
ЛМ-2Б ԱՆԻՈՆԻՏԻ ՎՐԱ ԱՐԾԱԹԻ ԹԻՈՍՈԻԼՖԱՏԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ 
ՍՈՐՐՑԻԱՅԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՕՐԻՆԱՋԱՓՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա. 11. ԱՂԱ.211.Ն5ԱՆ, Կ. Ա. ՏԵՐ-ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ և Լ. Գ. ՐԱՈԱՅԱՆ

Ստատիկ պայմաններում ուսումնասիրված են АМ-2Б ան իոնիտ ի վրա 
արծաթի թ իո и ուլֆատ ա յին կոմպլեքսի սորբցիան կախված արծաթի կոն
ցենտրացիայից, լուծույթում գտնվող անիոններից (սուլֆատ, սէուլֆիտ, 
թ՚իոսուլֆատ, քլորիդ) և կատիոններից (ցինկ, նիկել, երկաթ)։ Ուսումնասիր
ված են նաև անիոնափոխ անակմ ան հիմնական ցուցանիջները (տարողու
թյունը, ընտրողականությունը, իոնափոխանակման իզոթերմը) և կլանված 
կոմպլեքսի դեսորրցման համար առաջարկված են էֆեկտիվ էլյուենտներ։

SOME REGULARITIES IN THE SILVER THIOSULPHATE 
COMPLEX SORBTION ON АМ-2Б ANIONITE

A. E. AGAJANIAN, K. A. TER-ARAKELIAN and G. G. BABAYAN

The sorption of the silver thiosulphate complex on АМ-2Б anionite 
depending on the silver concentration, anion (sulphate, thiosulphate, 
chloride) and cation (zinc, nlkel, iron) contents in the solution has been 
studied under statistic conditions. The main ion-exchange indices (vo
lume, selectivity, ion-exchange Isotherm) have been studied and effective 
eluents for the desorption of the sorbed complex have been proposed.
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КАТИОННЫЙ ОБМЕН МЕЖДУ СОЛЯМИ 
ВИННОЙ кислоты

I. КАТИОННЫИ ОБМЕН МЕЖДУ ДИНАТРИЕВОИ И ДИКАЛИЕВОЙ 
СОЛЯМИ ВИННОИ КИСЛОТЫ
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Предложен новый метод получения сегнетовой соли (Na, К-виннокислые) из 
динатриевой и дикалиевой солей винной кислоты. На изотермическом калориметре
ДАК-1-1 определена теплота ее образования. 

Рис. 1, табл. 1, библ, ссылок 6.
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Соли винной кислоты имеют большую практическую ценность, чем 
и обусловлено их многотоннажное производство [1 4].

В промышленности сегнетовую соль получают следующим спосо
бом: раствор винной кислоты делят на две части, одну из которой ней
трализуют едким кали до pH 7, а вторую добавляют к полученному ра
створу'и нейтрализуют смесь едким натром до pH 7 . Упаркой из полу
ченного раствора выделяют сегнетовую соль.

Нами предлагается новый способ получения сегнетовой соли пу
тем смешивания эквимолярных растворов динатриевой и дикалиевой 
солей винной кислоты.

Настоящая работа посвящена изучению кристаллической структу
ры и термодинамических величин реакции образования сегнетовой со
ли по предложенному методу.

Продукт, образовавшийся смешиванием двух нейтральных солей 
калия и натрия, был исследован методом порошковой дифрактометрии 
на дифрактометре ДРОН-2,0 (>• Мо Кд), а термодинамические харак
теристики и реакции смешения проведены калориметрическими иссле
дованиями, которые проводились на дифференциальном сканирующем 
калориметре Д5С-1В и дифференциальном автоматическом микрокало
риметре ДАК-1-1 типа Кальве. Для исследований были подобраны сис
темы солей I—IV, фазовый анализ которых показал следующее содер
жание кристаллизационной воды:

I 
I

Кз 
Na,

В/К 
В/К

0,5Н։О (нейтральная соть) 
1,5Н2О (нейтральная соль)

III 1/2Кз В/К 4Н։О
l/2Na3 В/К (получена по нашей методике)

IV К, Na В/К 4Н։О (техническая)
При снятии калорнметрограммы вышеуказанных солей оказалось.

что фазовыми переходами характеризуются только соли III и IV (рис.). 
В обоих случаях фазовый переход наблюдается при 61°. Он характерен 
для плавления солей в среде кристаллизационной воды. Об этом же упо
минается в работе [5]. Исходя из интегральной интенсивности фазовых 
переходов вычислена теплота плавления обеих солей с использованием 
формулы

ПЛ
•□ол * ^оир

где ЬН0- = 60,75 Дж!г — энтальпия плавления олова (эталонного ве
щества), тол = 4,9 мг — навеска эталона, So., — площадь пика плавле
ния эталона, А/УПд. стОбр, Sosp — соответствующие величины образца 
(сегнетовой соли), Д//ш = 133,14 кДлс!моль՛, — 136,59 к Дж [моль.

