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ВВЕДЕНИЕ

Тестовый контроль по органической химии является объективным 
способом оценки знаний студентов и составной частью государственного 
переводного экзамена.

В материалы первой части тестового контроля включены важные 
разделы курса органической химии: классификация и номенклатура, элек
тронное и пространственное строение, кислотно-основные свойства орга
нических соединений. Особое внимание уделено физико-химическим ме
тодам анализа как основы для фармацевтического анализа; составлены 
тестовые задания по общим принципам спектроскопии: электронной, ин
фракрасной и спектроскопии протонно-магнитного резонанса.

Тесты по разделу «Углеводороды» включают строение и реакцион
ную способность: алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, 
аренов.

Материал тестового контроля реализует цель органической химии, 
как учебной дисциплины, которая формирует системные знания о взаимо
связи строения и химических свойств биологически важных классов орга
нических соединений.

Решение заданий тестового контроля может быть представлено од
ним или несколькими правильными ответами в соответствии с выбранны
ми цифрами, которыми обозначены варианты ответов.

Систематическая работа над заданиями тестового контроля, кон
сультации по вопросам, вызывающим затруднения в выборе вариантов от
вета, более внимательное изучение теоретического материала помогут Вам 
успешно освоить курс органической химии.
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ТЕМА №1

КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА

1.1. 6-Бромнафталинсульфоновая кислота по строению 
углеводородного скелета является соединением:
1. карбоциклическим;
2. гетероциклическим;
3. ациклическим;
4. предельным;
5. ароматическим.

1.2. 5-Гидроксипиразол по строению углеводородного скелета является 
соединением:

1. карбоциклическим;
2. гетероциклическим;
3. непредельным;
4. ароматическим;
5. ациклическим.

1.3. 2-Изопропил-5-метилциклогексанол по строению углеводородного 
скелета является соединением:

1. карбоциклическим;
2. гетероциклическим;
3. непредельным;
4. ароматическим;
5. ациклическим.

1.4. Одновалентными углеводородными радикалами являются:
1. этилен;
2. циклогексил;
3. неопентил;
4. трет.-бутил;
5. циклогексилиден.

1.5. Вторичными одновалентными углеводородными радикалами 
являются:

1. фенил;
2. втор.-бутил;
3. изобутил;
4. бензил;
5. изопропил.
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1.6. Третичными одновалентными углеводородными радикалами являют
ся:

1. неогексил;
2. бензилиден;
3. аллил;
4. трет.-пентил;
5. изопентил.

1.7. Первичными одновалентными углеводородными радикалами являют
ся:

1. изопентил;
2. о-фенилен;
3. неопентил;
4. изопропил;
5. пропилиден.

1.8. Геминальными двухвалентными углеводородными радикалами явля
ются:

1. изопропил;
2. пропилен-1,2;
3. пропилиден;
4. бензил;
5. бензилиден.

1.9. Вицинальными двухвалентными углеводородными радикалами явля
ются:

1. бензилиден;
2. фенил;
3. м-толил;
4. о-фенилен;
5. п-фенилен.

1.10. По радикало-функциональной номенклатуре соединение

называется:
1. 1 ,2 - дифен илэтанон;
2. дифенилкетон;
3. аллилбензилкетон;
4. бензилфенилкетон;
5. фенилэтаноат.
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1.11. По радикало-функциональной номенклатуре соединение
с н ,
I

СН3-  СН=СН-СН2-С Н -С Н 3
называется:

1. изобутилметилацетилен;
2. 5 -  метилгексен -  2;
3. а  -  изобутил -  р -  метилэтилен;
4. а  -  трет -  бутил -  Р -  метилэтилен;
5. втор.- бутил -  метил ацетилен.

1.12. По заместительной номенклатуре соединение

называется:

1. метиловый эфир бензойной кислоты;
2. фенилэтилкетон;
3. 1 -  фенилпропанон;
4. метилбензоат;
5. бензилэтилкетон.

