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Исследовано взаимодействие хлоридного аниона галлия с красителем «акрндино- 
вый оранжевый NO». Установлены оптимальные условия определения. Определены 
границы подчиняемое™ основному закону фотометрии и кажущийся коэффициент 
мольного светопоглощения хлоргаллата «акридинового оранжевого NO». Методами изо- 
мольных серий, прямой линии и сдвига равновесия установлено стехиометрическое от
ношение компонентов 1:1. Метод проверен на стандартных алюмосиликатных образцах.

Рис. 4, табл. 2, биб. ссылок 7.

Большинство нашедших применение экстракционно-фотометрических 
методов определения галлия основано на взаимодействии хлоридного 
аниона галлия с различными красителями трифенилметанового [1], ксан
тенового [2], тиазинового [3] и оксазинового [4] рядов.

Литературные данные о применении основных акридиновых краси
телей для экстракционно-фотометрического определения галлия отсут
ствуют. Данная статья посвящена изучению возможностей' применения 
основного красителя «акридинового оранжевого NO» для экстракционно- 
-фотометрического определения галлия.

Экспериментальная часть

Исходные растворы галлия приготовляли растворением точной на
вески химически чистого безводного сернокислого галлия марки «х.ч.» 
в нескольких каплях концентрированной серной кислоты и доведением 
до соответствующего объема 6 « НС1. Раствор красителя готовили 
растворением навески в воде. В ходе работы использовали запасные 
1,43-10-4М растворы галлия и О,1°/о-ный раствор красителя. Оптиче
скую плотность измеряли на спектрофотометре СФ-4А.
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В качестве экстрагентов применяли различные органические раст
ворители: дихлорэтан, трихлорэтилен, бензол, четыреххлористый угле
род, хлороформ, бутилацетат и другие. Наиболее подходящим экстраген
том оказался дихлорэтан. Однако оптическая плотность холостого опыта 
все же оставалась довольно высокой (0,17). Добавление некоторого ко
личества T1CIS снижает ее до значения £>=0,07.

Для выяснения оптимальных условий определения галлия изучены 
следующие факторы: кислотность водной фазы, концентрация красителя, 
подчиняемость основному закону фотометрии.

Наибольшая оптическая плотность дихлорэтанового экстракта на
блюдается при кислотности водной фазы 6,0—6,7 н HCI (рис. 1, кр. 3).

4—8 « по НС1 максимум наВ интервале кислотности водной ф 
кривых наблюдается при одной и 
той же длине волны (505 нм), что 
указывает на постоянство состава 
образующегося соединения.

Воспроизводимые данные полу
чаются при содержании красителя 
5,3-10՜4 М и двукратной экстрак
ции. Окраска постоянна в течение 
3 часов. Прямая пропорциональ
ность между концентрацией галлия 
в водной фазе и оптической плот
ностью экстракта сохраняется в 
пределах 0,1—4,0 мкг Оа/хл эк
стракта. Кажущийся коэффициент 
мольного светопоглощения равен

Рис. 1. Кривые светопоглощения хлор- 
галлата акридинового оранжевого NO 
([GaCl^՜] = 7,15-Ю՜6 М) в зависимо
сти от кислотности: 1—4 н; 2 — 5н; 

3-6 к; 4 — 7—8 н НС1.

8-Ю4, спектрофотометрическая чувствительность—0,00087 мкг Ga/cx2.
Краситель «акридиновый оранжевый NO» взаимодействует с хлор- 

галлат-анионом в мольном отношении 1:1. Последнее установлено мето
дом изомольных серий [5], сдвига равновесия [5] и методом прямой ли
нии [6] (рис. 2, 3, 4).

Определение галлия предлагаемым красителем можно провести в 
присутствии следующих ионов (табл. 1).

Определению галлия исследуемым красителем мешают золото, 
таллий, железо (III), иттрий, селен и теллур.

Возможность применения «акридинового оранжевого NO» для оп
ределения галлия в природных объектах проверена на стандартных об
разцах алюмосиликатных руд.

