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Акридиновые красители ранее применялись для экстракционно-абсорбци- 
ометрического определения микрограммовых количеств золота(Ш): в частнос
ти были использованы акридиновый оранжевый О»2), акридиновый желтый 
(3՛4) и акрифлавин (5>6) соответственно в солянокислой и сернокислой средах. 
Акридиновые красители являются довольно избирательными реагентами, бо
лее чувствительными, чем родаминовые красители. Кроме того, акридиновые 
красители отличаются также низкими пределами обнаружения золота и дру
гих элементов.

Риванол (2-этокси-6,9-диаминоакридина лактата-моногидрат) нашел широ
кое применение в медицине как наружное антисептическое средство. Он об
ладает более высокой активностью, чем другие производные акридина, в част
ности флавакридин (трипафлавин, акрифлавин) и аргофлавин. В аналитичес- 
кои практике риванол применялся редко, а для экстракционно-абсорбциомет- 
рического определения золота в качестве аналитического реагента применяет
ся нами впервые.

Настоящая работа посвящена изучению взаимодействия золота(П1) с ри
ванолом и разработке экстракционно-абсорбциометрического метода определе
ния микроколичеств золота в рудах, катализаторах и др.

Стандартный раствор золота(Ш) готовили растворением навески препара
та золотохлористоводородной кислоты (НАиС14 4Н2О - 48,7%) в разбавлен
ной (0.5 моль/л) соляной кислоте. Концентрацию полученного раствора золо- 
та(Ш) устанавливали с помощью красителя тиазинового ряда метиленового 
голубого (7). Кислотность водной фазы регулировали добавлением разбавлен
ной соляной кислоты. Раствор риванола готовили, растворяя навеску меди
цинского препарата, перекристаллизованного из дистиллированной воды. Рав
новесные значения pH водной фазы измеряли милливольтметром рН-121
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Спектры светопоглощения органических экстрактов снимали 
метре СФ-16.

на спектро II ото-

Для выбора наиболее подходящего экстрагент? были испытаны различные 
органические растворители и их бинарные смеси. В пробирку с притертой 
пробкой вместимостью 25 мл отбирали стандартный раствор хлораурата(Ш), 
соляной кислоты, риванола, доводили объем до 6,0 мл дистиллированной во
дой и добавляли 6,0 мл органического растворителя-экстрагента. После одно
минутного встряхивания и разделения аз измеряли оптическую плотностьП

органических экстрактов. Аналогичным способом готовили “холостые”, не со
держащие золота(Ш) экстракты. Наиболее подходящим экстрагентом оказался 
дихлорэтан, который обеспечивает максимальную оптическую плотность экс
трактов ионных ассоциатов при минимальной оптической плотности “холос
тых” экстрактов.

На спектрах светопоглощения водного раствора риванола, дихлорэтано
вых экстрактов хлораурата(П1) красителя и экстрактов простой соли риванола 
("холостых” экстрактов) максимальное светопоглощение наблюдается при 
длине волны 370 нм, что косвенным образом подтверждает факт образования 
ионного ассоциата.

Интервал кислотности, в котором наблюдаются исключительно низкие
значения оптической плотности “холостых” экстрактов и высокие - образую
щегося ионного ассоциата, pH 3,0-0,5 моль/л. В дальнейшем экстракцию про
водили при кислотности водной азы 0,5 моль/л по соляной кислоте исходя
из практических соображений.

Для количественного извлечения образующегося соединения достаточно 
однократного экстрагирования в течение одной минуты. Степень извлечения 
/?=85,О%. Органические экстракты устойчивы в течение суток. Практически 
полное извлечение хлораурата(И1) риванола в органическую фазу имеет место 
при концентрации красителя (2,0-3,1 )• 10 3 моль/л в конечном объеме водной 
фазы.

В найденных оптимальных для образования и экстракции хлораурата(Ш) 
условиях зависимость Д=/(С) прямолинейна при содержании золота(Ш) 0,3- 
-1.8 мкг в 1,0 мл водной фазы. Среднее значение молярного коэффициента 
светопоглощения, рассчитанное из данных градуировочного графика, Е(з?о) - 

= 3,0 104 =3.0104.
Мольное соотношение компонентов в экстрагирующемся ионном ассоциа 

те было установлено методом прямой линии Асмуса. Зависимость 1 / V /?п 
=/(1/Д) прямолинейна только для л=1, что позволяет утверждать, что хло 
ридный анионный комплекс золота(Ш) - тетрахлораурат(Ш) взаимодействует 

с катионом риванола в мольном соотношении 1:1.
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В оптимальных условиях образования и экстракции хлораурата(Ш) рива
нола было изучено влияние ряда катионов и анионов на избирательность экс
тракции. Данные сведены в таблицу.

