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В литературе описан ряд металламмиачных солей (Си, №, 2п, А§) 
циануровой кислоты [1—3], получаемых обычно взаимодействием ам
миачного раствора циануровой кислоты с солью соответствующего метал
ла. Эта реакция предложена для качественного микроопределения ряда 
металлов (Ва, Иа.Те, Си, Сф 2п) по форме кристаллов образовавшейся 
металламмиачной соли [4].

Из выделенных и охарактеризованных металламмиачных циануратов наиболее под
робно изучены соли Си(С3Н2М3О3)2.пМН3. Было показано, что в зависимости от коли
чества и концентрации аммиака при его взаимодействии с циануровой кислотой в при
сутствии медного купороса образуются соли с п=2,3,4; последняя (п=4) уже при ком
натной температуре легко выделяет молекулу аммиака [2].

Условия образования этих солей подробно изучил Бенрат. Им же было показано, 
что соли бедные и более богатые аммиаком (п=1, п=6) не образуются [3].

В '1962 г был опубликован патент о получен»՛; медноаммпачного цианурата (п=2) 
взаимодействием аммиачного раствора циануровой кислоты с медным купоросом и его 
применении в качестве фунгицида [5].

В дальнейшем на Кироваканском хим. комбинате был разработан новый, непрерыв
ный способ получения медноаммиачного цианурата взаимодействием аммиаката меди с 
циануратом аммония в водной среде [6]. Кроме непрерывности последний способ имеет 
то преимущество, что в результате реакции не образуется побочных продуктов.

Учитывая практическое значение медноаммиачных циануратов, мы 
поставили перед собой задачу ближе исследовать эти соединения, в пер
вую очередь соль состава 'Си(СзН2Ц3Оз)2-2МНз. Проводились спектраль
ное и термогравиметрическое исследования этого соединения.

Образцы медноаммиачного цианурата для исследования были при
готовлены двумя способами: а) по данным патента [5], б) взаимодей
ствием циануровой кислоты с водным раствором медного купороса в 
аммиаке при умеренном нагревании.

а) К раствору 2 г циануровой кислоты в 200 мл 0,5 н аммиака при 
комнатной температуре прибавляют 22 мл раствора медного купороса, 
содержащего 8,5 г Си5О4. 5Н2О в 100 мл раствора. Осадок сушат при 
65—70°. Выход 2,2 г. Найдено %: С 20,74; Н 2,70; 14 32,06; Си 18,04. 
СбНю^ОбСи. Вычислено %: С 20,37; Н 2,85; Ы 31,68; Си 17,96.



940 С. Н. Авакян. Г. Л. Исаян и др.

б) К смеси 200 мл 0,5 н аммиака и 22 мл того же раствора медного 
купороса, что и в (а), при 60° прибавляют нагретый до 60° раствор 2 г 
циануровой кислоты в 100 мл воды. Выход 2,4 г. Найдено %: С 20,46; 
Н 2,60; И 31,74; Си 18,37.

Судя по цвету (персиково-красный) и по данным элементного ана
лиза, в обоих случаях получен один и тот же продукт. Его строение мож
но представить в виде двойной соли (I) или комплекса (II)
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В пользу строения II имеются следующие доводы. Цианурат аммо
ния—неустойчивое соединение, разлагающееся медленно при комнатной 
температуре, быстро—при нагревании до 100° [7]. В литературе описано 
получение из аммиачной соли М,1Ч'-диметилизоцианурата медноаммиач- 
ной соли, которая, очевидно, может существовать только в виде комплек
са [8].
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Данные ИК спектров подтверждают комплексный характер медноам- 
миачного цианурата. Обнаружена полоса поглощения в области 3343 см , 
показывающая смещение полосы, относящейся к валентным колебаниям 
Ы—Н, в область меньших частот (3420 см~1 для Ы—Н в ЫН3) [9], что 
свидетельствует об участии этой группы в комплексообразовании [10]. 
Полоса в области 1733 см՜' (С = О) и отсутствие поглощения, характер
ного для ОН группы, отрицающее таутомерное с II строение III, под
тверждают строение II.
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Обнаруженные полосы в области 1629 и 1601 с.п՜1 (сопряженные двой
ные связи) следует отнести к группе=Ы—С=О цикла*.

* ИК спектры сняты в ИОХ АН Арм. ССР под руководством Ф. С. Кпноян на спек
трофотометре UR-10; образцы готовили на вазелиновом масле в виде прессованных 
пластинок с бромистым калием.

** Термогравиметрнческое исследование проводилось на кафедре общей и неорга
нической химии Ереванского государственного университета Мкртчяном P. Т.

Рис. Кривая нагревания медноаммиачного цианурата 
Си(СзН։.\’։О3),-2МН։.

Определение кривых нагревания проводилось с помощью саморе
гистрирующего прибора—дериватографа «МОМ», с применением пла- 
тнн-платинородисвых термопар**.  Приведенная на рисунке кривая на
гревания медноаммиачного цианурата Си(С3Н2Ы3Оз)2'2МН3 характери
зуется тремя эндотермическими эффектами: при 290—320, 410 и 480°. 
Первый из них, как видно из гравитационной кривой, связан с потерей 
веса. В интервале этик температур происходит отщепление молекулы ам
миака (без плавления) с образованием Си(СзН2Ы30з)2. Два других эф
фекта характеризуют полное разложение комплекса.
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