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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий обзор посвящен аддитивной поли-
меризации бицикло[2.2.1]гептена-2 (норборнена,
НБ) с катализаторами координационного типа на
основе соединений переходных металлов. В нем
рассмотрены результаты исследований, выпол-
ненных главным образом после 2008 г. Основные
результаты по этой теме в период с начала 1990-х
по 2008 гг. были представлены в ряде обзорных
статей, опубликованных в отечественной [1–3] и
зарубежной печати [4–8]. За прошедшие годы по-
явилось множество публикаций, в которых рас-
смотрены различные аспекты получения полиме-
ров и сополимеров НБ, их свойства и примене-
ние, предложены различные каталитические
системы для полимеризации НБ и его производ-
ных. Последние достижения и тенденции в обла-
сти полимеризации производных норборнена, а
также сополимеризации НБ с олефинами были
обобщены в работах [9–13] и в данном обзоре по-
дробно рассматриваться не будут.

В общем случае полимеризация НБ в зависи-
мости от типа используемого инициатора может
протекать по трем направлениям, приводящим к
образованию полимеров с отличающимся строе-
нием звеньев и разными свойствами образую-
щихся материалов:

Полимеризация НБ и его производных при
участии катализаторов метатезиса протекает с
раскрытием цикла (ROMP). Получаемые полиал-
кенамеры содержат по одной двойной связи на
каждое звено. По этим двойным связям полиме-
ры могут быть вулканизированы. Сшитые таким
образом полимеры применяются прежде всего
как вибро- и звукогасящие эластомерные матери-
алы. Пористые метатезисные полимеры исполь-
зуются как абсорбенты для сбора разливов нефти
(торговая марка полимера – Norsorex®). Гидри-
рованные метатезисные полинорборнены нашли
применение в оптической и электронной про-
мышленности (Zeonex®). Наиболее известным
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промышленным катализатором метатезисной
полимеризации НБ служит система RuCl3/HCl в
н-бутаноле [3, 6, 14–16]. Другие промышленные
ROMP-процессы проводятся главным образом с
использованием в качестве катализаторов соеди-
нений W, Mo, Re и Ru в виде галогенидов, окси-
дов или оксохлоридов в сочетании с алкилирую-
щими (например, R4Sn, Et2AlCl) и промотирую-
щими агентами. В академических исследованиях,
как правило, применяют заранее сформирован-
ные металлокарбены на основе вольфрама, мо-
либдена, рутения. В литературе имеются сообще-
ния о метатезисной полимеризации НБ под дей-
ствием титановых, циркониевых, ванадиевых,
ниобиевых, танталовых, осмиевых, рениевых ката-
лизаторов (см. литературу в обзоре [6]), а также ка-
тализаторов на основе органических соединений с
дополнительным фото- или электрохимическим
инициированием [17]. Необходимо отметить, что
метатезисная полимеризация норборнена протека-
ет довольно легко в результате раскрытия напря-
женного цикла [18, 19]. Из численных значений
функции Гиббса (ΔG  = –47 кДж/моль) следует,
что равновесие метатезисной полимеризации НБ
полностью сдвинуто в сторону образования про-
дуктов [18–20]. Это позволяет в свою очередь от-
носительно просто вовлекать в ROMP норборне-
ны с различными заместителями [18, 21]. Литера-
тура по метатезисной полимеризации различных
производных норборнена проанализирована в
ряде обзоров и монографий [11, 22–33].

Под действием катионных и радикальных
инициаторов протекает изомеризационная оли-
гомеризация (полимеризация) НБ [34–38]. Как
правило, продуктами являются олигомеры с 2,7-
соединением мономера [3, 6]. Инициаторами ра-
дикальной полимеризации могут служить, на-
пример, 2,2-азо-бис-изобутиронитрил или трет-
бутилперацетат. Катионную полимеризацию мо-
жет инициировать, например, EtAlCl2 [37],
B(C6F5)3, BF3 ⋅ OEt2 [38] (см. также литературу в
этой работе) в комбинации с протонодонорными
соединениями.

АДДИТИВНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 
НОРБОРНЕНА

НБ и его производные можно полимеризо-
вать, оставляя бициклическую структуру нетро-
нутой, раскрывая только двойную связь. Такой
тип полимеризации получил название аддитив-
ной (винильной) полимеризации бициклических
углеводородов. Образующиеся полимеры не со-
держат двойных связей. Аддитивные полимеры
норборнена (ПНБ) и его производных проявляют
комбинацию уникальных свойств, что делает их
привлекательными для применения в электрон-
ной промышленности и оптике (оптоволоконные
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материалы, подложки для дисплеев, фоторези-
стивные материалы, материалы для микроэлек-
тронных компонентов), а также для мембранного
газоразделения [3, 6, 10, 11, 39, 40]. Наиболее из-
вестными торговыми марками промышленных
аддитивных полимеров НБ и их сополимеров с
олефинами являются Avatrel® (“Promerus”;
“Sumitomo Bakelite Co.”) и Topas® (“TOPAS
Advanced Polymer’s”; “Daicel Corporation and Poly-
plastics Co.”).

Каталитические системы на основе соедине-
ний переходных металлов IV группы нашли про-
мышленное применение в процессах сополиме-
ризации норборнена с олефинами [39]. Однако в
случае гомополимеризации НБ и его производ-
ных цирконоценовые катализаторы обычно при-
водят к высококристаллическим не растворимым
в обычных органических растворителях аддитив-
ным полимерам с высокой температурой стекло-
вания, близкой к температуре разложения. По-
следующие исследования показали, что наиболее
перспективными являются катализаторы на ос-
нове соединений никеля и палладия [1–3].

Анализ опубликованных за последнее десяти-
летие работ по аддитивной полимеризации би-
циклических углеводородов ряда НБ под дей-
ствием металлокомплексных катализаторов поз-
воляет выделить четыре группы катализаторов.

1. Индивидуальные катализаторы на основе
катионных комплексов, как правило, содержа-
щих связь металл–углерод.

2. Каталитические системы на основе ней-
тральных комплексов со связью металл–углерод.

3. Каталитические системы, состоящие из
комплексов палладия и никеля, в сочетании с
кислотами Льюиса или Бренстеда.

4. Циглеровские каталитические системы на
основе металлокомплексов, в основном ней-
тральных, в сочетании с аланами, преимуще-
ственно с метилалюмоксаном (МАО) или (и) с
борорганическими соединениями, главным об-
разом с трис-(пентафторфенил)боратом.

Однокомпонентные катализаторы 
на основе индивидуальных катионных комплексов

По литературным данным, в ряду однокомпо-
нентных катализаторов для аддитивной полиме-
ризации НБ наиболее часто упоминаемым явля-
ется комплекс палладия [Pd(MeCN)4]2+[(BF4)2]2−

(Pd-1) [41] (комплекс устойчив при хранении под
аргоном, однако быстро разлагается при контакте
с воздухом [42]). Этот катализатор впервые был
предложен для олигомеризации и полимериза-
ции олефинов в 1981 г. А. Sen с сотрудниками. Его
каталитические свойства были изучены и пред-
ставлены в публикациях [43–47]. Однако в случае
НБ распространение в качестве катализатора этот
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комплекс получил только после публикации се-
рии работ W. Risse с сотрудниками в 1991–1992 гг.,
посвященных аддитивной полимеризации НБ и
его производных под действием ряда комплексов
общей формулы [Pd(RCN)4][BF4]2 (R = Me, Et,
t-Bu; Pd-1, Pd-2 и Pd-3 соответственно) [41, 48,
49]. При полимеризации НБ в среде нитрометана
были получены полностью насыщенные полиме-
ры c Mn до 7 × 104 и Mw/Mn = 1.3–1.5, не раствори-
мые в толуоле, ТГФ, CHCl3 или CH2Cl2, но рас-
творимые в галогенированных ароматических
растворителях и CCl4. Обнаруженная в перечис-
ленных работах практически линейная зависи-
мость Mn от конверсии указывает на протекание
полимеризации по механизму “живых” цепей.
Эта особенность также подтверждается другими
авторами [42, 50, 51]. По данным работ [51, 52]
максимальная средняя активность A комплексов
Pd-1–Pd-3 в полимеризации НБ может достигать
до 2 × 105 г НБ/(моль Pd ч).

Несколько позднее были синтезированы и ис-
пытаны [53, 54] в полимеризации НБ комплексы
общей формулы [Pd(MeCN)2(Y–(CH2)2–XPh2)][BF4]2
(Pd-5: X = As, Y = SMe; Pd-6: X = P, Y = SMe;
Pd-7: X = P, Y = PPh2) модифицированные сера-,
фосфор- и мышьякорганическими бидентатны-
ми лигандами. Активность таких комплексов не
превышает 3.8 × 104 г ПНБ/(моль Pd ч). Таким
образом, введение сера-, фосфор- и мышьякорга-
нических заместителей в лиганд существенно
снижает активность катализаторов данного типа
[53]. При полимеризации НБ в ионной жидкости
(бис-(трифторметилсульфонил)имид N-бутил-
N-триметиламмония) в присутствии комплекса
Pd-1 авторами [42] было показано, что образуют-
ся полимеры с Mn в интервале (1.1–4.7) × 104 и с
относительно широким ММР (3.1–5.6).