1.13. По заместительной номенклатуре соединение метилтрихлормеггалкетон 
называется:

1. 1,2,3 -  трихлорпропанол -  2;
2. 1,1,3 -  трихлорпропанон -  2;
3. 3,3,3 - трихлорпропаналь;
4. 1,1,1-трихлорпропанон- 2 ;
5. 2,2,2 -  трихлорэтаналь.

1.14. По радикало-функциональной номенклатуре соединение м-нитро- 
фенилэтанон называется:

1. метил -  м -  нитробензилкетон;
2. п -  метил -  м -  нитрофенилкарбальдегид;
3. п -  метил -  м -  нитрофенол;
4. метил -  м -  нитрофенилкарбинол;
5. метил -  м-нитрофенилкетон.
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1.15. По заместительной номенклатуре соединение
о

называется:
1. N -  (п — гидроксифенил) этанамид;
2. N,N -  диэтиламиноэтил -  п -  аминобензоат;
3. N -  (п — этоксифенил) этанамид;
4. 1 -  (3,4 - дигидроксифенил)- 2 - метиламиноэтанол;
5. фенетидин.

1.16. По заместительной номенклатуре соединение

называется:
1. п -  аминофенилсульфоновая кислота;
2. сульфаниловая кислота;
3. 4 — аминоциклогексансульфоновая кислота;
4. п — аминобензолсульфоновая кислота;
5. п — аминобензойная кислота.

1.17. По заместительной номенклатуре соединение п — аминофенилэтило- 
вый эфир называется:

1. фенетидин;
2. п -  этоксианилин;
3. этил -  п -  аминбензоат;
4. этил -  п — аминобензолкарбоксилат;
5. п -  этоксибензилкарбоновая кислота.

1.18. По заместительной номенклатуре соединение

называется:
1. парацетамол;
2. N -  (п -  метоксифенил) этанамид;
3. N -  (п — гидроксифенил) этанамид;
4. п -  аминофенилметилкетон;
5. п — аминофенол.
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1.19. По заместительной номенклатуре соединение

ОН
называется:

1. 1 -  (м -  гидроксифенил) -  2 -  метиламиноэтанол;
2. 1 -  (3,4 -  дигидроксифенил) - 2 -  метиламиноэтанон;
3 . 2 -  (3,4 -  дигидроксифенил) -  2 -  метоксиэтанамин;
4. 1 -  (3,4 -  дигидроксифенил) -  2 -  метиламиноэтанол;
5. N -  метил -  2 -  (3,4 -  дигидроксифенил)этанамин.

1.20. По заместительной номенклатуре соединение
Ч с=с ч

соон

н

v  он
называется:

1. кумаровая кислота;
2. Z -  о -  гидроксифенилпропеновая кислота;
3. Е -  м — гидроксифенилпропеновая кислота;
4. Z -  м -  гидроксифенилпропеновая кислота;
5. Е -  о -  гидроксифенилпропеновая кислота.

1.21. По заместительной номенклатуре соединение
ОН
I

НООС-СН2-С -С Н 2-СООН

СООН
называется:

1. 3 -  гидрокси -  3 -  карбоксипентандиовая кислота;
2. 3 -  гидрокси -  3 -  формилпентандиовая кислота;
3. лимонная кислота;
4. 3 -  оксопентандиовая — 1,5 — кислота;
5. 3,5 -  диоксопентановая кислота.

1.22. По радикало-функциональной номенклатуре соединение 
N -  изопропилпропин -  2 -  амин -  1 называется:

1. аллилизопропиламин;
2. аллилизобутиламин;
3. изобутилпропаргиламин;
4. неопентилпропаргиламин;
5. изопропилпропаргиламин.