Определение галлия в природных образцах. Навеску силиката раз
лагали сплавлением с безводным карбонатом натрия, затем отделяли 
таллий от алюминия и железа экстракцией бутилацетатом [2]. Реэкстрак
цией переводили галлий в водную фазу, которую выпаривали до состоя
ния влажных солей. По добавлении 10 мл 6н НС1, 0,5 мл 15%-ного раст
вора Т1С13 и 0,7 мл 0,1%-ного раствора красителя проводили 2-кратную 
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экстракцию 5 мл дихлорэтана. Время встряхивания 1 минута. Резуль
таты определения приведены в таблице 2.

• А ч
Рис. 2. Определение мольного отно
шения хлоридного аниона галлия к 
катиону красителя методом изомоль- 
ных серий. Суммарные мольности: 
7-3,32-10-® М; 2 — 2,65-Ю-6 М;

3-1,99-10-® М.

Рис. 3. Логарифмический график за
висимости образования соединения 
галлия (III) от концентрации краси

теля [ОаС1^՜] = 7,15-Ю՜6 М.

Таблица 1
Определение галлия в присутствии 

посторонних ионов
[СаС1^] =5,72-10-® М

Ион
[ион]

Вун[СаС1^՜]

— — 0,44*
8Ь(У) 716 0,44
Са 10500 0,43

17000 0,45
Бс 380 0,42
1п 410 0,44
БЬ (III) 3,6 0,45
Мп (11) 1500 0,43
А1 78 0,43
Аэ (V) 2800 0,43
Ав (III) 1700 0,43
2п 1320 0,45
Ре (II) 155 0,46
Ь11 150 0,43
Си 136 0,42
Со 5200 0,44
Ве 190 0,45
Се 23 0,43

* Оптическая плотность экстракта 
в отсутствии посторонних ионов.

Рис. 4. Определение мольного от
ношения хлоридного аниона галлия 
к катиону красителя методом пря
мой линии. [СаС!^՜՜] =7,15-10՜՜® М 
(при л=1 функция прямолинейная).
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Таблица 2
Результаты определения галлия в стандартных образцах

Взято, % Получено, 
%

Ошибка, 
%

п Погрешность 
з=0,95

2,5-10 * 2,46-10՜2 -1.3 5 2,5-Ю՜1
1.0-10՜2 1.02-10՜2 4-2,0 5 1,3-10-*
5,0.10-3 5,2 -10՜2 4-4,0 5 1,2-10՜*
2,5.10-3 2,6 -IO՜3 4-4,2 5 6.1-10՜5
1,1.10-3 1,15-10-3 4-4,5 5 3,0-Ю՜8
5,0-Ю-* 5,07-10-* 4-1.5 3 5,1-Ю՜6
2,7-ю~* 2,64-Ю՜4 -2.2 -3 4,3-Ю՜6

ԳԱԼԼԻՈԻՄԻ ԷՔՈՏՐԱԿՑԻՈՆ-ՖՈՏՈՄԵՏՐԻԿ ՈՐՈՇՈՒՄ «ԱԿՐԻԴԻՆԱՅԻՆ
նարնջագույն \:օ-ի» միջոցով

Վ. Մ. Ո֊ԱՌԱՅԱՆ, Ե. Ն. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ և Ա. Ն. ՊՈՎՈՍՅԱՆ

Ամփոփում

Հևս։ աղոտված է դալլիումի քլորիդային անիոնի փոխազդեցությունը՝ 
«ակրիդինային նարնջագույն 140.» ներկանյութի հետ։ Հաստատված են որոշման 
օպտիմալ պայմանները։ Որոշված են ֆոտոմետրիայի հիմնական օրենքին՛ 
ենթարկվելու սահմանները և ակրիդինային նարնջագույնի քլորգալլատի 
ւ՚ուսակլանման թվացող գործակիցը։ Իզոմոլային սերիաների, ուղիղ գծի և 
հավս։ ։։ արա կշռության տեղաշարժի եղանակներով հաստատված է բաղադրիչ
ների ստեխիոմ ետրիկ հարաբերությունը 1 ։1 ։

Մեթոդը ստուգված է ա լ յում ա ս ի լի կա ։ո ա յին ստանդարտ նմուշների վրա-
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