Необходимо отметить, что с использованием
дикатионных палладиевых комплексов [42, 53–
57] также была изучена полимеризация ряда про-
изводных норборнена (НБ-R, где R = CH3, н-C4H9,
C7H15, C9H19, C11H23, C6H5, п-Cl(C6H4), м-NO2(C6H4),
–CH=CH2), содержащих заместители в пятом
положении бициклического фрагмента. Было
установлено, что введение функциональной
группы в структуру НБ приводило к замедлению
полимеризации [55–57]. При этом реакционная
способность мономеров зависела от их конфор-
мации: при использовании мономеров, синтези-
рованных по реакции Дильса–Альдера и содер-
жащих до 80% эндо-формы, выход полимеров
был умеренным (до 30%). Фактически в полиме-
ризации участвовали только экзо-конформеры.
В то же время полимеризация специально синте-
зированных экзо-мономеров привела к получе-
нию полимеров с выходом до 85% [55–57]. При-
чина такого явления более детально рассмотрена

в следующем разделе обзора. При полимеризации
5-винилнорборнена удалось получить [42] только
олигомеры с числом мономерных звеньев в цепи
до 9. Это объясняется авторами [42] возможно-
стью обрыва цепи по механизму β-гидридного
сдвига после внедрения винильной группы моно-
мера по связи Pd–C.

Несмотря на наличие в литературе различных
взглядов на механизм действия дикатионных
комплексов палладия в реакциях олигомеризации и
полимеризации ненасыщенных углеводородов [43,
44, 47], наиболее вероятным представляется меха-
низм полимеризации НБ и его производных с уча-
стием катионных гидридных комплексов, получае-
мых in situ в реакционной смеси. В частности [48],
при полимеризации НБ добавка значительного
количества воды (до [H2O]0:[Pd]0 = 1000:1) в реак-
ционную смесь не останавливала полимериза-
цию. Таким образом, можно сделать вывод, что
полимеризация не протекала по катионному ме-
ханизму. Данный факт находится в противоречии
с карбкатионным механизмом, предложенным
A. Sen с сотрудниками и обоснованным рядом
экспериментальных доводов на примере полиме-
ризации стирола и дивинилбензола [43, 44, 47].
Известно [58, 59], что гидридные комплексы пал-
ладия могут быть получены в вакер-процессе по
реакции между комплексами палладия, этиленом
и водой. В случае дикатионных комплексов пал-
ладия общей формулы [Pd(H2O)2( )][OTf]2

(  – дииминовые лиганды, OTf – трифторме-
тансульфонат) в работе [60] было установлено,
что реакция полимеризации этилена эффективно
протекает только при добавлении воды в качестве
инициатора процесса ([H2O]0 : [Pd]0 = 10…200 : 1).
Мониторинг реакции методом хроматомасс-
спектрометрии показал образование ацетальде-
гида (в случае полимеризации этилена) и 2-гекса-
нона (в случае полимеризации гексена-1) в каче-
стве продуктов реакции формирования катализа-
тора. Более того, в работе [61] было установлено,
что при взаимодействии Pd( )(OTf)2 (  =
= 1,2-(CH2P(t-Bu)2)2C6H4) с метанолом образуются
непосредственно катионные гидридные комплексы
палладия общей формулы [Pd( )H(S)]OTf (S =
= MeOH, n-PrOH, ТГФ, EtCN).

Другим типом известных палладиевых одно-
компонентных катализаторов для полимериза-
ции циклоолефинов являются метильные кати-
онные комплексы, которые широко применяют-
ся при изучении механизмов реакций олиго- и
полимеризации олефинов [62–67]. Это обуслов-
лено тем, что они наиболее близко моделируют
структуру предполагаемого активного гидридно-
го катионного комплекса. Катионный комплекс
палладия состава [(tmeda)Pd(OEt2)(Me)][BAr ]

N N�

N N�

L L� L L�

L L�

F
4
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(Pd-8, tmeda – тетраметилэтилендиамин, BAr  =
= B[3,5–C6H3(CF3)2]4) был использован группой
M.S. Brookhart с сотрудниками для изучения
структурных особенностей реакции внедрения
норборнена по связи металл–углерод [68]. В этой
работе обсуждаемый комплекс палладия получа-
ли протонированием диметильного комплекса
(tmeda)PdMe2 кислотой Брэнстеда. При изучении
методами ЯМР и РСА продуктов внедрения НБ
было установлено, что внедрившийся норборни-
ловый фрагмент стабилизирован в структуре
комплекса агостическим взаимодействием γ-эн-
до-водорода с металлическим центром. Фрагмент
растущей цепи, по мнению авторов [68], можно
представить так:

Позднее [69] также были выделены и охарактеризо-
ваны, в том числе методом РСА, продукты внедрения
первой молекулы НБ по связи Pd–Me при использова-
нии амино-пиридиновых исходных комплексов типа
{[RHNCH2(o-C6H4N)]Pd(Me)(NCMe)}BF4 (R =
= i-Pr (Pd-9), t-Bu (Pd-10), Ph (Pd-11), 2,6-Me2C6H3
(Pd-12), 2,6-(i-Pr)2C6H3 (Pd-13)). В этой же работе
[69] приведены результаты формально-кинети-
ческого исследования внедрения НБ по связи
Pd–C и определены активационные параметры
данной стадии  (ΔH‡ = 13.8 ккал/моль, ΔS‡ =
= –8.9 кал/(моль K)) с участием комплекса Pd-13.

Интересными представляются результаты
работы [70], в которой методом твердофазного
ЯМР охарактеризованы нерастворимые про-
дукты, полученные при полимеризации НБ в
присутствии однокомпонентных катализаторов
типа [( )Pd(Me)(MeCN]BAr  (  – биден-
татный имин–NHC-карбеновый лиганд) в атмо-
сфере водорода:

где L = ацетонитрил, Ar = 2,6-(i-Pr)2-C6H3, R = Me
(Pd-14) или мезитил (Pd-15).

Согласно этим данным, в нерастворимой
фракции ПНБ присутствовали изомеризованные
2,7-структры мономерного звена. Авторы пред-

F

4

H
H

P

Pd
H
H

H

N C� F
4 N C�

N
N

Pd
N

L Me

Ar

R

BAr4
F ,

полагают, что наличие таких единиц в цепи спо-
собствует образованию более жесткой спираль-
ной структуры ПНБ, влияющей на раствори-
мость полимеров, получаемых на палладиевых
катализаторах. Стоит отметить, что получение
нерастворимых ПНБ в присутствии палладиевых
катализаторов – явление довольно распростра-
ненное.

При изучении непосредственно полимериза-
ционных процессов катионные метильные ком-
плексы палладия, как правило, генерируют in situ
в реакционной среде (см. следующий раздел). Не-
посредственно в качестве однокомпонентных ка-
тализаторов такие комплексы проявляют низкую
активность в полимеризации НБ, поскольку со-
держат стабилизирующий лиганд (например, пи-
ридин, ацетонитрил и т.п.) в цис-положении по
отношению к активной связи металл–углерод,
препятствующий координации мономера.

В работе [71] метильные комплексы палла-
дия с α-дииминовыми лигандами [{ArN=C(R)–
C(R)=NAr}Pd(Me)(MeCN)]BAr  (Pd-16: R = H,
Ar = 2,6-Me2C6H3; Pd-17: R = CH3, Ar = 2,6-(i-
Pr)2C6H3; Pd-18: R=CH3, Ar = 2-(t-Bu)C6H4; Pd-19:
C(R)–C(R) = аценафтен, Ar = 2,6-(i-Pr)2C6H3)
были использованы в качестве катализаторов по-
лимеризации НБ. Однако их активность была
низкой и не превышала 1 × 103 г ПНБ/(моль Pd ч).
Низкую активность (2 × 103 г ПНБ/(моль Pd ч)) в
гомополимеризации НБ также продемонстри-
ровали предложенные в работе [72] для сополи-
меризации НБ с этиленом нейтральные ме-
тильные комплексы палладия с β-кетиминовы-
ми лигандами:

(здесь L = ДМСО (Pd-20) или пиридин (Pd-21),
Ar = 2,6-(i-Pr)2-C6H3).

Ряд палладиевых и никелевых фосфин-суль-
фонатных однокомпонентных катализаторов [(o-
R2PC6H4SO3)Mt(η3-аллил)] (Mt = Ni: R = Ph (Ni-1),
o-MeO-C6H4(Ni-2), Cy (Ni-3); Mt = Pd, R = Cy
(Pd-22)) был испытан [73] в реакции полимериза-
ции НБ. Палладиевый комплекс активности в по-
лимеризации НБ не проявил; никелевые ком-
плексы Ni-1–Ni-3 продемонстрировали низкую
активность в полимеризации НБ (A < 1.5 × 103 г
ПНБ/(моль Ni ч), T = 100°C). В то же время выде-
ленный цвиттер-ионный аддукт никелевого ком-
плекса Ni-3 с B(C6F5)3
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показывает активность в полимеризации НБ до
1.2 × 107 г ПНБ/(моль Ni ч) при 100°C (цвиттер-
ионная структура для Ni-4 предполагается авто-
рами из анализа длин связей в комплексе по дан-
ным РСА). Таким образом, можно предполо-
жить, что в процессе полимеризации норборнена
в присутствии нейтральных никелевых фосфин-
сульфонатных комплексов протекает формиро-
вание in situ активных катионных комплексов в
результате гемилабильного поведения фосфин-
сульфонатного лиганда и образования внутримо-
лекулярных цвиттер-ионных структур.

По существу аналогичная тенденция наблюда-
лась при изучении роли катионных и нейтраль-
ных палладиевых комплексов в олиго- и полиме-
ризации норборнена, представленных в работах
[74–76]. Авторы [74, 76] использовали добавки
AgOTf и Cp2Co к фосфиносульфонатному ме-
тильному комплексу палладия для изменения за-
ряда металлокомплекса:

Было установлено [74, 76], что при добавлении
Cp2Co олигомеризация НБ прекращалась, а при
введении AgOTf и получении катионных ком-
плексов Pd-23–Pd-25 реакция олигомеризации,
напротив, возобновлялась. Такие переключения
можно было осуществлять несколько раз в про-
цессе превращения НБ (в качестве продуктов вы-
делены олигомеры НБ: Mn = 720–810, Mw/Mn =
= 1.9). Близкие результаты были получены в ра-
боте [75] при использовании ферроцен-гетеро-
скорпионатного комплекса [(fc(PPh2){BH{(3,5-
Me)2pz}2})PdMe][BAr ] (Pd-26, fc = 1,1′-ферро-
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цендиил, pz = пиразол). Однако в этом случае об-
разуется нерастворимый ПНБ [75], активность
катализатора невысока: 6.0 × 103 г ПНБ/(моль Pd ч).