1.23. По радикало-функциональной номенклатуре соединение 
N -  п -  хлорфенил -  о -  броманилин называется:

1. п -  хлорфенил -  о -  бромфенол;
2. п -  хлорфенил — о -  бромбензипамин;
3. п -  хлорфенил -  о -  бромфениламин;
4. п -  хлорбензил -  о -  бромфениламин;
5 . 0 -  бром — п - хлорфенилендиамин.

1.24. По функциональным группам соединение
О О
II II

h- c- ch2- c - ch2- nh- ch3
является:

1. сложным эфиром;
2. амином;
3. амидом;
4. кетоном;
5. альдегидом.

1.25. По функциональным группам анестезин

является:
1. амид;
2. сложный эфир;
3. кетоном;
4. амин;
5. простой эфир.

1.26. По функциональным группам норадреналин

НО — y - C H - C H g - N H 2
ОН

ОН
является:

1. нитрил;
2. спирт;
3. фенол;
4. амид;
5. амин.
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1.27. По функциональным группам фенилсалицилат

является:
1. карбоновая кислота;
2. спирт;
3. сложный эфир;
4. кетон;
5. фенол.

1.28. По функциональным группам 5 -  НОК

является:
1. спирт;
2. амин;
3. нитросоединение;
4. фенол;
5. нитрил.

1.29. По функциональным группам атропин

является:
1. простой эфир;
2. спирт;
3. сложный эфир;
4. амин;
5. кетон.

n o 2

ОН

Н3С—N<3



ТЕМА №2

ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ.

2.1. Ковалентная о-связь:
1. образуется боковым перекрыванием негибридных р-АО;
2. имеет более низкую энергию связи;
3. образуется перекрыванием АО встык и поэтому область перекры

вания находится на оси, соединяющей ядра;
4. не разрушается при повороте части молекулы вокруг оси связи;
5. легко поляризуется.

2.2. Ковалентная я-связь:
1. образуется боковым перекрыванием негибридных р-АО;
2. имеет более низкую энергию связи;
3. образуется перекрыванием АО встык и поэтому область перекры

вания находится но оси, соединяющей ядра;
4. не разрушается при повороте части молекулы вокруг оси связи;
5. легко поляризуется.

2.3. Все атомы (кроме Н) являются sp2— гибридными в составе:
1. винилбензола;
2. м -  метилтолуола;
3. Р -  хлорнафталина;
4. бензилидендибромида;
5. пропантриола—1,2,3.

2.4. sp3-  гибридных гетероатомов нет в составе:
1. этиленгликоля;
2. р -наф тола;
3. пикриновой кислоты;
4. винилацетата;
5. диоксана.

2.5. Все атомы кислорода являются sp3-  гибридными в составе:
1. диэтилового эфира;
2. метоксибензола;
3. диоксана;
4. п -  гидроксибензилового спирта;
5. щавелевоуксусной кислоты.
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2.6. Есть атомы кислорода как в sp3- ,  так и в sp2-  гибридных состояниях в 
составе:

1. транс — о -  гидроксифенилпропеновой кислоты;
2. D — 2 — гидроксибутандиовой кислоты;
3. салициловой кислоты;
4. мезо-винной кислоты;
5. 2 - аминоэтанола.

2.7. Все атомы азота являются sp2-  гибридными в составе:
1. этил -  п -  аминобензоата;
2. гуанидина;
3. 3 -  фенилпропен -  2 -  нитрила;
4. 3 -  карбомоилпропановой кислоты;
5. дифениламина.

2.8. Все атомы азота являются sp3-  гибридными в составе:
1. N,N -  диметиланилин;
2. п -  фенилендиамин;
3 . 2 -  аминоэтанол;
4. дифенилметанамин;
5. бензиламин.

2.9. Все атомы галогенов являются sp2-  гибридными в составе:
1. этилхлорид;
2. винилхлорид;
3. бензилбромид;
4. хлороформ;
5. о -  дихлорбензол.

