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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ АЗОМЕТИНОВ

Выяснению зависимости между строением молекул и ее люминесцен
цией посвящены работы (1_4). Известно, что люминесцирующая молекула 
должна иметь систему сопряженных связей, обладать жесткостью, обуслов
ленной наличием внутримолекулярной связи, которая вызывает образова
ние квазиароматического цикла (5,6). Как установлено рядом исследовате
лей (7), молекулы азометинов с нежесткой структурой акопланарны вслед
ствие того, что взаимодействие неподеленной пары электронов азота с 
кольцом амина сопровождается поворотом последнего. Возможно, что та
кие азометины не будут люминесцировать. В то же время по мере увеличе
ния жесткости молекулы вероятность люминесценции возрастает. В на
стоящей работе сделана попытка использовать явление люминесценции 
для выяснения структуры синтезированных нами азометинов. Для соеди
нений, представленных в табл. 1, определена их относительная люминес
ценция. За единицу сравнения (100%) принята интенсивность л-оксибен- 
зантрона. Все измерения люминесценции проводились на спектрографе 
ИСП-51 с приставкой ФЭ11-1, у которой приемником излучения служил 
фотоэлектронный умножитель с сурьмяно-калиево-цезиевым катодом 
(ФЭУ-51). Запись велась на автоматическом самопишущем потенциомет
ре ПС-1-02. Люминесценция возбуждалась ртутно-кварцевой лампой 
ПРК-2 со светофильтром УФС-4 (линия ртути в области 366 мц). Измере
ния производились с поверхности порошков. Максимумы люминесценции 
определялись с учетом спектральной чувствительности установки. Как 
видно из табл. 1, азометины, полученные взаимодействием различных аль
дегидов с анилином, и-анизидином, га-аминобензойной кислотой, а-амино- 
пиридином, ацетил-и-фенплендиамином, в той или иной мере проявляют 
свойство люминесценции.

Во всех этих случаях очевидно, что молекула такого азометпна имеет 
достаточную жесткость, вследствие замыкания квазиароматического цикла 
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Азометины, выделенные из тех же альдегидов и о-аминофенола, о-амино- 
бензойной кислоты, «-толуидина, не являются люминофорами. Это можно 
объяснить на основании явления ортоэффекта (5), т. е. возможности замы
кания у о-аминофенола, о-аминобензойной кислоты, «-толуидина внутри
молекулярной водородной связи
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Наличие такой связи у азометинов препятствует замыканию квазиаромати
ческого цикла, а поэтому не образуется жесткой молекулы, способной лю- 
мпнесцировать. В литературе (2) есть данные о наличии интенсивной лю-
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Люминесценция азометипов Таблица 1
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(продолжение)
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Порошки веществ (СН3)2Х—— СН=Х -CH=N—/—J’
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(CH3),N-^___ CH =N при 293° К не люмипесцируют, при 77° К люминесцирутот.

минесценции у азомстинов, не имеющих о-оксиальдегидной группы, но со- 
держащих N(CH3) 2-групиу в «-положении альдегидного кольца. Однако 
нами не обнаружена при 293° К люминесценция п-диметилбензальдегида 
в сочетании с анилином, а-нафталамином, n-апизидином, о-иоданплином, 
«-иоданилпном, хотя при 77° К (в жидком азоте) эти соединения люми- 
несцируют. По-видимому, при 293° К молекула имеет недостаточную жест
кость. Проведенные нами исследования показали, что азометипы, синте
зированные из различных альдегидов (салицилового, 5-нптросалицилово- 
го, а- п fj-оксинафтойного) и одних и тех же амнион, люмипесцируют в 
самой различной степени. Это заставляет предполагать, что интенсивность 
люминесценции может быть связана с величиной индуктивною действия 
заместителей. Однако этот вопрос памп детально не изучен и требует даль
нейшего исследования.
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