Также в полимеризации НБ нашли примене-
ние различные аллильные1 комплексы палладия
и никеля. Аллильные комплексы переходных ме-
таллов характеризуются тем, что содержат потен-
циально активную связь металл–углерод в ал-
лильной форме [77]. При определенных условиях
π-аллильная группа может трансформироваться в
динамичную аллильную, а затем и в σ-аллильную
структуру [78–80]. Создается ситуация, при кото-
рой мономер может занимать свободные коорди-
национные места в цис-положении к связи ме-
талл–углерод. Необходимо отметить, что одно-
компонентные катализаторы, представляющие
собой катионные аллильные комплексы никеля и
палладия

,

где R, R′ = H, CH3; Y− = PF , BF , B(C6F5) , по
данным, опубликованным в брошюре компании
“Promerus” [81], являются важнейшими промыш-
ленными катализаторами для полимеризации НБ и
его производных. Разработка таких катализаторов
была выполнена B.L. Goodall с сотрудниками в ла-
боратории фирмы “BF Goodrich” [7, 82]. Показано
что, активность никелевых комплексов может
превышать 2 × 106 г ПНБ/ (моль Pd ч) при ком-
натной температуре и считается самой высокой
для однокомпонентных катализаторов [83]. Пал-
ладиевые аналоги демонстрируют весьма умерен-
ную активность порядка 1 × 104 г ПНБ/(моль Pd ч).

В связи с этим аналогичные аллильные ком-
плексы никеля и палладия в последние годы были
использованы для исследования особенностей
внедрения НБ по связи металл–углерод и для раз-
работки новых однокомпонентных катализато-
ров. В случае никелевых катионных комплексов
состава [(2-R-аллил)Ni(L)][B(ArF)4], (Ni-5: R = H,
L = (MeCN)2; Ni-6: R = H, L = мезитилен; Ni-7:
R = Me, L = мезитилен) [83] было эксперимен-
тально установлено, что внедрение НБ по связи
Ni–аллил протекает обратимо. Внедрение первой
молекулы НБ стабилизируется координацией
двойной связи аллильного структурного фраг-
мента согласно схеме

1 Термин “аллильные соединения” в настоящей работе от-
носится не только к соединениям, содержащим простую
аллильную группу (СН2=СН−СН2−), но также и к тем, ко-
торые содержат замещенные аллильные группы или
аллильную группу, являющуюся частью замкнутой цикли-
ческой системы [77].
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где R = Me, Mes – мезитилен.

Формально в случае обратимого внедрения НБ
по связи Ni-аллил можно предполагать наличие
β-гидридного сдвига от норборненового фраг-
мента. Однако из-за стерических затруднений в
бициклическом фрагменте β-водород (как в эк-
зо- так и в эндо-положениях), вероятнее всего,
недоступен для агостического взаимодействия
с металлом. Необходимо предполагать, что про-
цесс элиминирования НБ протекает сложнее.

В работе [84] было проведено аналогичное
исследование на близких по составу катионных
аллильных палладиевых комплексах. Авторами
указанной работы установлено обратимое внед-
рение НБ по связи Pd–аллил; выделены и охарак-
теризованы методом РСА продукты такого внед-
рения. Было показано, что вторая молекула нор-
борнена координируется к палладиевому центру
бидентатно: η2-координация олефина дополни-
тельно стабилизируется агостическим взаимо-
действием с водородом в седьмом положении би-
цикла

где R = Cl (Pd-27) и Me (Pd-28).

На основе выделенных комплексов палладия
авторами [84] предложены новые аллильные од-
нокомпонентные катализаторы, активность ко-
торых достигает 5.6 × 105 г ПНБ/(моль Pd ч). По-
лучаемые полимеры имеют относительно узкое
ММР, однако полимеризация не протекает в ре-
жиме “живых” цепей [84]. Внедрение НБ по свя-
зи Pd–аллил недавно [85, 86] также было исследо-
вано методами квантовой химии в приближении
теории функционала плотности. Был сделан вы-
вод [85] о том, что в под действием “обнажен-
ных”2 палладиевых катализаторов с высокой се-
лективностью должны образовываться ПНБ с
цис-дисиндиотактичной микроструктурой.

Каталитические системы на основе нейтральных 
комплексов со связью металл–углерод

В основе концепции формирования каталити-
ческих систем обсуждаемых в данном разделе, по
существу, лежат два процесса [62]. В первом, наи-
более распространенном варианте, используют
реакцию замещения атома галогена в нейтраль-
ном комплексе, содержащем связь металл–угле-
род, в присутствии слабо координирующего ли-
ганда или непосредственно субстрата:

где А = Ag, щелочной металл; X = галоген; Y– =
= слабо- или некоординирущий анион; L' =
= слабокоординирующий лиганд или молекула
ненасыщенного углеводорода; L = моно- или
мультидентатный лиганд.
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Во втором случае используют протонирование
нейтральных диалкильных комплексов переходных

металлов или селективное замещение одной ал-
кильной группы сильной кислотой Льюиса [62]:

Подход удобен тем, что побочные продукты реак-
ции представляют собой мало реакционноспо-
собные газы. Ранее этот метод широко использо-
вали для металлоценов начала переходного ряда
при приготовлении комплексов или катализато-
ров in situ: часто применяются соли диметилани-
лина как источник протонов, или соединения
триарилбора, играющие роль кислоты Льюиса, и
используемые для замещения одной метильной
(алкильной) группы [39].

В случае НБ в качестве катализаторов полиме-
ризации в основном применяются генерирован-
ные in situ катионные аллильные и метильные
комплексы, а также комплексы палладия с σ,π-
бициклическим лигандом, получаемые in situ:

где Y− = [BF4]−, [SbF6]−; L — молекула раствори-
теля или субстрата.

Впервые аналогичные стабилизированные
циклооктадиеном комплексы палладия как одно-
компонентные катализаторы для полимеризации
НБ были предложены в патенте компании “BF
Goodrich” B.L. Goodall [87]. Позднее B.S. Heinz и
F.P. Alt установили [88], что генерирование in situ
таких комплексов замещением галогена солями
серебра приводит к существенному повышению
их каталитической активности (до 1.8 × 105 г
ПНБ/(моль Pd ч)).

Необходимо отметить, что получаемые in situ
катионные метильные комплексы палладия явля-
ются “чемпионами” по каталитической активно-
сти в полимеризации НБ. Еще в 2001 г. в работе
[89] было установлено, что композиция состава
(COD)Pd(Me)Cl/PPh3/NaBAr  позволяет поли-
меризовать НБ с активностью до 1.0 × 109 г
ПНБ/(моль Pd ч), получаемый ПНБ нераство-
рим. Недавно был предложен [90] чрезвычайно
эффективный катализатор полимеризации НБ,

состоящий из алкильного(арильного) комплекса
палладия с хиральным бис-оксазолиновым ли-
гандом (Pd-29–Pd-31)

и [Ph3C][B(C6F5)4]. Полимеризацию НБ можно
было осуществлять на воздухе и даже в присутствии не-
больших количеств воды в растворителе. Активность
каталитической системы Pd-29/[Ph3C][B(C6F5)4]
достигала 2.2 × 109 г ПНБ/(моль Pd ч) [90], поли-
меризация протекала за 15 с при производитель-
ности в 100000 моль НБ на моль Pd (частота обо-
ротов 6666 с–1!). При таких скоростях стоит учи-
тывать возможный “саморазогрев” реакционной
смеси при реализации этой экзотермической ре-
акции. Можно предположить, что такие значения
активности могли быть получены не в изотерми-
ческих условиях процесса. Для никелевых ката-
лизаторов полимеризации НБ “саморазогрев”
реакционной смеси представляет определенную
технологическую проблему [7].

В работе [91] были предложены каталитические
системы на основе циклопентадиенильных ком-
плексов палладия и никеля. Было показано, что ка-
талитическая система состава Pd-32/[Ph3C][BAr ]
(Pd-32 = CpPd(η3-аллил)) проявляет чрезвычай-
но высокую активность в полимеризации НБ до
1.1 × 108 г ПНБ/(моль Pd ч). Авторы не обсуждают
механизм формирования активных комплексов в
данных системах. Вероятнее всего, происходит
атака карбкатиона по циклопентадиенильному
лиганду с образованием замещенного циклопен-
тадиена и “обнаженного” катионного аллильного
комплекса палладия. Это предположение хорошо
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согласуется с более легкой η5–η1-перегруппиров-
кой циклопентадиенильной группы при палла-
дии по сравнению с аллильным лигандом [92].

В свою очередь введение фосфорорганических
или NHC-карбеновых лигандов в координацион-
ную сферу палладия снижает каталитическую ак-
тивность π-аллильных комплексов. В частности,
в работе [93] активность каталитической системы
(NHC)Pd(η3-аллил)Cl/NaBAr  (NHC = 1,3-Ar2-
нафтахинимидозолиден; Pd-33: Ar = 2,6-Me2-C6H3,
Pd-34: 2,6-(i-Pr)2-C6H3) составляет 2.5 × 103 г
ПНБ/(моль Pd ч), продукт полимеризации нерас-
творим.

