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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА КОМПЛЕКСА КОБАЛЬТА(II) С 

ДИЗАМЕЩЕННЫМ 1,2,4,5-ТЕТРАЗИНОМ МЕТОДОМ МОЛЯРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Нестерова А.В., Черданцева Е.В. 

Уральский государственный технический университет, Екатеринбург 

Методом молярных отношений определен состав комплекса  

3-(3,5-диметилпиразол-1-ил)-6-(пиперидин-1-ил)-1,2,4,5-тетразина I  

с хлоридом кобальта(II). 

Кривая насыщения хлорида ко-

бальта(II) c тетразином I представле-

на на рисунке 1. Точка излома на 

кривой отвечает отношению стехио-

метрических коэффициентов. 

По данным проведенных иссле-

дований комплекс Co
2+

 с тетразином I 

отвечает составу       M:L = 1:1, что подтверждается полученными ранее 

по методам изомолярных 

серий и изобестической 

точки результатами, а 

также данными элемент-

ного анализа и вольтампе-

рометрии.  

Методом относительного 

выхода установлено, что 

реакция комплексообразо-

вания происходит по 

уравнению  

L+M LM
 

По данным, полу-

ченным методом моляр-

ных отношений, с привлечением результатов вольтамперометрии и ана-

лиза кривых изомолярной серии рассчитана константа устойчивости 

равная lgKуст = 5,880,2, что свидетельствует о малой прочности обра-
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Рис.1. Кривая насыщения хлорида 

кобальта(II) c тетразином I 
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зующегося комплекса. Определен молярный коэффициент светопогла-

щения   = 4568 лсм-1моль-1 (при max = 427нм).  
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Химия растворов, в которых присутствуют ионы  IVB  группы, 

очень сложна и разнообразна. Практически неизвестен  состав, степень 

полимеризации и устойчивость  комплексов этих ионов. Титан(IV), цир-

коний(IV), гафний(IV)  в силу своей поляризующей способности не мо-

гут существовать в водных растворах в виде простых катионов [1,2]. Не 

найдено также сведений о структуре их комплексов в водных растворах 

с такими конформационно нежесткими лигандами, как  сложные окси-

кислоты.. Совершенно не разработан вопрос о термодинамических эф-

фектах комплексообразования данных ионов со стереоизомерными ли-

гандами. 

Нами исследовано комплексообразование хлорида 

оксоциркония(IV) с d- и dl- винной кислотами методами pH - метрии и 

протонной магнитной релаксации. Для выявления полиядерных форм, 

концентрация реагентов варьировалась от 0,0013 моль/л до 0,02 моль/л и 

выдерживались мольные соотношения металл: лиганд 1:1, 1:2, 1:3 [3]. 

Кривые, соответствующие различным концентрациям  

циркония(IV), практически совпадают. Для кривых, соответствующих 

одинаковым концентрациям реагентов, но для различных стереоизоме-

ров, имеются небольшие различия в области pH 6-10. Данное поведение 

кривых можно объяснить тем, что в комплексообразовании участвует 

ион октагидроксотетрацирконий(IV) (Zr4(OH)8
8+

). При этом на каждый 

ион Zr(IV) приходится 2 координированных лиганда. Устойчивость 

комплексов в среде dl- тартрата несколько превышает ошибку опреде-

ления lgpqr, что свидетельствует о стереоселективном образовании ком-

плексов M с dl-  винной кислотой [4]. 
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