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АМИНОТРИФТОРСУЛЬФУРАНЫ С ЭЛЕКТРОНОАКЦЕПТОРНЫМИ 
ФТОРАЛКИЛЬНЫМИ И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ ГРУППИРОВКАМИ У АТОМА АЗОТА

Синтезированы аминотрифторсульфураны, содержащие у атома азота полифторалкильные или гетероцик-
лические остатки. Полученные соединения обладают большей термической стабильностью по сравнению с
диэтиламиносератрифторидом  (ДАСТ), что объясняется электроноакцепторным эффектом этих группировок
и комплексообразованием свободной электронной пары кислорода, азота с атомом серы.

Первые представители диалкиламинотриф-
торсульфуранов — диметиламино-, диэтиламино-
и пиперидинотрифторсульфураны были получе-
ны взаимодействием соответствующих N-триме-
тилсилилдиалкиламинов с четырехфтористой се-
рой в автоклаве [1—3]:

Alk2N–Si(CH 3)3 + SF4     
−(CH 3)3SiF

 Alk2N–SF 3 .

        Alk =  CH 3, C2H 5;  Alk2 =  (CH 2)5

Нами был предложен более удобный препа-
ративный метод получения этих соединений. Ре-
акция четырехфтористой серы и N-триметилси-
лилдиалкиламинов проводилась в среде диэтило-
вого эфира при температурах –70 ÷ –60 oС. По это-
му методу был получен один из наиболее терми-
чески стабильных диалкиламинотрифторсульфу-
ранов — морфолинотрифторсульфуран [4].

Диалкиламинотрифторсульфураны нашли ши-
рокое применение в органическом синтезе для за-
мены различных функциональных групп на ато-
мы фтора, в частности, гидроксильной группы в
спиртах, карбонильной группы в альдегидах и
кетонах [4, 5—7]. Во многих реакциях они прояв-
ляли более высокую активность, чем ранее при-
меняемые для этих целей тетрафториды серы.
Однако термическая стабильность диалкилами-
нотрифторсульфуранов по сравнению с SF4 была
значительно ниже. Они разлагались в реакцион-
ной смеси при температурах около 90 оС, а при
более высоких температурах (140—170 оС) взры-
вообразно распадались.

Распад диалкиламинотрифторсульфуранов
происходит вследствие диспропорционирования,

идущего с выделением четырехфтористой серы и
образованием бис(диалкиламино)дифторсульфу-
ранов. Легкость диспропорционирования зависит
от плотности электронов на атомах фтора в груп-
пе SF3 — чем она больше, тем легче проходит
диспропорционирование [8]:

Мы предположили, что увеличение акцептор-
ности алкильных групп у атома азота приведет
к уменьшению отрицательного заряда на атомах
фтора, что уменьшит их подвижность и, как след-
ствие, увеличит термическую устойчивость диал-
киламинотрифторсульфуранов. Можно было так-
же ожидать, что заместители у атома азота диал-
киламиногруппы, содержащие гетероатомы с не-
поделенной электронной парой, будут также
стабилизоровать диалкиламинотрифторсульфу-
раны, экранируя и координиру-
ясь с электроннодефицитным ато-
мом серы. Подтверждением этому
предположению был синтез бис-
(2-метоксиэтил)аминотрифтор-
сульфурана (Deoxo-Fluor реагент),
который оказался термически бо-
лее устойчивым, чем ДАСТ и его
аналоги [9].

Цель настоящей работы — синтез сульфу-
ранов, содержащих у атома азота более элект-
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роноакцепторные, чем алкильные, полифторал-
кильные группировки (I а–в) и пиридиновое яд-
ро (II а–д). Исходя из сделанных нами предпо-
ложений, такие соединения должны обладать боль-
шей термической устойчивостью. В случае сое-
динений II а–д увеличению стабильности будет
также способствовать возможное комплексооб-
разование неподеленной пары электронов азота
пиридинового ядра с атомом серы. Нами также
синтезированы фторсодержащие аналоги реаген-

та Deoxo-Fluor (III а–г), в которых метокси-
группа заменена на более акцепторные перфтор-
алкоксильные группы. Мы предположили, что и
в этом случае увеличение акцепторности замес-
тителя приведет к повышению стабильности ами-
нотрифторсульфуранов.