Значение теплоты, а также температуры фазового перехода обеих 
солей свидетельствует об их идентичности. Дифрактограммы солей III 
и IV также идентичны и согласуются с данными рентгенометрической 
картотеки из [6] для сегнетовой соли. В таблице приведены рентгено
графические данные образца III.
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Образование сегнетовой соли на основе динатриевой и дикалие
вой солей винной кислоты в водной среде можно представить как ре
акцию дисмутании, в которой происходит обмен катионов между соля
ми. С этой точки зрения интересно изучить тепловой эффект химической 
реакции между двумя нейтральными солями в водной среде. Тепловой 
эффект реакции был определен смешением Ж водных растворов нейт
ральных солей на калориметре ДАК-1-1.

Таблица
Рентгенографические данные 

образца III

№
ЛИНИН

Межплоско
стные рас

стояния а, А

Интенсив
ность 
Л %

1 6,12 48
2 5,52 100
3 4,31 28
4 3,81 43
5 3,04 52
б 2.75 90
7 2,56 48
8 2,30 28
9 2,22 24

10 1,90 19
11 1,66 28

При смешивании растворов концентрация катионов Ма ’ и К4՜ 
уменьшается, а аниона ВК՜2 остается постоянной. Теплота выделения 
при смешивании будет складываться из теплот разбавления ионов 
Ка+, К+ и теплоты реакции.

Ремсен -I- (?Ыа -I- (?К —

Интегральные теплоты разбавления Ж растворов солей в 2 раза со
ставили

С^Ка1՜ — —0,377 кДж {моль

К+ = —0,217 кДж) моль

С учетом величин С?Ма+ и (?К+ определили теплоту реакции 

^?реак = 0,6321 кДж)М0ЛЬ
Экзотермичность процесса свидетельствует о самопроизвольном про

текании процесса.
Исходя из общих соображений можно предложить механизм обра

зования сегнетовой соли из смешения нейтральных солей

-----> 2 4֊ 0,632 кДж)  моль
—К На— । •—Ыа

По всей вероятности, в процессе образования сегнетовой соли из 
нейтральных солей происходит катионный обмен между ними, и смешан
ный состав катионов стабилизирует молекулу, т. е. реакция протекает 
по энергетически более выгодному направлению в сторону образования 
смешанного состава катионов.
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ԿԱՏԻՈՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈԻՄՐ ԳԻՆԵԹԹՎԻ ԱՎԵՐԻ ՄԻՋԵՎ

I. ԿԱՏԻՈՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ!! ԳԻՆԵԹԹՎԻ ԳԻԿԱԼԻՈԻՄԱԿԱՆ ԵՎ 
ԴԻՆԱՏՐԻՈԻՄԱԿԱՆ ԱՂԵՐԻ ՄԻՋԵՎ

Լ. Վ. ՐԱԳԱՍՅԱՆ. Ս. Մ. ԴԱՐՐԻԵԼՅԱՆ, Գ. Լ. ԿԱՄԱԼՈՎ, 
Ա, Վ. ՄՈԻՇԵՂՅԱՆ, Գ. Դ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԵՎ Ա. Ս. ՎԱԳԱՆՍԱՐՅԱՆ

Առաջարկված է սեդնեայան (Na, K-գինեթթվական) աղի ստացման 
նոր արդյունաբերական մեթոդ։

ԴԱԿ—1 — 1 իզոթերմիկ կաչորիմետրով որոշված է գինեթթվի դինա- 
արի ում ական և դիկալիում ական չեզոք աղերից սեզնետչան աղի առաջացման 
ջերմ ությունը։

CATION E/YCHANGE BETWEEN TARTRATES
I. CATION EXCHANGE BETWEEN DISOD1UM AND DIPOTASSIUM TARTRATES

О. V. BADASSIAN, S. M. GABRIELIAN, G. L. KAMALOV, 
A. V. MUSHEGIAN, G. G. GRIGORIAN and A. S. VAGANSARIAN

A new method for the production of potassium and sodium tartrates 
has been proposed.

Roentgenostructural and calorimetrical methods have been used to 
identify the salts by measuring the melting points and the heat which 
were found to be in close agreement with literature data.

The heat of formation of potassium and sodium tartrates from 
neutral di-sodium and di-potassium tartrates has been determined by an 
Isothermal calorimeter DAD-l-l.
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РЕАКЦИИ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИИ
XCI. ЗАМЕЩЕНИЕ С ПЕРЕГРУППИРОВКОЙ В РЯДУ 

АЛЛЕНИЛАЦЕТИЛЕНОВЫХ ХЛОРИДОВ. СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫИ 
СИНТЕЗ ЕНИНОВЫХ ДИАМИНОВ

А. П. ХРИМЯН, А. В. КАРАПЕТЯН и Ш. О. БАДАНЯН 
Институт органической химии АН Армянской ССР, Ереван
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Показано, что замещение хлора аминами в 6-хлор-6-метил-1,2-гептадиен-4-ине про
текает с перегруппировкой с образованием виннлбутатриенов. В случае диметила мина 
наблюдается стереоселективное образование N,N,N',N', 6-пентаметил-2-гептен-4-ин-2,6- 
днамина.
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