
Разработка методов определения микроколичеств лекарственных ве-
ществ [1, 2] является одной из важных задач современной аналитической 
химии. В связи с тем что надежные методы определения малых количеств 
кордиамина отсутствуют, настоящая работа посвящена изучению возмож-
ности определения кордиамина в его препаратах на основе использования 
комплексообразования кордиамина с ионами двухвалентной меди и рода-
нид-ионами. Известно, что при сливании растворов, содержащих ионы 
меди (II) и кордиамин, возникает синее окрашивание; после добавления к 
раствору роданида калия выпадает осадок ярко-зеленого цвета [3). Эта 
реакция использована пока только для качественного обнаружения амидной 
группы [41. Нами изучены спектрофотометрические характеристики и усло-
вия образования комплексов ионов двухвалентной меди с кордиамином и 
тройных комплексов кордиамина с ионами двухвалентной меди и роданид-
ионами и на основе полученных данных разработана методика количест-
венного определения кордиамина в препаратах. 

Экспериментальная часть 

В работе использовали 5,8- Ю - 3 M раствор Си (N0 3 ) s в I M растворе HN'03l по-
лученный разбавлением исходного раствора (содержание меди в нем устанавливали 
гравиметрическим методом); 25 % раствор кордиамина в ампулах (для инъекций); 
5 M водный раствор роданида калия . Оптическую плотность измеряли на спектрофо-
тометре СФ-16 при длине кюветы 0,5 см. 

Система медь ( I I ) — кордиамин. При прибавлении кордиамина к раствору соли 
меди возникает голубая окраска, устойчивая в течение нескольких суток. На рис. 1 
представлен электронный спектр изучаемого комплекса с максимумом поглощения 
при 655 нм. Рис . 2 иллюстрирует зависимость оптической плотности раствора комплек-
са (А) от pH и концентрации кордиамина; оптимальными условиями образования 
комплекса являются pH 6,0, концентрации кордиамина исходная и меди 0,3 моль/л 
и 5,8- Ю - 3 моль/л соответственно 

Данные, приведенные на рис. 3, обработанные по методу сдвига равновесия, ука-
зывают, что соотношение компонентов в комплексе равно 1 : J. Эти результаты находят-
ся в полном соответстии с данными математической обработки по методу наименьших 
квадратов на ЭВМ «Наири» на языке АП. Молярный коэффициент светопоглощения 
составляет около 100. Закон Бера соблюдается в интервале концентраций кордиами-
на 0,014- 0,28 моль/л. В табл. 1 представлены результаты определения формальной 
константы неустойчивости комплекса (/СН1 данные обработанные методами математи-
ческой статистики). 
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Равновесную концентрацию ме-
ди [Cu3 +] определяли в виде разно-
сти [Си2 +] = [Си) — [Си-кордиамин], 
где величина [Си-корднамин| равна 
А 

-^j-. Концентрация Г была опреде-
лена как разность [кордиамин] = 
= [корди амин]ие х — [Си- кордиамин]. 

Система медь ( I I ) — кордиа-
мин — ионы SCN, Если к раствору 
комплекса меди (II) с кордиамином 
прибавить раствор роданида калия, 
появляется осадок, окрашенный в 
зеленый цвет. Последний хорошо эк-
страгируется органическими раство-
рителями, в частности хлороформом. 
Между тем бинарный комплекс не 
извлекается органическими раст-
ворителями. Это указывает на то, 
что в указанной системе образуется 
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Рис. 1. Спектры светопоглощения двойного 
комплекса меди с кордиамином (/) и разноли-
гандкого комплекса (2) при оптимальных ус-

ловиях. 
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Т а б л и ц ? 1 

Расчет формальной константы неустойчивости комплекса меди ( I I ) с кордиамином 

[ C u î + ] - 1 0 - s , 
ноль 

[кордиамин], 
МОЛЬ'л 

[Си•кордиа-
мин]" Ю - 3 , 

моль/л 
Обработка результатов методом 

математической статистики 
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Т а б л и ц а 2 
Определение содержании кордиамина 