Выходы, температуры кипения, данные элемен-
тного анализа  и ЯМР спектров аминотрифтор-
метилсульфуранов I—III приведены в табл. 1.

Для получения сульфуранов I—III соответст-
вующие вторичные амины были введены во вза-
имодействие с четырехфтористой серой. N-Ал-
кил-N-полифторалкиламины , исходные для по-
лучения сульфуранов I а–г, были синтезированы
алкилированием первичных аминов и аммиака
соответствующими полифторалкиловыми эфира-

 I:   R = CH3, R’ =  CH 2CF 3 (a);
    R  = CH3, R ’ =  CH2CF2CF2H (б);
       R  = R’ = CH2CF2CF2H (в).

 II:  R =  CH3, X =  H (a);
        R  = CH3, X = 5-Cl (б);
        R  = CH3, X = 6-Cl (в);
        R  = CH3, X = 5-NO2 (г);
        R  = CH2CF 3, X = H (д).

III:  R =  CH3, RF  = CF3 (a);
         R  = (CH2)2OCF3, RF  = CF3 (б);
         R  = CH3, R F  =  C2F 5 (в);
         R  = C2H5, R F  =  C2F 5 (г);
         R  = (CH2)2OC2F5, RF  = C2F5 (д).

Т а б л и ц а  1
Результаты экспериментальных исследований аминотрифторметилсульфуранов I—III

Соедине
ние

Выход,
%

Ткип, 
оС / мм
рт.ст

 Найденo
S, %

Брутто-фор-
мула

Вычисле-
но S, % Спектры ЯМР 19F  (δ, м.д.), CDCl3

   I а 71 30–32 / 10 15.77   C3H5F6NS 15.94 –77.77 с (3F , CF3), 21.30 т (1F, SF3),
62.15 д (2F, SF 3)

     б 82 58–60 / 15 13.58   C4H6F7NS 13.75 –136.90 м (2F, CF 2H), –118.60 м (2F,
CF2), 20.07 т (1F, SF3), 61.95 д (2F, SF3)

      в 67 42–43 / 0.3   9.58   C6H6F11NS   9.62 –136.84 м (4F, CF 2H), –118.42 м (4F,
CF2), 23.03 т (1F, SF3), 67.22 д (2F, SF3)

  II а 87 43–45 / 0.01 15.92   C6H7F3N2S 16.34 3.70 т (1F, SF 3), 63.40 д (2F , SF3)
      б 72 Не перегоняется 13.54   C6H6СlF 3N2S 13.90 14.21 т (1F, SF 3), 68.80 д (2F , SF3)
      в 85 Не перегоняется 13.96   C6H6СlF 3N2S 13.90 7.21 т (1F, SF 3), 63.70 д (2F , SF3)
      г 88 44–46 (т.пл.) 13.07   C6H6F3N3О2S 13.29 –4.53 т (1F, SF 3), 60.80 д (2F , SF3)
      д 87 Не перегоняется 11.39   C8H8F6N2S 11.52 –70.52 с (3F , CF3), 18.72 т (1F, SF3),

67.79 д (2F, SF 3)
 III а 65 65–67 / 20 13.55   C4H7F6NОS 13.87 –60.32 с (3F , CF3), 28.17 т (1F, SF3),

58.38 д (2F, SF 3)
     б 55 29–31 / 0.1   9.76   C6H8F9NO2S   9.74 –59.92 с (3F , CF3), 28.11 т (1F, SF3),

58.48 д (2F, SF 3)
     в 70 77–79 / 20 11.22   C5H7F8NОS 11.40 –90.91 с (2F , CF2), –86.61 с (3F, CF 3),

28.02 т (1F, SF 3), 58.65 д (2F , SF3)
     г 50 90–92 / 20 10.64   C6H9F8NОS 10.86 –90.94 с (2F , CF2), –86.57 с (3F, CF 3),

28.11 т (1F, SF 3), 58.48 д (2F , SF3)
     д 75   40–41 / 0.01   7.33   C8H8F13NO2S   7.47 –91.72 с (2F , CF2), –88.67 с (3F, CF 3),

27.70 т (1F, SF 3), 58.40 д (2F , SF3)
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ми толуолсульфокислоты. Поскольку алкилирую-
щая способность полифторалкиловых эфиров
ниже, чем алкиловых, вследствие акцепторности
фторсодержащего радикала, примеси третичного
амина — продукта бис(полифтор)алкилирования
были незначительными. Таким способом были
получены амины IV а–г:

Амины IV а и IV б были получены ранее [10],
однако нами, в отличие от описанного метода,
для алкилирования использовались газообразные
метил- и этиламин, а не их водные растворы,
что привело к значительному повышению выхо-
да целевых вторичных аминов.

