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Изучено экстракционное поведение метилового красного в трехфазной системе 
водный раствор сульфата аммония—ацетон—гексан. Экспериментально установлено 
.влияние химического состава фаз, добавок сульфата аммония на спектральные ха
рактеристики красителя <^и։։ и 2).

Рис. 3, табл. 1, библ, ссылок 10.

Ранее [1] было показано, что трехфаэная экстракционная си
стема (ТЭС) типа водный раствор хлорида натрия—ацетонитрил—гек
сан успешно применяется для анализа сточных вод текстильных пред
приятий, содержащих красители и ряд других органических веществ. 
В работе [2] описано влияние изменения химического состава фаз на 
спектральные характеристики красителей (Ашах и Е».

Эти данные [1, 2] относятся к поведению красителей в системе 
водный раствор ЦаС1—ацетонитрил—гексан. Несомненный интерес 
представляют результаты исследований поведения красителей в ТЭС 
водный раствор сульфата аммония—ацетон—гексан, т. к. в этих си
стемах органические вещества, в том числе и красители, распреде
ляются не только между водной и средней фазами системы, но и при 
определенных условиях экстрагируются в фазу гексана.

В настоящей работе представлены экспериментальные данные о 
влиянии химической природы равновесных фаз, pH и солевого фона 
на оптические электронные спектры метилового красного, распреде
ляющегося между тремя жидкими фазами: водный раствор сульфата 
аммония—ацетон—гексан.
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Экспериментальная часть

Реагенты и растворы. Гексан и ацетон очищали по методике [3]. 
Исходный 1,5-=-10-4М раствор метилового красного готовили раство
рением точной навески предварительно очищенного красителя в пе
регнанном этаноле. Спектры регистрировали на спектрофотометре 
«СФ-26», используя кварцевые кюветы с толщиной слоя 10,03 ,и.и. 
Необходимые значения pH создавали с помощью 2,5 М раствора Нг5О.| 
или 7,5 М раствора ИаОН («х.ч.») и контролировали стеклянным 
электродом на иономере «ЭВ-74>. В качестве высаливателя использо
вался сульфат аммония («ч.д.а.»).

Методика эксперимента. В делительную воронку емкостью 50 .ил 
вводили 11 мл 2,3 М водного раствора сульфата аммония, 0—2 мл 
2,5 М раствора 1ЬЭО« или 7,5 М раствора НаОН для создания опре
деленного значения pH, воду в таком количестве, чтобы объем водной 
фазы был равен 13 мл, 1 мл этанольного раствора метилового крас
ного, 8.5 мл ацетона и 7,5 мл гексана. Содержимое воронки переме
шивали 5 мин, после расслаивания фазы разделяли, в водной фазе 
определяли pH. Содержание красителя контролировалось во всех 
трех фазах.

Результаты и их обсуждение

Вопросы применения электронной спектроскопии для изучения 
строения органических соединений в настоящее время достаточно 
хорошо освещены в литературе [4—9]. Эти сведения были использо
ваны нами при анализе полученных данных.

Из большого числа используемых нами органических веществ для 
Летального изучения состояния в водной и органических фазах выбор 
был остановлен на метиловом красном—представителе азокрасителей, 
меняющем свою окраску в зависимости от кислотности среды. Этот 
краситель при определенных условиях экстрагируется и в ацетоновую, 
и в гексановую фазы ТЭС.

В кислых растворах метиловый красный находится в виде про
тонированной формы (I), в нейтральных и щелочных растворах—в 
молекулярной форме (II).

СООН

1

СООН

п
Максимум поглощения протонированной формы красителя находится 
при длине волны 520, а его молекулярной—при 430 нм [10].

При изучении экстракционного поведения метилового красного в 
системе водный раствор сульфата аммония—ацетон—гексан было 
установлено, что в кислой области он распределяется между ацето
новой и гексановой фазами, а начиная с pH 7,8 и выше количествен
но извлекается в среднюю (ацетоновую) фазу трехфазной системы 
(рис. 1). Экспериментально установлено, что в ацетоновую и гекса-
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новую фазы извлекаются различные формы красителя (табл.). Из 
таблицы видно, что в кислой области в фазе ацетона находится i.po 
тонированная форма метилового красного, на что указываю, макси 
мумы на кривой светопоглощения. Эти максимумы находятся при 
длине волны от 505 до 510 нм, что очень близко к максимуму кривой 
светопоглощения водного раствора (520 нм). В то же время в верх 
нюю (гексановую) фазу системы извлекается соединение, имеющее 
максимум светопоглощения при 480 нм. Учитывая, что ионные струк
туры не экстрагируются неполярными растворителями, каковым яв
ляется гексан, этот максимум поглощения можно однозначно отнести 
к молекулярной форме метиллялго красного.

