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Водород имеет большое значение в образовании комплексов, однако 
во многих отношениях его роль оставалась не вполне ясной. Неко
торые авторы считают комплексообразователем в соединениях с водо
родной связью другой ион. Так, А. А. Гринберг С) говорит, что роль 
центра присоединения может выпадать также на долю отрицательно 
заряженных ионов, например иона N в аммонийных солях- 
Координационное число водорода по Сиджвику (2) равно 2 и электрон
ная сфера его состоит из 4 электронов. Сиджвик относит к „ненор. 
мальным“ те соединения с водородной связью, где координационное 
число водорода больше 2 и сфера его состоит из большего, чем 4, 
числа электронов, например (CH3CONH2)2-HC1; А. Вернер (3) указы- 
васт целый ряд якобы ненормальных соединений типа (3 7)NH3’HGa, 
придавая им формулу:
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Фридель соединению (СН3)2ОНС1 придает структурную формулу.

Однако для этих веществ должны существовать рациональные 
формулы, соответствующие их структуре. В соединениях электро
валентных, как известно, вступившие в соединения элементы передали 
один другому электроны и приобрели электронные конфигурации 
инертных газов; один — предыдущего, другой — последующего. Теперь 
ионы окружены устойчивой электронной сферой. Точно так же ион- 
комлексообразователь окружает себя непроницаемой оболочкой из 
электронов, общее число которых равняется атомному номеру сле
дующего инертного газа или немного уклоняется от этого числа. Для 
каждого иона-комплексообразователя число это определенное и назы
вается „эффективным“ числом.

Источниками, из которых ион добирает недостающие электроны, 
являются адденды-доноры, имеющие свободные пары (дублеты) электро
нов. Прочность и непроницаемость оболочки зависит от иона и от
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По числу ионов, атомов, молекул или групп соединенных 
с центральным ионом -комлексообразователем, определяется его 
координационное число. Координационное число водооола 1 или 2 (а не только 2), а следовательно, электронная сфера ₽е?о состои? 
из 2 или 4 электронов. Соединение CH,CONH • НС1 hvwu^0 состоит вать не как CH.CONH,-.: н :С1, а как [СН^Н^Ж 
здесь водород имеет координационное число 1 и сферу из 2 электоо 
нов, он является однозарядным и одноковалентным координационно 
а якобы „ненормальное" соединение (CH3CONH2)2HC1 соответственно’ 
надо строить не как [CH3CONH2^ : Н : ^СН3СОіЦ]^^^

является кислотный водород Й,™ Н^/СГ ““"“““«Р’зрва^-аем
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малую

[NH+].[OH-]
[ХЩ = 1,8-10-5.

Равновесие между газообразным NH„ растворенным NH н ионом 
NH4 можно представить двояко:
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в растворе NH3 + ЩО $ NH.OH
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мала (10 ) и во время образования комплекса NH^ еще угнетается 
возрастанием концентрации иона ОН- то количество комплексных 
/о 



ионов NH.t будет ограниченным. Следствием этого и является очень 
малая константа диссоциации так называемой „гидроокиси аммония", 
которая считается слабым электролитом.

Так же легко объясняется диаграмма равновесия системы вода — 
аммиак. На этой диаграмме имеются два максимума, соответствующие 
соединениям NH3-H2O и 2МНз-Н2О, у обоих температурные коорди
наты равны —79°. Температурные координаты эвтектик: левой — 115°, 
средней — 86,5°, правой — 96°. Структура первого соединения 
NH^/ ОН не вызывает сомнений. Второе соединение с точки зрения, 
проводимой в этой статье, следует изображать в таком виде:
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Между тем, Т. М. Лаури (4) дает другое строение, предполагая, 
что вторая молекула аммиака соединяется с водородом от гидроксила 
и тогда получается соединение формулы (NH4)aO, которое он назы
вает „окисью аммония". Так как в гидроксиле водород очень прочно 
связан с кислородом, то нового второго иона аммония не может 
образоваться; кроме того, в „окиси аммония" при электролитической 
диссоциации должен возникнуть ион О2-,, существование которого 
в растворе сомнительно.

Таким образом, к формам водорода, на которые имеются указания 
в химической литературе, (5) мы добавляем еще две формы: 1) одно
координированный ион водорода Н+: и 2) ‘Двукоординированный 
ион водорода -> : Н+ : .
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