Производные аминопиридина — исходные
для получения сульфуранов II а–д, были получе-
ны по известным методам [11—15].

N-Алкил-N-(2-трифторметокси)этиламины
(V а,б) были получены действием на N-(2-гид-
рокси)этилфталимид (VI) дифторфосгеном. Об-
разующийся при этом фторангидрид (VII), не вы-
деляя, вводили во взаимодействие с четырех-
фтористой серой в растворе фтористого водо-
рода. После гидролиза N-(2-трифторметокси)-
этилфталимида  (VIII) действием гидразина по-
лучали 2-трифторметоксиэтиламин (IX), алкили-
рованием которого иодистым метилом или 2-
трифторметоксиэтиловым эфиром трифторме-
тансульфокислоты [16] получали соответствую-
щие вторичные амины:

Для синтеза вторичных аминов с 2-пента-
фторэтоксиэтильной группой были получены по-
ли(трифторацетильные) производные N-метил-
моноэтаноламина (X а), N-этилмоноэтаноламина
(X б) и диэтаноламина (X в) взаимодействием со-
ответствующих этаноламинов с избытком три-
фторуксусного ангидрида. Фторирование послед-
них четырехфтористой серой в среде фтористого
водорода с последующей щелочной обработкой
продуктов реакции приводило к получению ами-
нов XI а–в — исходных веществ для получения
сульфуранов III в–д:

Вторичные амины вводили во взаимодей-
ствие с четырeхфтористой серой при –80 oС пос-
тепенным прибавлением эфирного раствора
амина к раствору четырехфтористой серы в эфи-
ре в присутствии триэтиламина. После отделения
гидрофторида триэтиламина полученные суль-
фураны  типа I и III, а также II a перегоняли
в вакууме или, в случае неперегоняющихся сое-
динений I I б–д,  очищали, выдерживая в ваку-
уме для удаления летучих продуктов:

Следует отметить,
что попытка получить
аминотрифторсульфу-
раны исходя из  2-ами-
ноалкилбензотиазолов
не привела к желаемо-
му результату, соеди-
нения этого типа легко
подвергаются внутри-
молекулярной перегруп-
пировке, в результате

 IV:   R = CH3, RF  = CF3 (a);
         R = CH3, RF  = CF2CF2H (б);
         R = C2H5, RF  = CF2CF2H (в);
         R = CH2CF2CF2H, RF  = CF2CF2H (г).  X:  R = CH3 (a);

        R =  C2H5 (б);
        R =  CH2CH2OCOCF3 (в).

 XI:  R = CH3 (a);
         R =  C2H5 (б);
         R =  CH2CH2OCOCF3 (в).
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чего образуется 2-фторбензтиазол:

Нами исследовалась термическая устойчи-
вость и фторирующая способность полученных
сульфуранов I—III. Увеличение акцепторности
заместителей у атома азота могло привести к
уменьшению их реакционной способности. Одна-
ко оказалось, что все полученные сульфураны так-
же, как и ДАСТ, являются хорошими фторирую-
щими агентами. В частности, при нагревании их
с дифенилкарбинолом при 40 oС или с бензаль-
дегидом при 70 oС были получены с высоким вы-
ходом дифенилфторметан и α,α-дифтортолуол
соответственно. Взаимодействие с циклогекса-
нолом, как и в случае ДАСТ [3], приводит в основ-
ном к циклогексену, а фторциклогексан образует-
ся в качестве примеси, выход его в большинстве
случаев не превышает 20 %. Лучший результат
был получен при использовании в качестве фто-
рирующего агента N-этил-2-перфторэтоксиэтил-
аминосульфурана  (III г). В этом случае продук-
том реакции являлась смесь, состоящая из 40 %
фторциклогексана и 60 % циклогексена.