Введено 
кордиа-
мина, мг 

n X. мг V 5* її (o,«5 г, мг х + г , мг 

2 5 0 , 0 5 2 5 0 , 1 6 0 , 0 7 2 0 , 2 7 0 , 1 3 5 2 , 7 7 6 0 , 3 7 2 5 0 ^ 0 , 3 7 
1 2 5 , 0 5 1 2 5 , 1 2 0 , 0 2 8 0 , 1 7 0 , 0 8 4 2 , 7 7 6 0 , 2 3 125^2=0,23 

3 , 6 5 3 , 6 2 0 , 0 0 8 0 , 0 9 0 , 0 4 5 2 , 7 7 6 0 , 1 2 3 , 6 = t O , J 2 

сложный комплекс, содержащий одновременно все три компонента. 
На рис. 1 представлен спектр поглощения разнолигандного комплекса (кривая 2), 

о возникновении которого свидетельствуют гипсохромный сдвиг и гиперхромный эф-
фект. Максимум светопоглощения наблюдается при 420 нм. Зависимость оптической 
плотности экстракта комплекса меди (II) с кордиамином и роданидом от pH и концент-
рационных условий отражена на рис, 4. Оптимальными условиями образования и экст-
ракции разнолигандного хомплекса для 5,8-10~ 4 моль были следующие: 
1корднамин] и с ; 5 =0,25 мл/л, CscN~ = 1-10~ а моль/л, pH 4 ,0 . 

Кривые 2 и 3 на рис. 4 были обработаны по методу сдвига равновесия (рис. 5). 
Получено соотношение компонентов в разнолигандном комплексе Си — кордиамин — 
SCN, равные 1 : 1 : 2 . Молярный коэффициент светопоглощения комплекса составля-
ет 4000. Закон Бера соблюдается в интервале концентраций кордиамина 0,02-— 
0,28 моль/л. 

вора двойного комплекса от pH (1) и концент-
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Рис . 4. Зависимость оптической плотности 
э к с т р а к т а разнолигандного комплекса от 
p H ( / ) и концентрации (моль) кордиамина 

(2) и S C N - (3). 

Рис. 5. Сдвиг равновесия в систе-
ме медь (II) — кордиамин — ионы 

S C N - . 
1 — к о м п л е к с меди ( I Г) с к о р д и а м и н о м . 
2 — к о м п л е к с медя ( I I ) с ионами S C N - . 

На основании этих данных 
нами разработана методика оп-
ределения кордиамина в его 
препаратах. К 0,5 мл 5 , 8 - M 
раствора Cu(N03)3 прибавляют 
раствор кордиамина, 0,5 мл 
0,1 M KSCN и доводят до 10 мл 
HCl, создавая pH 4,0 (РН-метр 
ЛПУ-01). Затем экстрагируют в 
течение 1 мин 5 мл хлороформа. 
Оптическую плотность экстрак-

та измеряют на спектрофотометре СФ-16 (1=0 ,5 см) при 420 нм, раствор 
сравнения — «холостая» проба. На рис. 6 представлен калибровочный гра-
фик для определения содержания кордиамина. 

Результаты определения содержания кордиамина в его препаратах 
приведены в табл. 2. 
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Рис. 6. Калибровочный график д л я определе-
ния содержания I в его препаратах при най-
денных оптимальных концентрациях компо-

нентов тройнрго комплекса . 
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Ранее нами [1, 2] были получены комплексы P t ( l l ) и Pd(II) с 3-амино-
кумарином (3-АМК) и установлена их биологическая активность в зависи-
мости от природы металла и характера адидолиганда. Продолжая работы 
по поиску биологически активных веществ в ряду комплексных соединений 
переходных металлов, мы осуществили синтез комплексов родия (I) и ро-
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