2.10. Все атомы кислорода имеют пиридиновое строение в составе функ
циональных групп:

1. фенолов;
2. карбоновых кислот;
3. альдегидов;
4. нитросоединений;
5. сложных эфиров.

2.11. Все атомы кислорода и азота имеют пиррольное строение в составе 
функциональных групп:

1. предельных спиртов;
2. галогенангидридов;
3. нитрилов;
4. кетонов;
5. ангидридов.
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2.12. Есть гетероатомы с пиррольным строением в составе функциональ
ных групп:

1. ароматические амины;
2. предельные алифатические амины;
3. амиды;
4. нитросоединения;
5. сульфоновые кислоты.

2.13. Есть гетероатом с пиридиновым и пиррольным строением в составе 
функциональных групп:

1. галогенангидридов;
2. карбоновых кислот;
3. амидов;
4. сложных эфиров;
5. нитросоединений.

2.14. Нет пиррольных гетероатомов в составе:
1. глицерина;
2. яблочной кислоты (2 — гидроксибутандиовая кислота);
3. бензилхлорида;
4. а-наф тола;
5. N - метил -  п -  этоксианилина.

2.15. Есть только пиридиновые гетероатомы в составе:
1. п — этоксианилина;
2. ацетальдегида (этаналь);
3. циклогексанона;
4. п -  нитрозофенола;
5. 3 — карбомоилпропановой кислоты.

2.16. Только пиррольные и/или пиридиновые гетероатомы есть в составе:
1. этиленгликоля;
2. мезовинной кислоты;
3. салициловой кислоты;
4. ацетоуксусной кислоты;
5. молочной кислоты.

2.17. Только л -я  — сопряжение есть в структуре:
1. мочевины;
2. метилфенилкетона;
3. сульфаниламида;
4. ацетилхолина;
5. 2,3 - дигидроксибутандиовой кислоты.
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2.18. Только p- я  — сопряжение есть в структуре:
1. этоксианилина;
2. анестезина (этил — п — аминобензоат);
3. ацетилсалициловой кислоты;
4. пировиноградной кислоты;
3. молочной кислоты.

2.19. я -я  и р -л  сопряжение есть в структуре:
1. метилсалицилата;
2. 2 -  оксобутандиовой кислоты;
3. 2 - аминоэтанола;
4. бензилбромида;
3. фенилкарбапьдегида.

2.20. Неподеленная пара азота не участвует в сопряжении в структуре:

( P V n=n- ^ >  *  Г У - С Н з\ _ /  CH3-CHr C=N-CH3 \ _ J  3
1. 2. 3.

нсн3 сн2 с nh2- c- nh2
nh- ch3 2 2

4. 5.

2.21. Неподеленная пара кислорода участвует в сопряжении в структуре:
1. циклогексанона;
2. бензальдегида;
3. р-наф тола;
4. п -  этоксифенола;
5. этилбензилкетона.

2.22. У функциональной группы есть отрицательный мезомерный эффект 
в соединениях:

1. р -  нафталинсульфоновая кислота;
2. глицерин;
3. бензонитрил;
4. ацетон;
5. изовалериановая кислота.
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2.23. У функциональной группы есть положительный мезомерный эффект 
в соединениях:

1. этиленгликоль;
2. бензойная кислота;
3. п -  фенилендиамин;
4. пирокатехин;
5. 3 -  фенилпропеновая кислота.

2.24. У функциональной группы есть только отрицательный индуктивный 
эффект в соединениях:

1. о -  гидроксибензойная кислота;
2. хлороформ;
3. м -  этилбензиловый спирт;
4. сульфаниловая кислота;
5. глицерин.

2.25. Все функциональные группы имеют только отрицательный индук
тивный эффект в соединениях:

1. молочная кислота;
2. пировиноградная кислота;
3. яблочная кислота (2 -  гидроксибутандиовая);
4. N,N -  диметил -  п -  нитроанилин;
5. глицерин.