Полученные нами сульфураны обладают вы-
сокой термической стабильностью. Температуры
разложения всех веществ, кроме II г, превышают
120 oС, а теплота разложения во всех случаях зна-
чительно  ниже, чем теплота разложения ДАСТ,
и, кроме I a, ниже, чем теплота разложения ре-
агента Deoxo-fluor. Проведен дифференциальный
термический анализ разложения некоторых по-
лученных нами сульфуранов. На рисунке показа-
но, что графики термического  разложения De-
oxo-fluor реагента и ДАСТа содержат один ин-
тенсивный пик, иллюстрирующий взрывообраз-
ный термический эффект при 165 (ДАСТ) и 175
oС (Deoxo-fluor), однако термичеcкое разложе-
ние соединения I б происходит постепенно в ин-
тервале 140—180 oС.

Следовательно , новые сульфураны I и III
не являются взрывоопасными реагентами, что
может быть использовано как при их лаборатор-
ном применении, так и в промышленных мас-
штабах. Данные по теплотам разложения полу-
ченных веществ приведены в табл. 2.

Таким образом, нами синтезированы новые
аминотрифторсульфураны, обладающие высокой
термической стабильностью и являющиеся хоро-
шими фторирующими агентами [17].

Спектры ЯМР 1Н  и ЯМР 19F регистриро-
вались на приборе Varian VXR-300 (рабочая ча-
стота 300 МГц, внутренние стандарты — ТМС
и трихлорфторметан). Триэтиламин очищали пе-
регонкой над КОН. Диэтиловый эфир перегоняли
над тетрагидроалюминатом лития. N-Алкил-N-
(полифторалкил)амины (IV а–в) получали по ме-
тодике [10], однако в отличие от нее, использова-
ли газообразный метиламин или этиламин, кото-
рый конденсировали в автоклав. Получали целе-
вые продукты с выходом около 60 %.

N,N-бис(2,2,3,3-тетрафторпропил)амин ( IV г) .
В стальной автоклав емкостью 100 мл загружали
42 г (0.146 моль) 2,2,3,3-тетрафторпропилтозила-
та и конденсировали 5.4 г безводного аммиака.
Реакционную смесь нагревали 18 ч при 175—180

           R = CH3, C2H5.

Графики термического разложения: 1 — соединения
I б; 2 — ДАСТ; 3 — Deoxo-fluor (нагревание oт 100
до 200 оС со скоростью 10 оС/мин).

Т а б л и ц а  2
Теплоты разложения (кДж/моль) аминотрифторсуль-
фуранов

Соединение Теплота
разложения Соединение Теплота

разложения

ДАСТ 1593             II а    709
Deoxo-Fluor 808 II б   434

I а 999 III г   522
I б 684 III д   342
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оС, охлаждали до комнатной температуры, лету-
чие продукты эвакуировали. Реакционную массу
обрабатывали эфиром (4x60 мл). Фильтровали
от нерастворимого осадка тозилата аммония, фи-
льтрат подвергали фракционной перегонке на
ректификационной колонке длиной 50—70 см. Со-
бирали фракцию с т.кип. 83—85 оС.

N-2-Трифторметоксиэтилфтальимид (VIII).
В стальной автоклав емкостью 200 мл помеща-
ли 82 г (0.43 моль) N-(2-гидроксиэтил)фталимида
и 45 г (0.7 моль) дифторфосгена и нагревали 3 ч
при 125—130 оС. Затем автоклав охлаждали,
избыток COF2 эвакуировали, поглощая газ 10—
15 %-м раствором КОН. Остатки дифторфосгена
удаляли в вакууме водоструйного насоса. Затем
в автоклав помещали 30 мл (~1.5 моль) безводно-
го фтористого водорода. Автоклав закрывали, ох-
лаждали жидким азотом, конденсировали 60 г
(0.56 моль) четырехфтористой серы и нагревали
4 ч при 95—100 оС. Газообразные продукты эва-
куировали через раствор щелочи. Содержимое ав-
токлава выливали на лед. Осадок отфильтровы-
вали, промывали водой и перекристаллизовыва-
ли из водного метанола, затем, повторно, из
гексана. Выход 68 г (61 %); т.пл. 75 оС. Спектр
ЯМP 1Н  (δ, м.д.) 3.08 т (2Н, СН2), 4.02 т (2Н ,
СН2), 7.2–7.8 м (4Н, аром.). Спектр ЯМР 19F (δ,
м.д.) –61.5 с (3F, СF3).

Найдено, %: F 22.04. C11H8F3NO3. Вычис-
лено, %: F 22.02.