Последние 10 лет обсуждаемые в данном раз-
деле типы каталитических систем использова-
лись в основном для осуществления реакций гомо-
полимеризации производных НБ или их сополиме-
ризации с НБ. Несмотря на то, что аддитивная
полимеризация НБ является термодинамически
более выгодной (ΔG  = –106 кДж/моль, [20]), чем
метатезисная, вовлечение в обсуждаемую реакцию
замещенных НБ не всегда протекает легко. Ос-
новным затруднением при полимеризации про-
изводных НБ является наличие двух изомерных
форм мономера. Как правило, производные нор-
борнена синтезируют по реакции Дильса–Альде-
ра между циклопентадиеном и соответствующим
олефином. Получаемый продукт содержит две
изомерных формы мономера: экзо и эндо, при
этом последняя с большим трудом вступает в по-
лимеризацию. В случае замещенных НБ, содер-
жащих функциональную группу, способную к коор-
динации к переходному металлу, в качестве основ-
ной причины рассматриваемой проблемы отмечают
блокирование вакантного места в структуре актив-
ного комплекса необходимого для координации
следующей молекулы субстрата [6]:

Это в свою очередь выводит переходный металл
за пределы каталитического цикла полимериза-
ции. Для эндо-производных НБ, не способных к
образованию хелатов с переходным металлом
(при координации или после внедрения молеку-
лы мономера), необходимо рассматривать и дру-
гие причины снижения их реакционной способ-
ности в полимеризации. В частности, недавно в
теоретическом исследовании [85] было показано,
что полимеризация эндо-цис-5-норборнен-2,3-
дикарбоксиангдрида в присутствии [Pd(η3-ал-
лил)(CH3NO2)2]SbF6 не является термодинамиче-
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ски предпочтительной, поскольку для продуктов
внедрения второй молекулы эндо-мономера зна-
чение энергии Гиббса выше, чем для исходного
интермедиата.

Из анализа литературы можно выделить четы-
ре способа решения указанной выше проблемы:
1) синтез мономеров, содержащих только экзо-
форму производного норборнена [41, 48, 55, 56,
94, 95]; 2) пространственное удаление функцио-
нальной группы от ответственной за процесс
двойной связи мономера [96–103]; 3) разработка
катализаторов, способных предварительно изо-
меризовать эндо- в экзо-мономер по маршруту
ретро-реакции Дильса–Альдера с последующей
полимеризацией экзо-мономера [104]; 4) разра-
ботка катализаторов, способных эффективно по-
лимеризовать обе изомерные формы мономера
[105–110]. В последнем случае осуществить поли-
меризацию производных НБ можно путем ис-
пользования специально разработанных каталити-
ческих систем. Консенсус среди исследовате-
лей заключается в применении в качестве
предшественников катализаторов комплексов пал-
ладия с объемными и оснóвными фосфорорганиче-
скими или NHC-карбеновыми лигандами. На при-
мере катионных палладиевых предшественников
со связью Pd–C такой подход был, в частности,
проиллюстрирован в работах [106, 110]. В присут-
ствии каталитической системы Pd-35/NaBAr
(Pd-35 = (t-Bu3P)Pd(Me)Cl) было показано, что
введение в координационную сферу палладия
объемного три(трет-бутил)фосфинового лиган-
да, позволяет осуществлять полимеризацию двух
изомеров при сопоставимой скорости (kendo/kexo =
= 2.3). Каталитические системы, модифициро-
ванные объемным трициклогиксилфосфиновым
лигандом Pd-32/PCy3/[Ph3C][BAr ] [107]), NHC-
карбеновым лигандом (Pd-36/AgSbF6 [108], Pd-36 =
= [(NHC)Pd(η3-аллил)Cl], NHC = N,N'-бис-(2,6-
диизопропилфенил)-имидазол-2-илиден) или да-
же более доступным PPh3 (Pd-37/nBF3 · OEt2
[109], Pd-37 = [(АcАc)Pd(PPh3)2]BF4), могут быть
также использованы для этой цели. Более деталь-
ная информация по данной теме содержится в об-
зорах [10, 11].

Каталитические системы, представленные 
сочетанием комплексов палладия

или никеля с кислотами

Альтернативным направлением разработки
каталитических систем для полимеризации НБ
является использование комбинации комплексов
палладия и никеля в сочетании с кислотами Лью-
иса. Здесь необходимо отметить каталитические
системы на основе β-дикетонатов палладия и
эфирата трифторида бора [111–121]. Данные си-
стемы также нельзя отнести к циглеровским. Они
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не содержат π-аллильных комплексов, исходный
комплекс палладия не имеет активной связи Pd–C.
Несмотря на все отличия этих систем от традици-
онных, авторы указанных работ предполагают,
что в них активными являются гидриды палла-
дия. Впервые такие катализаторы были описаны
в 1980 г. для процессов димеризации этилена и
пропилена [111]. В дальнейшем каталитические
системы на основе β-дикетонатов палладия и мо-
лекулярных комплексов трифторида бора были
исследованы в ряде других процессов превра-
щения ненасыщенных углеводородов [113, 118–
120, 122–126]. В работах [123, 124] показано,
что в присутствии каталитической системы
Pd(АcАc)2/nBF3 ⋅ OEt2 в среде толуола полимери-
зация НБ протекает с активностью в среднем до
1.1 × 106 г ПНБ/(моль Pd ч). При этом на основа-
нии данных ЯМР-спектроскопии авторами был
сделан вывод о необычной изомеризованной 2,7-
структуре звена полимерной цепи. Однако затем
по данным ИК-спектроскопии и твердофазного
ЯМР образцов [121] эти результаты были интер-
претированы в пользу неизомеризованной 2,3-
аддитивной структуры. Каталитические системы
на основе карбоксилатов палладия типа
Pd(OCOR)2/nBF3 · OEt2 также позволяют прово-
дить и полимеризацию НБ с высокой эффектив-
ностью [121, 127–129]. Позднее в литературе по-
явились сообщения об использовании новых ка-

талитических композиций близкого состава.
Были предложены катализаторы на основе
Pd(АcАc)2 и карбоксилатных комплексов палла-

дия в сочетании c [NHMe2Ph][BAr ] для полиме-
ризации разнообразных производных НБ [130–137].
Необходимо отметить, что карбоксилатные комплек-
сы палладия [(R3P)2Pd(κ2–O,O-O2CR')][B(C6F5)4]
(Pd-38: R = Cy, R' = Me; Pd-39: R = Cy, R' = t-Bu;
Pd-40: R = Cy, R' = Ph; Pd-41: R = i-Pr, R' = Me) в
индивидуальном виде катализируют полимериза-
цию 5-децил-НБ и 5-бутил-НБ [132].

По существу в основе проявления каталитиче-
ской активности систем типа Pd(β-дикето-
нат)2/(кислота Льюиса) лежит хорошо известная
способность β-дикетонатного лиганда при палла-
дии изменять форму координации из бидентат-
ной O,O-хелатносвязанной формы в монодентат-
ную С3-связанную форму [138, 139]. В случае по-
лимеризации незамещенного НБ в последние
годы рассматриваемые каталитические системы
получили свое развитие путем применения ката-
лизаторов на основе катионных ацетилацетонат-
ных комплексов палладия в сочетании с BF3 ⋅ OEt2.
В серии работ были синтезированы такие ком-
плексы с фосфор- и азотсодержащими лигандами
[109, 140, 149, 141–149] и протестированы в поли-
меризации НБ (Pd-37, Pd-42–Pd-64):

Большинство полученных образцов комплек-
сов демонстрируют относительную устойчивость
при хранении на воздухе. При этом испытанные
образцы катализаторов для получения ПНБ ха-
рактеризуются низкой чувствительностью к кис-
лороду воздуха и влаге. Испытания каталитиче-
ских систем на основе комплексов с моно- (Pd-37,
Pd-50–Pd-55) и бидентатными (Pd-56–Pd-59)
фосфорорганическими лигандами в сочетании

BF3 ⋅ OEt2 в полимеризации НБ показали, что их
активность в определенных условиях может до-
стигать до 3 × 108 г ПНБ/(моль Pd ч) [109]. Однако
в среднем активность данных систем находится в
пределах (2–3) × 106 г ПНБ/(моль Pd ч) при 60°C
[109, 140, 150], при этом получаемые ПНБ огра-
ничено растворимы в 1,2,4-трихлорбензоле. Не-
растворимые ПНБ также [143] были получены
при использовании ряда катионных комплексов
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палладия состава [Pd(АcАc)( )]BF4 (  –
α-дииминовые лиганды, Pd-60–Pd-64), они про-
являют в среднем умеренную активность до 9.4 ×
× 105 г ПНБ/(моль Pd ч). Аналогичные каталити-
ческие системы на основе комплексов Pd-46–Pd-
49 с анилиновыми лигандами демонстрируют ак-
тивность до 5.6 × 106 г ПНБ/(моль Pd ч) [144], ко-
торая сопоставима со средней активностью си-
стем на основе комплексов палладия в сочетании
с алюминий- или борорганическими соединени-
ями (см. следующий раздел). В работе [148] было
показано, что устойчивый на воздухе комплекс
Pd-42 проявляет умеренную активность в поли-
меризации НБ без добавок сокатализатора (до
1.6 × 105 г ПНБ/(моль Pd ч)). При добавке
20 мольных частей BF3 ⋅ OEt2 активность такой
каталитической системы возрастает до 1.0 × 107 г
ПНБ/(моль Pd ч).

Особую группу катализаторов для полимери-
зации НБ представляют системы на основе ком-
плексов никеля в нулевой степени окисления в
сочетании с эфиратом трифторида бора. В этом
случае большинство исследователей, изучающих
каталитические системы превращения ненасыщен-
ных углеводородов, придерживаются той точки зре-
ния, что такие процессы превращения непосред-
ственно связаны с гидридными комплексами пере-
ходных металлов. Классическими примерами
работ по идентификации гидридных комплексов
Ni(II) являются работы G. Wilke [151], а также
C.F. Tolman [152–155] и Ф.К. Шмидта [156–159], в
которых было экспериментально доказано окис-
лительное присоединение кислот Брэнстеда к
комплексам Ni(0) c образованием катионных
гидридов [HNiLn]+. Авторам работы [159] с помо-
щью метода ЯМР удалось также обнаружить вза-
имодействие гидридного комплекса никеля с не-
предельными углеводородами – этиленом и про-
пиленом.

