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Для экстракционно-флуориметрического определения рения ранее 
нашли себе применение основные красители ксантенового ряда: родамин 
С (’). родамин 6 Ж (2՜4), бутилродамин С и этилродамин С (5 6).

А. И. Иванкова и Д. П. Щербов (4) разработали методику экстрак- 
ционно-флуориметрического определения рения экстракцией ассоциата 
перренат-аниона с родамином 6 Ж- Ассоциат извлекался 6 мл бензола 
из 10—25 мл водной фазы, содержащей серную кислоту в 1 н. концен
трации. Метод позволяет определять от 1 до 30 мкг рения в указанном 
объеме. При навеске в 2 г это соответствует содержанию рения в руде 
не менее 2.՛!О՜՜4 °/0.

В работе И. А. Блюма и И. А. Бруштейн (6) описан экстракцион- 
но-флуориметрический метод определения рения с применением эгил- 
родамина С. Авторами установлено, что чувствительность и селек
тивность метода могут быть повышены путем предварительного концен
трирования элемента экстракцией перрената упомянутым красителем 
с последующей реэкстракцией и флуор иметричеоким определением с 
тем же красителем. Минимальное количество, определяемое разработан
ным методом, равно 0,2 мкг рения в навеске весом в 2 г (Ю՜5 °/0), а коэф
фициент вариации ,равен 25.

Ранее, при разработке методов экстракционно-фотометрического оп-
ределения микрограммовых количеств рения (7), тантала (8), галлия
(у), урана (|0) и таллия, было замечено, что как водные растворы, так 
и экстракты ионных ассоциатов ацидокомплексов перечисленных эле- 
ментов с акридиновым оранжевым NO, имеют желто-зеленую {)луорес-18

ценцию. Предварительные исследования показали возможность разра
ботки экстракционно-флуориметрического определения микрограм но
вых количеств некоторых редких элементов с использованием в качестве 
соответствующего флуориметрического реагента акридинового оранже 
вого NO*.

* Далее будет обозначаться АО
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Настоящее исследование посвящено разработке экстракционпп- 
флуорн метрическою метода определения рения АО. В ходе работы бы
ли исследованы: спектры поглощения и флуоресценции соединения АО 
с перренат-ноном. влияние кислотности среды на интенсивность его 
флуоресценции, пределы концентрации для определения рения, поведение 
других элементов я условиях определения рения и их влияние на резуль
таты определения. •* V

Для подбора скрещенных светофильтров сняты спектры поглоще
ния и флуоресценции полученных экстрактов (спектрофотометр СФ-1 и 
СФ-10) с фотоумножителем ФЭУ-38. Максимум поглощения наблю
дается в области спектра 505 нм. а максимум излучения 520 нм. Яркость

р- и________г М*( Яс в Ю *л

Рис. I Рис. 2
Рис. I Зависммотть яркости флуоресценции от кислотности среды I— 
соединение КеО^ с акридиновым оранжевым NO; II—раствор сравнения— 

холостой опыт (АО] = 3,0 10 1 М .|КеОА | »1.Ь2.10՜6 М 0.3 -мкг/мл.

Рис. 2. Калибровочный график для определения рения АО Объем водной и 
органической фаз 10 мл. (АО| =6,6-10—6 М/л; рН«0Д5

флуоресценции измерялась на флуориметре с фотоумножителем ФЭУ-38.
'Возбуждение флуоресценции осуществлялось лампой накаливания 

(8 в 25 ат). Первичными светофильтрами служили образцовые цветные 
стекла С 3 С—22 + СС4 или растворы 80% нитрата меди и 20% хромата 
калия при толщине слоя 30 и 1 мм соответственно.

Из вторичных светофильтров были применены: цветное стекло 
ОС-13 или 20 мм слой 60% нитрата меди и 20 ,ил< слой 20% хромата 
калия. . ;

Влияние кислотности водной фазы исследовали в пределах от pH 
6 до 7 М Н3РО4. Результаты показаны на рис. I, из которого видно, что 
в интервале 0^5—2,5 М Н3РО4 экстракт исследуемого соединения обла
дает постоянной яркостью свечения. •

Последняя, при извлечении соединения из 2 М раствора Н3РО4 и 
хранении экстракта в темноте, остается постоянной в течение трех дней.
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График зависимости яркости флуоресценции экстракта перренатз 
40 от концентрации перреиата показал, что при нжюбъемном соотш» 
шепни фаз в 10 .ил дихлорэтана можно определять от 0.05 до 40 ,мк • 
рения (рис. 2).

Метод был применен для определения рения в медномолибденовых 
рудах, в молибденовых концентратах, а также в «хвостах» (отходах) от 
молибденовых руд. Установлено, что в указанных условиях, определе-
нию I мкг рения не мешает присутствие в водной фазе I мг молибде-Ո
на. Для разложения руд и перевода рения в раствор был применен ме
тод спекания с окисью кальция, позволяющий освободиться от многих 
мешающих элементов и в частности, от ионов меди. Коэффициент варка 
ции при определении 0,2 мкг рения (5.10՜® при навеске 3 г) равен 15 
20.

Ереванский государственный университет

լ. Հ. ԴՐԽԴՈՐՅԱՆ. Ա. Դ. ԴԱՅՈԱԿՅԱՆ. Հայկակս.!. ՍԱՀ Գ1Լ թղլ.ա 
Վ. 1Г ԾԱՌԱՏԱՆ

կհ՜“64«մ

|Ւեն|ւում|> 1.քսւու՝ա1|<յ|ււ>ե ֆլուոր|ւմԼւոր|ւկ որոճումն ակրփդինայֆն 
6ւսրն«ա<|ույճու(

Նախնական հեաադոտությՈւններր 9ո,յրէ նն տվեք ակրիդինային Նարնքա- 
դռյն ?տյօ֊^ օղտա ղործ ման Հնա րավո րու թ յունր որպես ֆ( ո ւորեսց են սրա յ ին 
ոեաղենտ մի շ^Րք մետաղների 1յ. 6Տ, II. Ս և այ/ն) որոշման համար, 
որոնց Հետ այն առաջացնում ( դեղնականաչավուն ֆ/ոէորեսցենցիա ունեցող 
ասո ցիա տներ է Պ երո են աա իոնր ակրիղինային նարնշաղույնի հետ առաջացնում 
/, ասոցիաւո, որր ֆոսֆորս» կան թթվի [ուծու յթից է րստրակցվում է ղ Ւ ո Ր ՚ /1 
նով է էէրոշվա ծ ՛են էքստրակցիայի և ֆքուորեսց ենցիայի օպտիմայ պայմաննևրր 
(0,51 HзPO4>> 10 մ| դիրյորէթանում \կարեյի ( արոջեչ 0,05-40 ւքկզ 
ոենիոլմւ հղանակր կիրառված Լ մոյիրդեՆային հանքանյութերի և թափուկների 
վրա» 0,2 մկգ ռենիումի որոշման ժամանակ (5.10֊* % !?(?, 3 ց կշռվածք) վա֊ 
րիացիայի ղործ տկից ր Հավասար է 15—20։
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