2-Трифторметоксиэтиламин ( IX) . Растворя-
ли 65 г (0.25 моль) соединения VIII в 800—900
мл метанола, полученный раствор нагревали до
кипения и при интенсивном перемешивании по
каплям прибавляли 83.5 г (1.67 моль) 60 %-го гид-
разингидрата. После добавления 75 % объема гид-
разингидрата выпадал белый осадок. При интен-
сивном перемешивании кипятили 1.5 ч, затем
охлаждали до 0 оС. При этой температуре добав-
ляли концентрированный раствор соляной кис-
лоты до сильнокислой реакции. Смесь кипятили
1 ч, охлаждали до 0 оС, отфильтровывали крис-
таллы гидразида фталиевой кислоты и промы-
вали 50—70 мл воды. Фильтрат упаривали в ва-
кууме водоструйного насоса. К остатку добавля-
ли 30 %-й раствор КОН  до сильнощелочной ре-
акции. Образовавшийся 2-трифторметоксиэтил-
амин отделяли от воды обработкой большим ко-
личеством твердой щелочи. После осушки про-
дукт перегоняли. Выход 18 г (56 %); т кип. 78—79
оС. Спектр ЯМP 1Н  (δ, м.д.): 1.36 (2Н, NH2),
2.97 т (2Н, СН2), 4.01 т (2Н, СН2). Спектр ЯМР
19F (δ, м.д.) –61.2 с (3F, СF3).

Найдено, %: F 44.18. C3H6F3NO. Вычислено,
%: F 44.19.

Бис( 2-трифторметоксиэтил)амин (V б). В ко-
лбу, снабженную магнитной мешалкой, обрат-
ным холодильником и капельной воронкой, по-
мещали смесь 2.3 г (0.018 моль) соединения IX
и 1.3 г (0.013 моль) триэтиламина в 10 мл безвод-
ного тетрагидрофурана и прибавляли при ком-
натной температуре по каплям 3.58 г (0.013 моль)
2-трифторметоксиэтилового эфира трифторме-
тансульфокислоты. Смесь перемешивали 18 ч, рас-
творитель отгоняли в вакууме, остаток экстра-
гировали пентаном (4x30 мл). Экстракт выдержи-
вали 3 ч над КОН, пентан отгоняли, продукт пе-
регоняли в вакууме. Выход 1.18 г (30 %); т.кип.
38—39 оС (10 мм рт.ст.). Спектр ЯМP 1Н (δ, м.д.):
1.36 (1Н , NH), 2.90 т (4Н, СН2), 4.00 т (4Н , СН2).
Спектр ЯМР 19F (δ, м.д.) –61.4 с (3F, СF3).

Найдено, %: С 30.08; Н 3.92; N 6.02.
C6H9F6NO2. Вычислено, %: С 29.88; Н 3.76; N 6.02.

Бис-трифторацетильные производные N-алкил-
моноэтаноламинов (Х  а,б)  и трис-трифторацети-
льное производное диэтаноламина (Х  в) . В трех-
горлую колбу, снабженную обратным холодиль-
ником, магнитной мешалкой и термометром, по-
мещали 0.1 моль соответствующего моно- или ди-
этаноламина (высушенного над сульфатом нат-
рия и перегнанного над металлическим натрием).
Реактор охлаждали до 10 оС и в течение 40 мин
добавляли 50 г (0.24 моль) трифторуксусного ан-
гидрида для получения соединений Х а,б и 75 г
(0.36 моль) трифторуксусного ангидрида для полу-
чения соединений Х в. Кипятили 2 ч, трифторук-
сусную кислоту и бензол отгоняли в вакууме и вы-
держивали в вакууме при 60—70 оС 40 мин. По-
лучали соответствующие политрифторацетиль-
ные производные в виде вязких масел с выходами,
близкими к количественным. Сырые продукты
Х а–в, без предварительной очистки, вводили в
реакцию с четырехфтористой серой.