В случае полимеризации НБ каталитическая
система на основе Ni(PPh3)4 (Ni-8) и nBF3 · OEt2
(n = 100–400) формально без добавок кислот
Брэнстеда была предложена в работах [160, 161],
активность таких систем достигала 5 × 106 г
ПНБ/(моль Pd ч). Позднее методом ЯМР 1H было
установлено образование гидридов никеля(II),
ответственных за каталитическую активность,
при взаимодействии Ni-8 с BF3 ⋅ OEt2 в присут-
ствии следовых количеств воды в растворителе
[162–165]. Кроме того, было показано, что добав-
ление контролируемых количеств протонодонор-
ных соединений (H2O, АcАcH, HBF4 ⋅ OEt2, MeOH)
приводит к существенному росту активности ка-
талитических систем на основе комплексов Ni(0),
в том числе сформированных in situ, и BF3 ⋅ OEt2 в
аддитивной полимеризации НБ [165–168].

N N� N N� Параллельно было показано [169], что род-
ственные каталитические системы из комплексов
никеля Ni(0) в комбинации с B(C6F5)3 являются
эффективными катализаторами данного процес-
са. Наряду с этим, авторы работы [169] отмечают,
что каталитическая система на основе Ni(COD)2
(Ni-9) и nBF3 ⋅ OR2 (R = Bu, n = 5, [НБ]0:[Ni]0 =
= 1000) полимеризацию норборнена в аналогич-
ных условиях не инициировала. Кроме того, в ра-
ботах [170, 171] описана аддитивная полимериза-
ция НБ в присутствии близкой по составу катали-
тической системы Ni-9/nBF3 · OR2 (R = Et, n = 5,
[НБ]0:[Ni]0 = 5000). Активность данной каталити-
ческой системы достигает 1.8 × 106 г ПНБ/(моль
Ni ч). Согласно предложенной в работе [171] схе-
ме, ответственными за катализ являются пара-
магнитные комплексы никеля, при этом рост це-
пи протекает путем последовательного окисли-
тельного присоединения и восстановительного
элиминирования мономера, затем димеров, три-
меров и т.д. На наш взгляд, такое различие в
поведении фактически идентичных систем
Ni-9/BF3 ⋅ OR2 (R = Et в одном случае [170, 171] и
R = Bu – в другом [169]) может также объясняться
различным содержанием примесной воды в реак-
ционной системе.

Циглеровские каталитические системы
в сочетании с алюминий- и борорганическими 

соединениями

Большинство работ по аддитивной полимери-
зации незамещенного НБ под действием метал-
локомплексных катализаторов посвящено систе-
мам Циглера–Натта с алюминийорганическими
сокатализаторами или борорганическими соеди-
нениями. В случае никелевых катализаторов доля
публикаций по полимеризации НБ за последние
10 лет с алюминий- и борорганическими соката-
лизаторами составляет приблизительно 90%, в
случае палладия ∼40% от всех палладиевых ката-
лизаторов. Активность описанных в литературе
наиболее эффективных систем типа Циглера–
Натта в полимеризации НБ может достигать до
108 г ПНБ/(моль Mt ч) (см., например, работы [88,
172]). Однако в среднем такие системы в зависи-
мости от состава и условий процесса характеризу-
ются активностью порядка 105–107 г ПНБ/(моль
Mt ч). Необходимо отметить, что в последние го-
ды резко увеличивается число публикаций по
применению комплексов палладия и никеля с
азотсодержащими лигандами (главным образом
типа оснований Шиффа) в полимеризации и со-
полимеризации НБ и его производных. Привле-
кательность этих лигандов вызвана тем, что их
электронные и стерические свойства можно регу-
лировать в широком интервале путем изменения
заместителей при атомах азота.



132

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. Серия С  том 61  № 1  2019

СУСЛОВ и др.

Множество известных в литературе работ по-
священо использованию весьма разнообразных
по составу и строению нейтральных или катион-
ных комплексов палладия и никеля в сочетании с
МАО или его модифицированной формы
(ММАО) в полимеризации НБ. Одним из основ-
ных недостатков таких каталитических систем
является необходимость использования от сотен
до нескольких тысяч мольных эквивалентов со-
катализатора для достижения высокого уровня
каталитической активности. В качестве примера
можно привести работу [173], в которой была ис-
следована активность комплексов Pd(II) и Ni(II)
с N,N,P-тридентатными лигандами, полученны-
ми из аминодифенилфосфинов и 2-пиридин-

карбоксиальдегида (или 2-хинолинкарбоксиаль-
дегида) в сочетании с МАО. Для достижения вы-
сокой активности (до 2.5 × 108 г ПНБ/(моль Pd⋅ч)
палладиевых каталитических систем авторы [173]
используют отношение [Al]0 : [Pd]0 > 20000.

При рассмотрении палладиевых катализато-
ров, активированных МАО для получения ПНБ,
следует отметить, что в большинстве случаев со-
общается о получении нерастворимых полиме-
ров, особенно если активность катализатора пре-
вышала 105 г ПНБ/(моль Pd ч). Общий обзор си-
стем за 2008–2018 гг. представлен в табл. 1,
соответствующие структурные формулы исполь-
зованных комплексов приведены ниже.

Таблица 1. Полимеризация норборнена под действием комплексов палладия в сочетании с алюминийорганиче-
скими соединениями

Примечание. Здесь и в табл. 2–4 A – средняя активность каталитической системы.
* Дополнительно был использован еще один сокатализатор (C6F5)4B · C6H5NH(CH3)2 ([B]0 : [Pd]0 = 40).
** Время реакции 15 с.
*** Mη.

Комплекс Соката-
лизатор

[Аl]0 : [Pd]0 T, °C A, г ПНБ/(моль Ni ч) Mw × 10–5 Mw/Mn Литература

Комплексы c арил(оксо/сульфоксо)-NHC-карбеновыми лигандами
Pd-65–Pd-69 MAO 2500 40 (2.2–2.4) × 107 – –  [174]
Pd-70–Pd-74 MAO 1750 40 (3.5–6.5) × 107 – –  [175]
Pd-75–Pd-79 MAO 2500 100 (2.1–2.9) × 106 – –  [177]
Pd-80–Pd-84 MAO 5000 40 (1.4–4.9) × 107 – –  [180]
Pd-85–Pd-89 MAO 7000 60 (5.2–5.8) × 107 – –  [177]

Комплексы с иминопиридиновыми лигандами
Pd-90–Pd-96 MAO 1000 20 (2.9–5.2) × 105 – –  [181]
Pd-97–Pd-98 MAO 1000 20 (4.9–5.3) × 105 – –  [181]
Pd-99–Pd-102 MAO 20000 50 (1.0–2.5) × 108 – –  [173]
Pd-103–Pd-104 MAO 1000 30 (0.6–1.9) × 107 – –  [182]

Комплексы с α-диаминовыми и α-дииминовыми лигандами
Pd-105–Pd-110 MAO 9000 50 (1.9–7.0) × 107 – –  [183]
Pd-111–Pd-112 MAO 1000 35 (2.2–3.0) × 105 – –  [184]
Pd-113–Pd-117 MAO 1500 20 (0.4–1.3) ×105 – –  [185]
Pd-118–Pd-123 MAO* 1000 60 (1.0–5.0) × 105 – –  [186]

Комплексы с иминопиразольными и амидооксазолиновыми лигандами
Pd-124–Pd-127 MAO 1000 20 (2.3–2.4) × 106 – –  [187]
Pd-128 МАО 8000 50 4.8** × 108 – –  [188]
Pd-128–Pd-131 МАО 8000 25 (0.5–8.0) × 107 – –  [188]

Комплексы Pd с арилоксоиминовыми и арилиминовыми лигандами
Pd-132 MAO 1500 25 1.6 × 107 19*** –  [189]
Pd-133–Pd-135 MAO 9000 60 (2.3–2.6) × 107 – –  [190]
Pd-133–Pd-135 AlEtCl2 4500 40 (1.1–1.2) × 107 3.4–5.1 1.6–2.0  [190]
Pd-136 MAO 6000 50 8.5 × 106 – –  [191]
Pd-137 MAO 8000 100 8.8 × 106 – –  [191]
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Pd-93: R1 = Me, R2 = Br, R3 = Bu 
Pd-94: R1 = Me, R2 = H, R3 = Oct 
Pd-95: R1 = Et, R2 = H, R3 = Oct
Pd-96: R1 = i-Pr, R2 = H, R3 = Do
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Pd-105: R1 = i-Pr, R2 = H
Pd-106: R1 = Me, R2 = H
Pd-107: R1 = i-Pr, R2 = Me
Pd-108: R1 = Me, R2 = Me
Pd-109: R1 = i-Pr, R2 = аценафтен
Pd-110: R1 = Me, R2 = аценафтен

Pd-113: R1 = Me, R2 = H
Pd-114: R1 = Et, R2 = H
Pd-115: R1 = i-Pr, R2 = H
Pd-116: R1 = Me, R2 = Me
Pd-117: R1 = Et, R2 = Me
Pd-118: R1 = CHPh2, R2 = Me
Pd-119: R1 = CHPh2, R2 = Et
Pd-120: R1 = CHPh2, R2 = i-Pr
Pd-121: R1 = CHPh2, R2 = t-Bu
Pd-122: R1 = CHPh2, R2 = Cl
Pd-123: R1 = CHPh2, R2 = F

Pd-111: R = i-Pr
Pd-112: R = Me
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Pd-124: R = R' = H, Ar = 2,6-(i-Pr)2C6H3
Pd-125: R = R' = Me, Ar = 2,6-(i-Pr)2C6H3
Pd-126: R = H, R' = Ph, Ar = 2,6-(i-Pr)2C6H3
Pd-127: R = R' = Ph, Ar = 2,6-(i-Pr)2C6H3
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В работах [174–178] был синтезирован ряд
комплексов палладия, содержащих арилоксид-
N-гетероциклические карбеновые (а также NHC-
карбен-сульфонатные) наряду с бидентантными

 лигандами (Pd-65–Pd-89). Такие ком-
плексы в сочетании с МАО были протестированы
в полимеризации НБ и показано, что оптималь-
ной температурой полимеризации является 40–
60°C. Каталитические системы на основе этих
комплексов могут проявлять активность до (5–
6.5) × 107 г ПНБ/(моль Pd ч) (время реакции
3 мин, [НБ]0:[Pd]0 = (1–5) × 104). Растворимые
образцы полимеров были получены только в
случае использования Et2AlCl в качестве сока-
тализатора (Mn = (4–16) × 103, Mw/Mn = 1.6–2.0)
[179].