2.26. Все функциональные группы являются ЭА в соединениях:
1. хлороформ;
2. 2,4,6 -  тринитрохлорбензол;
3. о -  метоксибензилбромид;
4. 2,3 -  дигидроксибутандиовая кислота;
5. салициловая кислота.

2.27. Все функциональные группы являются ЭА в соединениях:
1. дифениламин;
2. N -  метил -  2 -  метилпропанамин;
3. N -  метил -  п -  метоксианилин;
4. 2,2 -  дихлорэтаналь;
5. метилфенилкетон.

2.28. Все функциональные группы являются ЭД в соединениях:
1 . 2 -  изопропил -  5 -  метилциклогексанол;
2 . 2 -  изопропил -  5 -  метилфенол;
3. п -  аминобензальдегид;
4. янтарная кислота;
5. п - этоксианилин.
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2.29. Все функциональные группы являются ЭД в соединениях:
1. N - метил -  п -  метоксианилин;
2. диоксан;
3. неопентиловый спирт;
4 . 0 -  хлорбензиловый спирт;
5. 5 -  этоксинафтол.

2.30. Есть 2 ЭД и 2 ЭА функциональные группы в соединении:

2.31. Есть только две ЭА функциональные группы в соединении:
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2.32. Есть только две ЭД функциональные группы в соединении:
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2.33. Есть только три ЭА функциональные группы в соединениях:
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ТЕМА №3

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СТРОЕНИЕ

3.1. Конформация:
1. описывает пространственное расположение атомов в молекуле;
2. требует для своего изменения расщепление существующих хими

ческих связей и образования новых;
3. изменяется при повороте части молекулы вокруг <т -  связи без ее 

разрушения;
4. имеет небольшой энергетический барьер своего изменения;
5. имеет значительный энергетический барьер своего изменения.

3.2. Конфигурация:
1. имеет значительный энергетический барьер своего изменения;
2. имеет небольшой энергетический барьер своего изменения;
3. изменяется при повороте части молекулы вокруг а  -  связи без ее 

разрушения;
4. требует для своего изменения расщепление существующих хими

ческих связей и образования новых;
5. описывает пространственное расположение атомов в молекуле.

3.3. Проекционными формулами Фишера записаны конфигурации про- 
пан ди ола-1,2 в примерах:

СООН СН2ОН

Н ОН но сн3

сн3 н
4. 5.
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3.4. Проекционными формулами Фишера записаны конфигурации вто р - 
бутилового спирта в примерах:

1. 2. 3.

3.5. Проекционными формулами Ньюмена записаны конформации 3— 
хлорбутанола-2 в примерах:

ОНсн.

н-

н-

сн,
1.

НО-

Н-

СН,

-н

-а

сн3
4.

он
н

: ----------- п _ с н ,CI 3

3 ш н
Н '^ - Г̂ Ч СН3

сн,
2. 3.

ОН

CI4 / - ' v N .CH3

сн,

5.
3.6. Проекционными формулами Ньюмена записаны конформации алани

на в примерах:
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3.7. Проекционные формулы Ньюмена записывают, чтобы показать раз
личия:

1. в химическом строении соединений;
2. в конформациях молекулы;
3. структурных изомеров;
4. в конфигурационном строении энантиомеров;
5. в строении E h Z я -  диастереомеров.

3.8. Проекционные формулы Фишера записывают, чтобы показать разли
чия:

1. в строении Е и Z я -  диастереомеров;
2. в конфигурационном строении энантиомеров;
3. конформаций одного из энантиомеров;
4. в пространственном строении о — диастериомеров;
5. в химическом строении соединений.

3.9. Разновидностями стереоизомерии являются:
1. изомерия углеродного скелета;
2. энантиомерия;
3. цис-, транс-изомерия;
4. таутомерия;
5. я  -  диастереомерия.