N-Метил-2-пентафторэтоксиэтиламин (Х I
a) , N-этил-2-пентафторэтоксиэтил-амин (ХI б)
и бис( 2-пентафторэтоксиэтил) амин (ХI в) . В ав-
токлаве из нержавеющей стали емкостью 100 мл
нагревали при температуре 100 оС 4.5 ч 0.1 моль
соединений Х а ,б или 0.05 моль соединения Х в
с 35 г (0.32 моль) четырехфтористой серы и 30 мл
(~1.5 моль) фтористого водорода. Автоклав ох-
лаждали, выпускали газообразные продукты че-
рез концентрированный раствор щелочи, реакци-
онную массу выливали в кварцевый стакан со
льдом. Смесь переносили в двухгорлую колбу,
снабженную эффективным обратным холодиль-
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ником, и при охлаждении прикапывали 40 %-й
раствор КОН  до сильно щелочной реакции. Реак-
ционную массу перегоняли с водяным паром, при
этом в случае ХI в перегонялся чистый целевой
амин, а в случаях ХI а и ХI б — смесь аминов
и негидролизованных трифторацетильных произ-
водных этих аминов. Для завершения гидролиза
органический слой отделяли и кипятили 2 ч с
40 %-м раствором КОН , с последующей отгонкой
целевого амина. После первичной перегонки ами-
ны ХI а–в сушили над сульфатом натрия и пе-
регоняли с дефлегматором, собирая фракцию с
определенной температурой кипения.

N-Метил-2-пентафторэтоксиэтиламин (ХI a) .
Выход 45 %. Т.кип 80—81 оС. Спектр ЯМP1 Н (δ,
м.д.): 1.89 c (2H, NH), 2.45 c (3H, CH3), 3.07 т
(2Н, СН2), 4.11 т (2Н, СН2). Спектр ЯМР 19F (δ,
м.д.): –90.9 с (2F, CF2), –86.3 с (3F, CF3).

Найдено, %: F 49.38. C5H8F5NO. Вычислено,
%: F 49.22.

N-Этил-2-пентафторэтоксиэтиламин (ХI б) .
Выход 52 %. Т.кип. 89—90 oС. Спектр ЯМP 1Н
(δ, м.д.): 7.2–7.8 м (8Н, аром.). Спектр ЯМР 19F (δ,
м.д.): –90.91 с (2F, CF2), –86.61 с (3F, CF3).

Найдено, %: F 45.64.C6H10F5NO. Вычислено,
%: F 45.89.

Бис( 2-пентафторэтоксиэтил)амин (ХI в) . Вы-
ход 82 %. Т.кип. 109—110 oС (160 мм рт.ст.).
Спектр ЯМР1 Н (δ, м.д.): 7.2–7.8 м (8Н , аром.).

Найдено, %: F 55.64. C6H10F5NO. Вычисле-
но, %: F 55.72.

Аминотрифторметилсульфураны I—III. В
трехгорлую колбу, прокаленную в токе сухого
аргона, помещали 5 г (0.036 моль) триэтиламина
и 90 мл безводного диэтилового эфира. Охлаж-
дали до –80 оС и конденсировали 6 г (0.06 моль)
четырехфтористой серы. Поддерживая температу-
ру –70 ÷ 80 оС, добавляли в течение 30 мин раст-
вор 0.015 моль исходного вторичного амина в
25 мл безводного эфира. Через 1.5 ч температу-
ру постепенно поднимали до –10 оС. Для удале-
ния избыточной четырехфтористой серы через ре-
акционную смесь продували сухой аргон, под-
нимая температуру до 15–20 оС. Перемешивали
3 ч при комнатной температуре. Эфирный раст-
вор декантировали от осадка гидрофторида три-
этиламмония и быстро удаляли эфир в вакууме.
Остаток перегоняли в вакууме или выдерживали
в вакууме для удаления летучих продуктов. Выхо-

ды, температуры кипения, данные элементного
анализа и ЯМР-спектров приведены в табл. 1.

РЕЗЮМЕ. Синтезовано амінотрифторсульфурани,
що містять біля атома азоту поліфторалкільні або ге-
тероциклічні залишки. Одержані сполуки більш термі-
чно стабільні порівняно з діетиламіносіркотрифторидом
(ДАСТ), що пояснюється електроноакцепторним ефек-
том цих угрупувань і комплексоутворенням вільної елек-
тронної пари кисню, азоту з атомом сірки.

SUMMARY. The aminosulfuranes with polyfluoroal-
kyl and heterocyclic groups at the nitrogen atom were
synthesized. Obtained compounds are more temperature
stable in comparison with DAST due to electron-withdra-
wing effect of fluorinated group or complexation od nitro-
gen or oxyden atom’s free electron par with sulfur atom.
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