Любопытные результаты по полимеризации
НБ в присутствии комплекса, содержащего три-
дентатный [N,N,O]-лиганд (Pd-103, Pd-104) пред-
ставлены в работе [182]. Полимеризацию прово-
дили при 30°C ([НБ] [Pd]0 = 10000 : 3), в качестве
сокатализатора использовали МАО ([MAO]0 : [Pd]0 =
= 1000). Активность составила 1.9 × 107 г
ПНБ/(моль Pd ч) при практически полной кон-
версии мономера. Полученные ПНБ были не рас-
творимы, однако часть полимера удалось раство-
рить в 1,2,4-трихлорбензоле и выполнить анализ
методом ГПХ. Наблюдалось бимодальное ММР:
полимеры с М = (5.0–6.4) × 105 и олигомеры с Mn =
= 650–670. Авторы считают, что такое бимодаль-
ное распределение обусловлено образованием

двух типов каталитически активных комплек-
сов: первые образуются из катиона Pd, а вто-
рые из аниона PdCl  при взаимодействии с
МАО. При этом авторы постулируют, что по-
следние ответственны за олигомеризацию НБ.
С другой стороны, еще в 2003 г. [192] было по-
казано, что анионные комплексы палладия
[PdCl4]2−, [Pd2Cl6]2− проявляют высокую актив-
ность в полимеризации НБ (107 г ПНБ/(моль Pd ч))
в сочетании с МАО и образуют нерастворимые
ПНБ.

Также высокую активность (до 1.2 × 108 г
ПНБ/(моль Pd ч)) показали катализаторы на ос-
нове 20-членного палладийсодержащего цикла
[Pd2Cl4{μ-HOC6H2(CH2PzMe2)2-2,6-Me-4-κ-N,N}2]
(PzMe2 = 3,5-диметилпиразол) (Pd-138), активи-
рованного ММАО [193]. Однако в этой же ра-
боте сообщается, что активность существенно
более простого комплекса [PdCl2(PhCN)2]
(Pd-139) в сопоставимых условиях реакции
всего в 2 раза меньше: 6.5 × 107 г ПНБ/(моль
Pd ч). Продукты полимеризации были не рас-
творимы.

В свою очередь для никелевых катализаторов,
в том числе активированных МАО, характерно
получение растворимых ПНБ. Общий обзор си-
стем за 2008–2018 гг. представлен в табл. 2 и 3,
структурные формулы использованных комплек-
сов никеля приведены ниже.

N Pd

N

N

X
OO

R R

Pd-128: X = Cl, R = Ph
Pd-129: X = Cl, R = i-Pr
Pd-130: X = OAc, R = i-Pr
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Ni-86: X = Cl, R1 = H, R2 = H, R3 = F, R4 = H, R5 = H
Ni-87: X = Cl, R1 = H, R2 = H, R3 = Br, R4 = H, R5 = H
Ni-88: X = Cl, R1 = Cl, R2 = H, R3 = F, R4 = H, R5 = H
Ni-89: X = Cl, R1 = F, R2 = H, R3 = H, R4 = H, R5 = H
Ni-90: X = Cl, R1 = H, R2 = Cl, R3 = H, R4 = Cl, R5 = H
Ni-91: X = Cl, R1 = CF3, R2 = H, R3 = H, R4 = H, R5 = H
Ni-92: X = Cl, R1 = H, R2 = F, R3 = H, R4 = F, R5 = H
Ni-93: X = Cl, R1 = CF3, R2 = H, R3 = F, R4 = H, R5 = H
Ni-94: X = Cl, R1 = H, R2 = CF3, R3 = F, R4 = H, R5 = H
Ni-95: X = Cl, R1 = F, R2 = H, R3 = F, R4 = H, R5 = F
Ni-96: X = Cl, R1 = Cl, R2 = H, R3 = H, R4 = H, R5 = Cl
Ni-97: X = Cl, R1 = i-Pr, R2 = H, R3 = F, R4 = H, R5 = H
Ni-98: X = Cl, R1 = H, R2 = H, R3 = H, R4 = H, R5 = i-Pr
Ni-99: X = Cl, R1 = H, R2 = H, R3 = H, R4 = H, R5 = H
Ni-100: X = Cl, R1 = Me, R2 = H, R3 = H, R4 = H, R5 = Me
Ni-101: X = Cl, R1 = i-Pr, R2 = H, R3 = H, R4 = H, R5 = i-Pr
Ni-102: X = Br, R1 = i-Pr, R2 = H, R3 = H, R4 = H, R5 = i-Pr
Ni-103: X = Cl, R1 = t-Bu, R2 = H, R3 = H, R4 = t-Bu, R5 = H
Ni-104: X = Br, R1 = t-Bu, R2 = H, R3 = H, R4 = t-Bu, R5 = H

Ni-107: n = 2
Ni-108: n = 3
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Ni-131: Ar1 = п-MeC6H4, Ar2 = C6F5



ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. Серия С  том 61  № 1  2019

АДДИТИВНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НОРБОРНЕНА 139

В работе [205] описан случай наблюдения по-
лимеризации НБ по механизму “живых” цепей с
использованием амино-иминового комплекса
никеля (Ni-73) в сочетании с ММАО. Этого уда-
лось добиться при последовательной полимери-
зации этилена и НБ с получением блок-сополи-
меров (Mn = (29–49) × 103, Mw/Mn = 1.15). Однако
при проведении непосредственно гомополиме-
ризации НБ [205] наблюдалось существенное
уширение ММР. С увеличением отношения
[ММАО]0 : [Ni]0 со 100 до 1000, каталитическая ак-
тивность системы возрастала в 10 раз до 6.6 × 105 г
ПНБ/(моль Ni ч), молекулярная масса ПНБ сни-
жалась с 60 × 104 до 49 × 104, а индекс полидис-
перстности ПНБ возрастал с 1.5 до 2.8. По мне-
нию авторов [205], уширенное ММР при высо-
ком соотношении [ММАО]0 : [Ni]0 является
результатом переноса цепи на алюминийоргани-
ческий сокатализатор.

Достаточно редкий случай получения нерас-
творимых ПНБ в присутствии никельсодержа-
щих катализаторов описан в работе [220]. Ком-

плекс никеля с N,N-бис-(дифенилметилен)эти-
лендиаминовым лигандом в сочетании с МАО
проявляет активность в полимеризации НБ до
2.6 × 105 г ПНБ/(моль Ni ч) ([ММАО]0 : [Ni]0 = 100,
растворитель толуол). ПНБ, полученный при
50°С в толуоле хорошо растворялся в циклогекса-
не и хлорбензоле [220]. Если же полимер синтези-
рован при 25°С, то он был не растворим. При из-
менении полимеризационной среды (с толуола
на циклогексан) наблюдалась противоположная
тенденция [220].

В присутствии Ni-содержащих систем, включа-
ющих алюминийорганические соединения (МАО
или этилалюминийсесквихлорид), был успешно
вовлечен в гомополимеризацию 5-триметилсилил-
норборнен [40, 221]. Авторами данных работ было
показано, что поли(5-триметилсилилнорборнен)
обладал высокой газопроницаемостью, которая на
порядок превышала проницаемость незамещенно-
го полинорборнена. В ходе полимеризации экзо-
изомер расходовался существенно быстрее эндо-
изомера. В связи с этим сотрудниками Института
нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева
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РАН был предложен подход, заключающийся в
использовании экзо-трициклононенов — произ-
водных НБ, в которых объемные заместители
удалены от активной двойной связи [102]. Такие
дизамещенные кремнийсодержащие трицикло-
нонены были заполимеризованы как на никеле-
вых, так и на палладиевых системах циглеровско-
го типа [103]. Наиболее удобной оказалась систе-
ма Pd(OAc)2/B(C6F5)3. Необходимо отметить, что
каталитические системы на основе комбинаций
комплексов (π-C5H9NiCl)2, Ni(CCl3COO)2 и
Ni(нафтенат)2 с алюминийорганическими сока-
тализаторами, такими как Et3Al2Cl3, (i-Bu)2AlCl,
(i-Bu)3Al, MAO для полимеризации НБ были
предложены в работах К.Л. Маковецкого с со-
трудниками [40, 222].

В целом для активированных MAO Ni- или Pd-
комплексов состав, структуру, основные стадии
формирования активных в полимеризации НБ
комплексов нельзя считать надежно установленны-

ми. Однако в последнее время появились работы,
которые позволяют прояснить некоторые детали.