3.10. Разновидностями стереоизомерии являются:
1 . 0  — диастереомерия;
2. таутомерия;
3. изомерия положения (кратных связей, функциональных групп);
4. энантиомерия;
5. E -,Z - изомерия непредельных соединений.
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3.11. Заслоненные и скошенные конформации бутанола-2 имеют разную 
энергию, т.к. они различаются:

1. конфигурацией;
2. угловым напряжением;
3. химическим строением;
4. Ван-дер-Ваальсозым напряжением;
5. торсионным напряжением.

3.12. Энергия пропанола-1 в конформации анти меньше, чем в скошен
ной, т.к. в анти-конформации:

1. меньше угловое напряжение;
2. изменилась конфигурация;
3. уменьшилось Ван-дер-Ваальсово напряжение;
4. стало меньше торсионное напряжение;
5. изменилось химическое строение.

3.13. Энергия 2-хлорбутана в заслоненной конформации больше, чем в 
скошенной, т.к. в заслоненной конформации:

1. у молекулы другая конфигурация;
2. больше торсионное напряжение;
3. у молекулы другое электронное строение;
4. больше угловое напряжение;
5. увеличилось Ван-дер-Ваальсово напряжение.

3.14. Конформации 1-хлор-пропана с торсионным углом 60' и 300’ яв
ляются вырожденными, т.к. в этих конформациях у молекулы:

1. одинаковая конфигурация;
2. одинаковое химическое строение;
3. разное конформационное строение;
4. одинаковые торсионное, Ван-дер-Ваальсовое и угловое напряже

ния;
5 одинаковая энергия.

3.15. Вырожденными конформациями втор .-бутилового спирта среди за
писанных являются:
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он

4. 5.

Н

3.16. Вырожденными конформациями пропанола-1 . среди записанных 
являются:

п3
4. 5.

3.17. Циклогексан в кресловидной конформации имеет минимальный за
пас энергии, т.к. в этой конформации:

1. нет заслоненных конформаций ни в одном фрагменте молекулы;
2. нет углового напряжения;
3. минимальное торсионное напряжение;
4. минимальное Ван-дер-Ваальсово напряжение;
5. молекула имеет неплоское строение.

3.18. Циклогексан в конформации ванна имеет более высокий запас 
энергии, чем в кресловидной конформации, т.к. в конформации ванна:

1. его молекула имеет неплоское строение;
2. есть заслоненные конформации в отдельных фрагментах молекулы;
3. увеличено торсионное напряжение в заслоненных фрагментах;
4. увеличено Ван-дер-Ваальсово напряжение в заслоненных фрагмен

тах;
5. нет углового напряжения.
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3.19. Число аксиальных связей в молекуле циклогексана равно:
1. 1;
2. 3;

3. 6 ;

4. 12;
5. 24.

3.20. Число экваториальных связей в молекуле 1,2 -  диметалциклогекса- 
на равно:

1. 2;
2 . 3;
3. 6;
4. 12;
5. 24.

3.21. В результате инверсии кресловидной конформации циклогексана:
1. изменяется его конформация;
2. аксиальные связи не изменяются;
3. изменяется его конфигурация;
4. экваториальные связи становятся аксиальными;
5. изменяется его энергия.

3.22. В результате инверсии кресловидной конформации циклогексанола:
1. аксиальные связи становятся экваториальными;
2. изменяется его конформация;
3. изменяется его конфигурация;
4. не изменяются экваториальные связи;
5. изменяется его энергия.

3.23. В молекуле 1,3 -  диметилциклогексана присутствует 1,3 -  диакси- 
альное взаимодействие, если:

1. оба метальных заместителя на экваториальных связях;
2. оба метальных заместителя на аксиальных связях;
3. один из двух заместителей на аксиальной связи;
4. один из двух заместителей на экваториальные связи;
5. один заместитель на аксиальной, второй на экваториальной связи.