Рис. 1. Распределение метилового красного между тремя фазами: 27 М 
водный раствор ацетон—гексан Исходная концентрация м>
тилового красного 1,51.)՜' М. Сбъем фаз по 10 мл Время контакти-

рования фаз 5 мп

Повышение концентрации сульфата аммония с 0 до 0,4 моль/ л приво
дит к постепенному росту интенсивности окраски рйствора метилового 
красного примерно на 20% (рис. 2). Одновременно с этим максимум пог
лощения кривой смещается в красную область на 15—20 нм. В интервале 
концентрации сульфата аммония 0.4-0.9 моль/л интексивносДь окраски 
раствора метилового красного не претерпевает существенных изменений
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Резкий спад интенсивности окраски на 30% происходит при концент
рации (NII^SO« от 0,9 до 1,15 моль/л и она остается на уровне 82— 
84% от первоначальной интенсивности при дальнейшем росте кон- 

' центрации сульфата аммония до 1,5—2,7 моль/л. Водно-ацетоновые 
растворы метилового красного в зависимости от концентрации суль
фата аммония՜ характеризуются почти симметричной полосой л—л*— 
переходов с максимумом от 485 до 505 нм. При концентрации 
(NH^aSO«, лежащей в пределах 0,75—1,05 моль/л, выделяются две 

составляющие этой полосы при 495 и 505 нм.

Максимум светопоглощенчя. X, н.и

Таблица
Положение максимумов кривых поглощения 

растворов метилово о красного в воде, 
фазе II и фазе III ТЭС 2.7 М водный раствор 

сульфата аммония -ацетон—гек.ан

Рис 2. Влияние концентрации сульфата аммония на положение макси
мума кривой светопоглошения водно-ацетонового раствора метилового 
красного. Исходная кон нитрация метилового красного 4 5-10՜" М. Со
держание ацетона в растворе 5%. концентра ня сульфата аммония: 

0,15(1), 1,45 (^). С,75 (3), 1.05 (4, 0 (5), 1.35 (о, лил։/л.

При увеличении содержания ацетона в смеси примерно до 30—35% 
вначале наблюдается заметное увеличение молярного коэффициента 
погашения (Х։ (рьчс. 3). Дальнейшее повышение содержания аце
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тона в водно-органической смеси сопровождается ослабеванием ин
тенсивности окраски раствора метилового красного. Одновременно с 
этим происходит сдвиг максимума кривой поглощения в короткопол֊* 
новую область с 520 до 480 нм.

Рис. 3. Зависимость оптической плотности водно ацетонового раствора 
метилового красного от процентного содержания в растворе ацетона %: 
1 —100, 2 -60 3 — 60 4 -30. 5 — 5. Исходная концентрация метило

вого красно о 4.5-Ю՜5 М.
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DISTRIBUTION AND THE STATE OF METHYL RED IN 
THREE-PHASE SYSTEM: AQUEOUS SOLUTION OF 

AMMONIUM SUAFATE-ACETONE-HEXANE
V. A. FRANKOVSKYI. M՜ S. BONDARENXO and E. T. HOVHANISSIAN 

• " I
Extraction of methyl red In three-phase system: aqueous solution 

of ammonium sulfate—acetone—hexane has been studied. Influences of 
pH medium as well as ammonium sulfate additives on electron spectra * 
of acetone aud hexane .solutions have been Investigated.

It has been found that on quantitative determination of methyl red 
in the three-phase system the standart solutions, modelling the phases- 
being Ui equilibrium after distribution is over, ought to be used.
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Продукт термического раэложеиия перманганата калия предложен для исполь
зования в качестве катализатора сожжения и поглотителя для галогенов и их сое
динений, кислых оксидов, что дает возможность определить С и Н в органических 
•соединениях, содержащих С, Н, О, К 5 и Н1г в закрытой системе при температуре 
1000°.

Табл. 2, библ, ссылок 12.

В литературе имеются многочисленные работы, посвященные ис
пользованию разных катализаторов сожжения органических веществ 
для определения углерода и водорода [1—8]. Большое применение в 
качестве катализатора сожжения получил продукт термического раз
ложения перманганата серебра [9]. Последний, СозО« [4] и РеаО» [5] 
•служат также для частичного поглощения продуктов сожжения.

Ранее в качестве катализатора сожжения был предложен продукт 
термического разложения перманганата калия (ПТРПК) [10]. Авто
рами установлено, что он является не только лучшим катализатором 
сожжения, но и универсальным поглотителем. Каталитические свой
ства последнего нами были использованы для определения С и Н в 
С-, Н-, О<одержащих кристаллических органических соединениях 
окислительной деструкцией вещества путем быстрого его сожжения в 
закрытой системе при 1000° [11].

Как известно, продукт термического разложения перманганата 
калия при 450—500° в открытой системе количественно поглощает га- 

.логены и их соединения, кислые оксиды (NO:, 30;, ЗО3), кроме СО2
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