Обобщенный механизм формирования актив-
ных комплексов в каталитических системах на
основе комплексов никеля с МАО описан в рабо-
тах [208, 223]. Авторами [208, 223] были синтези-
рованы бис-(имино)пиридиновые комплексы ни-
келя (Ni-86–Ni-98) и в сочетании с МАО проте-
стированы в полимеризации НБ. Активность
комплексов в полимеризации НБ достигает 107 г
ПНБ/(моль Ni ч) при [Al]0:[Ni]0 = 500 : 1,
[НБ]0 : [Ni]0 = 50000 : 1 и 60°C – в хлорбензоле.
При исследовании взаимодействия компонентов
таких систем методами ЯМР 1H, ЯМР 13C и ЯМР
19F было установлено [223] формирование ответ-
ственных за катализ катионных метильных комплек-
сов никеля с противоионом МеМАО−. При изучении
модельной системы [LNiCl2]/AlMe3/[CPh3][B(C6F5)4]
(L – бис-(имино)пиридиновый лиганд) было об-
наружено образование аналогичных комплексов
[LNiMe]+[B(C6F5)4]− в соответствии со схемой

В работе [224] методом ЯМР было изучено вза-
имодействие перфторфенильного комплекса
палладия CpPd(C6F5)(PPh3) (Pd-140) с МАО.
Установлено, что МАО элиминирует PPh3 из ко-
ординационной сферы палладия с образованием
нейтрального комплекса [(C5H5)Pd(C6F5)(π-НБ)]
(Pd-141). В продуктах полимеризации норборне-
на в присутствии аналогичной системы [224] ме-
тодом ЯМР 19F было обнаружено наличие
перфторарильных концевых групп. Авторы ука-
занной работы отмечают, что только небольшая
доля палладиевых комплексов при этом транс-
формируется в активные комплексы. Причина
активации каталитического предшественника
остается неясной.

При исследовании механизма активации в по-
лимеризации НБ близкого по составу перфтора-
рильного комплекса палладия [Pd(C6F5)Cl(bpzm)]
(Pd-142) [bpzm = бис-(3,5-диметилпиразол-1-
ил)метан] методом ЯМР [225] был установлен об-

мен 13% атомов хлора на метильные группы при
отношении [Pd]0 : [Al]0 = 1 : 10. При увеличении
этого отношения до 100 в отсутствие НБ также на-
блюдается элиминирование группы C6F5, восста-
новление Pd(II) до Pd(0) и образование пентафтор-
толуола. При полимеризации НБ концевые групп
(C6F5) в полимере не наблюдались, как следствие,
авторы работы [225] делают вывод, что первая ста-
дия внедрения НБ в данном случае не протекает по
связи Pd–C6F5. В работе [225] также отмечают, что
при активации МАО различие в активности ком-
плексов палладия [( )Pd(C6F5)X] (  = tmeda,
bipy, bpzm, X = Cl, OH) обусловлено исключи-
тельно скоростью элиминирования лигандов из
координационной сферы комплексного катиона.
В результате активность систем на основе ком-
плексов Pd снижается в ряду лигандов  = tmeda
(2.5 × 106), bipy (8.8 × 105), bpzm (7.3 × 105 г
ПНБ/(моль Pd ч)). При этом постулируется, что
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Таблица 2. Полимеризация норборнена под действием комплексов никеля в сочетании с алюминийорганиче-
скими соединениями

* Mη.

Комплекс Сокатализатор [Аl]0 : [Ni]0 T, °C A, г ПНБ/(моль Ni ч) Mw × 10–5 Mw/Mn Литература

Комплексы с β-дикетонатными и β-кетиминатными лигандами

Ni-10–Ni-14 МMAO 2500 50 (2.6–6.8) × 107 3.1–5.1 2.1–2.4  [194]

Ni-15–Ni-17 MAO 2500 20 (4.5–13) × 105 4.0–7.0* –  [195]

Комплексы с салицилиминовыми лигандами

Ni-18–Ni-23 MAO 1000 20 (1.0–2.4) × 106 – –  [196]

Ni-24–Ni-27 MAO 1000 25 (1.2–9.9) × 107 5.0–6.7* 1.7–2.3  [197]

Ni-28–Ni-33 MAO 1000 25 (1.0–6.5) × 107 4.5–6.8 1.7–2.2  [197]

Ni-34–Ni-37 MAO 2500 60 (2.3–3.1) × 106 20–29* –  [198]

Ni-38–Ni-47 МMAO 2000 20 (2.5–4.3) × 107 6.1–8.5* –  [199]

Ni-48–Ni-50 MAO 6000 10 (1.3–1.5) × 106 6.7–9.6 1.2–1.4  [190]

Ni-51 MAO 1100 10 1.9 × 105 10.6 1.7  [200]

Ni-52–Ni-54 MAO 1500 25 (1.1–1.7) × 107 17–18* –  [189]

Комплексы с анилидоиминовыми лигандами

Ni-55–Ni-56 MAO 1000 20 (6.8–10.6) × 104 4.8–8.6* –  [201]

Ni-57–Ni-58 MAO 1000 20 (10.0–10.1) × 104 12–16* –  [201]

Ni-59–Ni-61 MAO 5000 25 (2.1–2.7) × 107 6.6–7.6* –  [202]

Ni-62–Ni-64 MAO 5000 25 (3.8–5.8) × 107 7.0–7.7* –  [202]

Ni-65–Ni-66 MAO 3000 70 (3.2–4.6) × 106 12–14* –  [203]

Комплексы с β-дикетиминатными лигандами

Ni-67–Ni-68 MAO 3000 50 (4.6–5.1) × 106 11–12 2.0–2.2  [203]

Ni-69–Ni-70 MAO 3000 90 (6.1–6.7) × 106 9.8–10 2.2–2.3  [203]

Комплексы с иминоаминовыми лигандами

Ni-71–Ni-72 MAO 1000 75 (3.9–4.2) × 105 4.3–4.4 1.6–1.7  [204]

Ni-73 МMAO 1000 −20 6.6 × 105 4.9 2.78  [205]
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Таблица 3. Полимеризация норборнена в присутствии комплексов никеля, активированных алюминийоргани-
ческими соединениями

*Mη.
** Комнатная температура.

Комплекс Соката-
лизатор

[Аl]0:[Ni]0 T, °C A,
г ПНБ/(моль Ni ч) Mw × 10–5 Mw/Mn Литература

Комплексы с дииминовыми и иминопиридиновыми лигандами

Ni-74–Ni-81 MAO 2000 30 (1.0–5.4) × 105 2.2–6.4 1.9–3.3  [206]

Ni-82–Ni-83 MAO 3000 70 (1.0–1.5) × 107 19–20 2.3–2.4  [203]

Ni-84–Ni-85 MAO 800 10 (1.1–3.8) × 106 32–39 2.0–2.3  [207]

Комплексы с иминопиридиновыми лигандами

Ni-86–Ni-98 MAO 500 60 (0.6–11) × 106 37–45 2.1–2.2  [208]

Ni-99–Ni-104 MAO 500 30 (1.9–4.2) × 106 3.2–5.5* –  [209]

Ni-105–Ni-108 MAO 4000 75 (2.2–4.0) × 107 26–41 1.7–2.0  [173]

Комплексы с иминопиразолильными лигандами

Ni-109–Ni-110 MAO 600 20 (1.8–8.5) × 105 9.0–11 1.4–2.0  [210]

Ni-111–Ni-112 MAO 600 20 (1.4–1.8) × 106 8.7–10 2.2–2.3  [211]

Ni-113–Ni-116 MAO 800 40 (1.9–6.6) × 105 3.9–4.6* –  [212]

Комплексы с пиридинимидазолильными лигандами

Ni-117–Ni-125 MAO 2000 20 (3.5–9.0) × 105 1.5–17 1.5–4.1  [213]

Комплексы с (пиррол/анилидо/арил)иминовыми и амидооксазолиновыми лигандами

Ni-126–Ni-128 MMAO 500 30 (2.6–5.5) × 107 18 1.2–1.3  [214]

Ni-129–Ni-131 MAO 600 60 (1.4–1.9) ×107 1.2–3.0 2.3–2.7  [215]

Ni-132–Ni-133 MAO 3000 25 (3.5–4.9) × 107 3.5–12 1.9–2.8  [188]

Ni-134 MAO 6000 50 6.6 × 106 0.23* –  [191]

Ni-135 MAO 8000 100 3.9 × 106 0.14* –  [191]

Комплексы с NHC-карбеновыми и (арил/алкил)оксо-NHC-карбеновыми лигандами

Ni-136–Ni-138 MAO 500 rt** (4.6–5.4) × 106 11–84 2.0–3.2  [216]

Ni-139 MAO 3500 15 3.0 × 106 – –  [217]

Ni-140–Ni-143 MAO 2500 20 (3.2–8.9) × 106 – –  [218]

Ni-144 MAO 2500 20 6.6 × 106 10 2.4  [219]

Ni-145 MAO 2500 20 1.3 × 106 2.5 10.3  [219]
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ответственными за катализ являются “обнажен-
ные” катионы Pd2+.

В ряде статей описано применение комплек-
сов Ir, Cu, Ti в качестве катализаторов полимери-
зации НБ. Так, в сочетании с МАО иридиевые
комплексы [226] позволяют полимеризовать НБ с

активностью до 2 × 106 г ПНБ/(моль Ir ч) и Mη =
= (1–2) × 106. В свою очередь титановые катали-
заторы [227], активированные Al(i-Bu)3/[Ph3C][BAr ],
полимеризуют норборнен с существенно мень-
шей активностью до 3 × 103 г ПНБ/(моль Ti ч).

Комплексы меди(II) с α-дииминовыми [184] и
саленовыми [228] лигандами в сочетании с МАО
также были использованы для полимеризации
НБ (активность систем находилась в диапазоне
(0.7–2.0) × 105 г ПНБ/(моль Cu ч)).