3.24. Молекула 1,3 -  диметилциклогексана имеет минимальную энергию, 
если:

1. оба метальных заместителя на экваториальных связях;
2. оба метальных заместителя на аксиальных связях;
3. один из двух заместителей на аксиальной связи;
4. один из двух заместителей на экваториальные связи;
5. один заместитель на аксиальной, второй на экваториальной связи.
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3.25. В молекуле 1,2 -  диметилциклогексана присутствует 1,3 -  диакси- 
альное взаимодействие, если:

1. оба метальных заместителя на экваториальных связях;
2. оба метальных заместителя на аксиальных связях;
3. один из двух заместителей на аксиальной связи;
4. один из двух заместителей на экваториальные связи;
5. один заместитель на аксиальной, второй на экваториальной связи.

3.26. Молекула 1,2 -  диметилциклогексана имеет минимальный запас 
энергии, если:

1. оба метальных заместителя на экваториальных связях;
2. оба метальных заместителя на аксиальных связях;
3. один из двух заместителей на аксиальной связи;
4. один из двух заместителей на экваториальные связи;
5. один заместитель на аксиальной, второй на экваториальной связи.

3.27. Среди записанных структур 2 -  изопропил -  5 - металциклогекса- 
нола минимальную энергию имеет:

3.28. Среди записанных структур 1,2,3,4,5,6- гексахлороциклогексана 
максимальную энергию имеет:
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3.29. Вырожденные конформации пропанола -  1 соответствуют значени 
ям торсионного угла:

1. 60”;
2. 120“;
3. 180“;
4. 240";
5. 300“.

3.30. Хиральность молекулы:
1. это свойство молекулы не совмещаться с ее зеркальным изображе 

нием;
2. обусловлена отсутствием у молекулы элементов симметрии;
3. признаком этого свойства является присутствие в молекуле асим 

метрического атома;
4. обусловлена симметричным строением молекулы;
5. является причиной оптической активности вещества.

3.31. Хиральные молекулы:
1. имеют симметричное строение;
2. имеют в своей структуре асимметричный атом;
3. идентичны своему зеркальному изображению;
4. не имеют элементов симметрии;
5. не совмещаются со своим зеркальным изображением.

3.32. Ахиральные молекулы:
1. не имеют элементов симметрии;
2. идентичны своему зеркальному изображению;
3. имеют в своей структуре асимметричный атом;
4. имеют симметричное строение;
5. не совмещаются со своим зеркальным изображением.

3.33. Асимметрический атом:
1. С sp с разными заместителями;
2. С sp3 с двумя разными заместителями;
3. С sp2 с тремя разными заместителями;
4. С sp’ с четырьмя разными заместителями;
5. С sp' с одинаковыми заместителями.
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3.34. Асимметрический атом:
1. N sp2 с тремя разными заместителями;
2. С sp3 с тремя разными заместителями;
3. N sp3 с четырьмя разными заместителями;
4. С sp3 с четырьмя разными заместителями;
5. С sp2 с тремя разными заместителями.

3.35. Хиральными структурами являются:

СООН

£ Г
он

3.

3.36. Хиральные молекулы имеют:
1. глицин;
2. пролин;
3. фталевая кислота;
4. мезовинная кислота;
5. бутанол- 2 .

3.37. Хиральные молекулы имеют:
1. D -  глюкоза;
2. гуанин;
3 . 2 -  аминоэтанол;
4. ментол (ментан-ол -  3);
5. фурфурол (2 -  фуранкарбальдегид).
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3.38. Оптически активными являются:

3.39. Оптически активными являются:

Н
О

О -С -С Н
/СбНб

ч сн2он

4.

3.
HoN-CH-COOH 

2 I
сн2

он
5.

3.40. Оптически активными являются:
1 изолейцин;
2. лимонная кислота (2- гидрокси - 2 -  карбоксипентандиовая кисло

та);
3. аденин;
4. D - фруктоза;
5. камфора.
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3.41. Рацемат:
1. это эквимолярная смесь Е и Z -  диастериомеров;
2. не обладает оптической активностью;
3. это соединение, молекулы которого ахиральны;
4. изменяет плоскость поляризации света;
5. это эквимолярная смесь энантиомеров.

