинонового Н8С: при 

20º С K/S с α-ЦД составляет 1,20, без α-ЦД 
1,05; при 80º С К/S с α-ЦД составляет 
21,88, без α-ЦД K/S 11,21. 

Для изучения химизма процесса кра-
шения в присутствии α- ЦД были получе-
ны спектры поглощения растворов краси-
телей, ЦД и их смесей при различном со-
отношении компонентов. Результаты ис-
следований приведены на рис. 2 (спектры 
поглощения красителя кислотного ярко-
красного Н8С и его смесей с α-ЦД; 1 – оп-
тическая плотность красителя; 2…6, 9 – 
оптическая плотность смеси красителя – α-
ЦД в соотношении 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, 1:2,1:5 
соответственно;7 – оптическая плотность 
смеси краситель – α-ЦД в соотношении 
1:3; 8 – оптическая плотность смеси краси-
тель – α-ЦД в соотношении 1:4).  

 

 
 

Рис. 2 
 

Из рис. 2 следует, что изменение опти-
ческих плотностей смеси ЦД – краситель 
могут образовывать несколько комплексов 
"гость- хозяин".   

 

 
 

Рис. 3 
С другой стороны, проведение опытов 

по влиянию концентрации α-ЦД на накра-
шиваемость кислотными красителями во-
локна показало (рис. 3 – 1 – кислотный 
краситель ярко-красный антрахиноновый 
Н8С;  кислотный краситель рубиновый С; 
а – крашение с использованием α-ЦД, б – 
по стандартной методике), что при соот-



№ 6С (295) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2006 60

ношении 1:1 с красителем накрашивае-
мость образцов была самой высокой, что 
согласуется с литературными данными [8]. 
При крашении рубиновым С с использова-
нием α-ЦД в соотношении 1:1 K/S соста-
вила 30,02, тогда как K/S образца, окра-
шенного по стандартной методике, равна 
23,11. Для красителя ярко-красного антра-
хинонового Н8С K/S, полученное при 
крашении с α- циклодекстрином, составля-
ет 21,88, тогда как по стандартной методи-
ке K/S равна 11,21.  
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Рис. 4 
 
На рис. 4 показана кинетика крашения 

кислотными красителями смеси полиамид- 
шерстяное волокно с использованием до-
бавки α-ЦД; 1 – крашение кислотным 
рубиновым С; 2 – крашение кислот-
ным ярко-красным антрахиноновым 
Н8С; (а – с добавкой α-ЦД; б – стан-
дартная методика). Время крашения 
изменялось в интервале от 5 до 60 мин.  Из 
рисунка видно, что выбираемость красите-
ля волокном заметно повышается в первые 
минуты после начала крашения в присут-
ствии α-ЦД в красильной ванне. 

Полученные данные не противоречат 
представлениям, что одна, две или три мо-
лекулы циклодекстрина содержат одну или 
более уловленные молекулы "гостя". Наи-
более часто отношение " гость : хозяин" 
составляет 1:1 – распространенная форма 
"молекулярного капсулирования". Это – 

самый простой случай. Однако существу-
ют почти всегда одновременно 2:1, 1:2, 2:2, 
или даже более сложные зависимости, и бо-
лее высокий порядок равновесия [9]. 

 
В Ы В О Д Ы  

 
1. Показано, что использование добав-

ки α-циклодекстрина в процессах краше-
ния кислотными красителями смеси воло-
кон полиамид – шерсть способствуют по-
вышению скорости крашения и накраши-
ваемости обоих видов волокон. 

2. Найдены оптимальные концентрации 
α- ЦД при крашении кислотными красите-
лями смеси полиамид – шерстяное волок-
но, соответствующие молекулярному со-
отношению краситель – ЦД как 1:1. 
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