Для достижения высокой активности катали-
тических систем типа Циглера–Натта с алюми-
нийорганическими соединениями обычно требу-
ется большое количество сокатализатора. Однако
известно, что введение в систему таких кислот
Льюиса, как B(C6F5)3, существенно снижает не-
обходимое количество алюминийорганического
соединения для достижения высокой активно-
сти, и в некоторых случаях такие кислоты сами
могут выступать как сокатализаторы. Фактически
трис-(пентафторфенил)боран является арилиру-
ющим агентом, т.е. действует аналогично МАО
или другим алюминийорганическим соединени-
ям. В работе [229] было установлено, что бета-ди-
кетонатные комплексы Ni(dpm)2 (Ni-147) и
Pd(dpm)2 (Pd-143) (dpm – 2,2,6,6-тетраметил-3,5-
гептандионат) в комбинации с B(C6F5)3 приводят
к высокоэффективным катализаторам в отсут-
ствие алюминийорганического соединения
([НБ]0 : [Mt]0 : [B]0 = 4000 : 1 : 9). При этом сочета-
ние индивидуальных комплексов с B(C6F5)3 · 3H2O
позволяет уменьшить молярное отношение
B : Pd(Ni) до 1–2. При мониторинге методом
ЯМР обсуждаемой реакционной смеси авторы
работы [229] установили, что на первой стадии

взаимодействия компонентов протекает обмен β-
дикетонатных групп у переходного металла с образо-
ванием диперфторфенильных комплексов, на следу-
ющей стадии происходит внедрение норборнена по
связи металл–углерод. В этой же работе методом
ЯМР 19F было показано наличие концевых пен-
тафторфенильных групп в полимере. Позднее для
никелевых каталитических систем с азотсодержа-
щими лигандами в сочетании с B(C6F5)3 также
было обнаружено наличие аналогичных конце-
вых групп в полимерах [230, 231], что свидетель-
ствует об обменном характере механизма актива-
ции катализаторов. Теоретическое DFT-исследо-
вание [231] стадии присоединения НБ по связи
Ni–C6F5 в катионном предшественнике показало
относительно “легкое” внедрение молекулы норбор-
нена (энергетический барьер составляет не более
20 ккал/моль). T. Yamamoto с сотрудниками [232]
при исследовании взаимодействия метильного ком-
плекса никеля CpNi(PPh3)Me (Ni-148) с B(C6F5)3
установили обмен метильной группы при никеле
на пентафторарильную. На первой стадии воз-
можно формирование комплексного катиона и
аниона общей формулы [CH3B(C6F5)3]−.

Интересные результаты по получению наноком-
позитных материалов на основе НБ представлены в
работе [233]. В качестве катализатора был использо-
ван иммобилизованный на подложке из двуокиси
кремния хлорид палладия в сочетании с B(C6F5)3:
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Средняя активность такого катализатора нахо-
дилась в диапазоне (7.3–24.0) × 103 г ПНБ/(моль
Pd ч) (60°C), Mn = (4.6–7.2) × 105. Кинетическими
исследованиями было показано [233], что на на-
чальном этапе полимеризации наблюдается су-
щественный рост выхода полимера, затем выход
продукта замедляется по причине образования на
поверхности материала слоя из полинорборнена,
который затрудняет доступ мономера к активно-
му центру. Скорость полимеризации определяет-
ся главным образом диффузией мономера. Как
следствие, с повышением температуры процесса
с 20 до 100°C молекулярная масса полимера уве-
личивается. С помощью электронной микроско-
пии была изучена морфология полученного по-

лимера [233]. Фактически в составе полимера со-
держались наночастицы оксида кремния. В ходе
процесса наблюдался рост наночастиц с 21 до
3650 нм, при этом методом трансмиссионной
электронной микроскопии в сочетании с энерго-
дисперсионной рентгеновской спектроскопией
было установлено наличие палладия внутри на-
нокомпозитной частицы. Похожие результаты
были получены с помощью близких по составу
катализаторов на основе иммобилизованного
комплекса никеля(II) [234].

Различные каталитические системы полиме-
ризации норборнена под действием комплексов
палладия и никеля

в сочетании с B(C6F5)3 представлены в табл. 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ литературы за последние 10 лет свиде-

тельствует о том, что исследования в области ад-
дитивной полимеризации норборнена и его раз-
нообразных производных, сополимеризации
этих мономеров между собой, а также с различ-
ными непредельными углеводородами сохраня-
ют высокую актуальность.

В первую очередь следует отметить результаты
работ по исследованию механизма миграционно-
го внедрения норборнена по связи металл–угле-

род. Были выделены и охарактеризованы продук-
ты взаимодействия каталитических предше-
ственников [(tmeda)Pd(OEt2)(Me)][B(ArF)4] [68],

[( )Pd(MeCN)(Me)][B(ArF)4] [69], [(2-R-ал-
лил)Pd(мезитилен)]SbF6 [84], [(2-R-аллил)Ni(ме-
зитилен)][B(ArF)4] [83] с норборненом. Установ-
лено, что на “обнаженных” палладиевых катали-
заторах норборнен координирует бидентатно (π-
связью и водородом в седьмом положении би-
цикла), а рост цепи протекает путем цис-экзо-
внедрения мономера, при этом растущая поли-
мерная цепь стабилизируется γ-агостическим
взаимодействием.
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Экспериментальные данные работ последних
лет [60, 61] подтвердили гидридный механизм по-
лимеризации НБ на дикатионных комплексах
палладия [Pd(RCN)4][BF4]2. Полимеризация
инициируется следовыми количествами воды в
реакционной смеси или добавкой спирта. Необ-
ходимо отметить, что под действием катализато-
ров данного типа реализуется “живой” характер
полимеризации норборнена. Для других катали-
тических систем на основе металлов конца пере-
ходного ряда “живой” характер полимеризации
НБ экспериментально не подтвержден. Парал-
лельно, было показано, что добавление контро-
лируемых количеств протонодонорных соедине-
ний (H2O, MeOH и т.д.) является ключевым для
получения активных в аддитивной полимериза-
ции НБ гидридных комплексов никеля и приво-
дит к существенному росту активности каталити-
ческих систем на основе комплексов Ni(0) и
BF3⋅OEt2 [162–168].

В последнее десятилетие для полимеризации
НБ и его производных были предложены ката-
лизаторы на основе Pd(АcАc)2 и карбоксилат-
ных комплексов палладия в сочетании c
[NHMe2Ph][BAr ] [130–137], индивидуальных
комплексов [(R3P)2Pd(κ2–O,O-O2CR')][B(C6F5)4]
[132], а также катализаторы на основе катионных
ацетилацетонатных комплексов палладия в соче-
тании с BF3⋅OEt2 [109, 140–149]. Важной особен-
ностью таких систем является низкая чувстви-
тельность к кислороду воздуха и влаге при высо-
кой каталитической активности.

Часть работ по аддитивной полимеризации
НБ посвящена поиску высокоактивных катали-
заторов. Наибольшее значение активности (2.2 ×
× 109 г ПНБ/(моль Pd ч)) получено для алкиль-
ных(арильных) комплексов палладия с хираль-
ным бис-оксазолиновым лигандом активирован-
ных [Ph3C][B(C6F5)4] [90]. Высокая активность

F
4

характерна и для каталитических систем Цигле-
ра–Натта. Среди этих работ основную долю со-
ставляют публикации, посвященные синтезу
комплексов никеля и палладия, а также демон-
страции их каталитической активности преиму-
щественно в сочетании с МАО. Полимеризация
НБ здесь выступает в качестве фундаментальной
модельной реакции и, как правило, не является
основным объектом исследования. Следует отме-
тить, что роль МАО помимо алкилирования ком-
плексов-прекурсоров и формирования аниона
заключается еще и в элиминировании лигандов
от переходного металла. Поэтому в проанализи-
рованных работах можно отметить общую зако-
номерность: с увеличением количества МАО воз-
растает каталитическая активность систем, и при
полном элиминировании лигандов от переходно-
го металла, т.е. при образовании наиболее актив-
ного “обнаженного” катализатора, наблюдается
максимальное значение активности. Таким обра-
зом, при активации МАО различие в активности
комплексов палладия или никеля обусловлено
скоростью элиминирования управляющих ли-
гандов из координационной сферы комплексно-
го катиона. Кроме того, каталитическую актив-
ность таких систем следует сравнивать при схо-
жих условиях и соотношениях компонентов
реакционной смеси. Однако авторы указанных
работ проводят процесс полимеризации НБ не в
одинаковых, а в “оптимизированных” условиях,
т.е. в таких условиях, при которых наблюдается
наивысшая каталитическая активность исследуе-
мых систем. В связи с этим на сегодняшний день
проблему влияния природы лигандного окруже-
ния переходного металла на свойства катализато-
ра и получаемых ПНБ нельзя считать решенной.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний и Правительства Иркутской области (код
проекта 17-43-380010). Исследование выполнено
в рамках базовой части государственного задания

Таблица 4. Полимеризация норборнена под действием комплексов никеля или палладия в сочетании с B(C6F5)3

Комплекс [B]0 : [Mt]0 T, °C A, г ПНБ/(моль Mt ч) Mw × 10–5 Mw/Mn Литература

Pd-144 25 60 2.9 × 104 – –  [235]

Pd-145 20 60 2.3 × 105 – –  [236]

Pd-146 20 60 3.4 × 106 – –  [236]

Pd-147–Pd-148 20 60 2.3 × 105 – –  [237, 238]

Pd-149 20 60 1.8 × 105 – –  [239]

Ni-149–Ni-150 20 60 (3.2–38) × 104 – –  [240]

Ni-151–Ni-155 20 60 (1.6–3.0) × 105 1.9–3.0 2.1–2.2  [237–239, 241]

Ni-156 5 100 4.2 × 107 – –  [242]
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