Допустимые мольные соотношения сопутствующих ионов 
при экстракционно-абсорбциометрическом определении

14,4 мкг золота(Ш) в 6,0 мл водной фазы

Ион элемента Соотношение [элемент): Аи(1П)|

Со2* 4.1104

Мп2* 5.0՛ 104

2п2* 5,0-104

Си2* 2,5-10"

№2* 5.О-1О4

Са2+ 4.5-104

Мй2* 5.5-10-»

са2* \4.1-104

А13* 1.6 104

сг 2,5՛ 105

Определению мешают платина(1У) и сурьма(У)

Как видно из таблицы, риванол обеспечивает высокую избирательность 
определения золота(1П).

На основании полученных результатов разработан экстракционно-аб- 
сорбциометрический метод определения золота, который был апробирован на 
золотосодержащих производственных растворах Ереванской ювелирной фаб
рики. Аликвотный объем анализируемого производственного раствора (20,0 
мл) переносят в коническую колбу вместимостью 100 мл, добавляют 10-25 мл 
смеси 10%-ных растворов соляной и азотной кислот. Упаривают содержимое 
колбы до объема 5-6 мл на электроплитке, время от времени перемешивая.
Далее проводят денитрацию дистиллированной водой или разбавленным 
раствором (0,1 моль/л), снова упаривая до объема примерно 10 мл. Указан
ную операцию повторяют три-четыре раза. К полученному раствору объемом 
10 мл добавляют 50-60 мл горячей дистиллированной воды и раствор фильт
руют. Остаток на фильтре промывают горячей дистиллированной водой, соби
рают фильтраты и доводят общий объем до 100 мл при помощи 0,1 моль/л 
раствора соляной кислоты. Отбирают аликвотную часть этого раствора, созда
ют оптимальные для экстракции условия, добавляя 2,0 мл 0,04%-ного раство
ра риванола, доводят объем водной фазы до 10 мл при помощи 0,5 моль/л 
раствора соляной кислоты, после чего добавляют 6,0 мл дихлорэтана, встря
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хивают в течение одной минуты и после разделения фаз измеряют оптичес 
экую плотность органического экстракта при 370 нм.

Содержание золота в производственных растворах определяют из градуи 
ровочного графика или методом добавок.
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Ոսկու(111) էքսարակցիոն-արւարբցիոմետրական որոչամը ռիվանոլով 
աղաթթվային միջավայրում

Աղաթթվային միջավայրից ռիվանոլով քլորաուրատը ւուծահանելա համար ա- 
ոավեչ արդյունավետ էքստրագենտ է հանդիսանում դիքլորէթանը, որն ապահովում 
է իոնական ասոցիատի օրգանական էքստրակտների օպտիկական խտության ա- 
ոավել բարձր, իսկ "‘կույր ” էքստրակտների օպտիկական խտության' նվազագույն 
արժեքներ: Լուսակյանման մաքսիմումը դիտվում է 370 նմ ւպիքի տակ: Ջրային ֆա
զի օպտիմալ թթվության տիրույթն է'թքէ3,0 ֊ 0,5 մոլ/լ ըստ ադաթթվի: Ռիվանոլի 
օպտիմալ կոնցենտրացիան կազմում է (2,0-3,1}10՜ մոլ/լ, կորզման աստիճանը 
11=85,0%: Իոնական ասոցիատը կայուն է մեկ օրվա ընթացքում

Ոսկու(քԱ) որոշվող կոնցենտրացիաների սահմաններն են' 0,3-1,8 մկգ ջրային 
ֆազի մեկ միլիլիտրում: Լուսակլանման թվացող մոլային գործակիցը' £(370) = 

= 3,Օ1ս: Փոխազդող բաղադրամասերի մոլային հարաբերությունը գոյացող իոնա
կան աւտցիատում 1:1 է:

Ուսումնասիրվել է ոսկուն ուղեկցող և խանգարող մի շարք իոնների ազդեցու
թյունը ոիվանւղով նրա ւուծահանման գործընթացի վրա: Որոշմանը խանգարում են 
Բէ(1¥) և ՏԵ(ՂՀ) իոնները:

Մշակված է ռիվանոլով ոսկու որոշման էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրական 
եղանակ, որը կիրաովեւ է Երևանի ոսկու ֆաբրիկայի արտադրական ջրերում ոսկին 
որոշե[ու համար.
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