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Содержание  редкоземельных  элементов  в  природных  водах  определяется  их 
способностью к комплексообразованию. Наиболее значительными комплексными формами 
РЗЭ,  присутствующими  в  природных  гидротермальных  системах,  являются  карбонатные, 
гидроксидные, сульфатные, фторидные и хлоридные комплексы. При этом  гидролитические 
равновесия в этой среде являются наименее изученными.

Имеющиеся в литературе данные о гидролитических свойствах ионов редкоземельных 
элементов,  включающие  полные  наборы  констант  устойчивости  их  моно-
гидроксокомплексов,  фиксируют  возрастание  их  логарифмических  значений  в  пределах 
одной-двух  единиц  при переходе от цериевой группы к иттриевой [Фролова и др.,  1966; 
Klungness,  Byrne, 2000].  Последовательное  возрастание  значений  констант  образования 
отмечается  также и в  работах  теоретического  характера  [Lee,  Byrne, 1992;  Millero,  1992]. 
Однако  экспериментальные  измерения,  выполненные  даже  при  околокомнатных 
температурах,  характеризуются  значительным разбросом и,  если  они получены  в  разных 
условиях,  зачастую  несравнимы  между  собой.  Эксперименты,  приводящие  к  подобным 
результатам,  выполнялись, как правило,  при значительных ионных силах и не учитывали 
возможного  присутствия  в  растворах,  кроме  моногидроксидов,  комплексных  форм более 
высокого  порядка.  Целью  настоящей  работы  было  получение  данных,  характеризующих 
устойчивость  гидроксокомплексов  РЗЭ  при  температурах  25ºС  и  давлении  насыщенного 
пара при минимальных ионных силах.

Равновесия  в  близнейтральных  и  щелочных  растворах  всего  ряда  редкоземельных 
элементов  были  изучены  нами  спектрофотометрическим  методом  с  использованием 
индикаторов  мета-крезолового  пурпурного  и  бета-нафтола,  имеющих  интенсивные 
специфические спектры поглощения в видимой и УФ областях. Это позволяло проводить 
эксперименты в  растворах  с  малыми концентрациями  реагентов  на  основе  измеренных с 
высокой  точностью  значений  рН.  Метод  основывался  на  стандартизованных  значениях 
коэффициентов  экстинкции поглощающих форм и констант  ионизации индикаторов.  При 
наличии  высокой  чувствительности  он  отличался  отсутствием  побочных  реакций, 
полимерных форм и осадков гидроокисей. 

Математическая  обработка  спектральных данных показала  присутствие в  изучаемых 
интервалах рН от 6 до 11 комплексных форм РЗЭ вида Ln3+,  Ln(ОН)2+и Ln(ОН)2

+. Для ряда 
элементов  иттриевой  группы  установлено,  кроме  того,  присутствие  Ln(ОН)3

0 

Термодинамические значения констант устойчивости, измеренные при ионных силах менее 
0.0005, были получены в виде параметров уравнений линейной регрессии, характеризующих 
спектры  индикаторов  в  сериях  изучаемых  растворов.  При  этом  наблюдалось  отчётливо 
выраженное  отсутствие  монотонного  характера  данной  зависимости  от  атомного  номера. 
Был получен  таким образом ещё один набор данных,  свидетельствующих об отклонении 
характера химической связи в комплексах РЗЭ от чисто ионного типа. 
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