3.42. Рацемат образуют стереоизомеры:
1 . 3 -  фенилпропеналя;
2. глюкозы;
3 . 2 -  амино - 3 -  фенилпропановой кислоты;
4. 1 ,2 - дифтор -  1,2 -  дихлорэтана;
5 . 2 -  гидрокси -  2 -  фенилэтановой кислоты.

3.43. Среди данных структур являются мезоформами:

СООН
(1 пн

11 Un

СООН
нп н

11 ип

СООН
Н----- он
Н------ ОН

СООН СООН сн2он
3. 4. 5.

3.44. Среди данных структур являются оптически неактивными:

D Q
2.

СООН 

-C I

-он

3.

сн2он
4.

чн

чн
5.

3.45. Есть мезоформа среди стереоизомеров:
1. 2,3 -  дигидроксибутандиовой кислоты;
2. 1,2 -  диэтилциклогексана;
3. 2,3 -  дигидроксипропаналя;
4. 1,3 -  дихлорциклогексана;
5 . 2 -  метилциклогексанола.
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3.46. Среди данных структур являются мезоформами:

Н
НО

Н
Н

'Н

СН2ОН

1.

Ч/>С
ОН н- 
н н-
он н-
ОН Н-

сн2он

2.

с
-он Н- 
-он н- 
-он н- 
-он н-

-он
-он

нЛ Ъ
3.

сн2он
но-

-он н_ 
-он но-

сн2он 
н н —|— он

-он снон 
-н н—I— он

сн3
4.

сн2он
5.

3.47. L -2  —амино —3 —меркаптопропановая кислота имеет абсолютную 
конфигурацию:

СООН СООН СООН

-nh2 h sh2c -

ch2sh
1.

NHo

HSH2C-

4.

•nh2 h2n -

H
2.

-COOH H2N-

CH2SH
3.

COOH

-CH2SH

5.

3.48. D -2  -гидрокси -бутановая кислота имеет абсолютную конфигура
цию:

СООН ОН

НО-

СООН

н5с2-

с 2н5
1.

-он ноос- -с2н5

2. 3.
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3.49. S - 2  -аминобутандиовая кислота имеет относительную конфигура
цию: СООН соон соон

н2ы- - nh2 ноосн2с -

СН2СООН СН2СООН
1. 2.

NH,

-NH,

ноосн2с- -соон ноос-

н 
3.

сн2соон
-NH,

н
5.

3.50. R -2-амино-З-гидроксипропановая кислота имеет относительную  
конфигурацию:

СООН СООН NH,

НОН2С- -NH, Н- -NH, Н-

1.
СН2ОН

2.

-СООН

СН2ОН
3.

СООН СООН

h2n - -СН2ОН H2N-

СН2ОН
5.
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3.51. Два энантиомера могут иметь удельные углы вращения плоскости 
поляризованного света при 25 °С:

1. +5,2”;
2 . 0,0°;
3. -8,3°;
4 .  -5,2°;
5. +6,0°.

3.52. Мезоформа может иметь удельный угол вращения плоскости поля
ризованного света при 25 °С:

1. +5,2°;
2 . 0,0°;
3. -8,3°;
4. -5,2°;
5. +6,0°.

3.53. Рацемат может иметь удельный угол вращения плоскости поляри
зованного света при 25 °С:

1. +5,2°;
2 . 0,0° ;

3. -8,3°;
4. -5,2°;
5. +6,0°.

зз



ТЕМА №4

КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

4.1. Кислота (по Бренстеду) это любая частица, способная быть:
1. донором электронной пары;
2. акцептором протона;
3. акцептором электронной пары;
4. донором протона;
5. донором энергии.

4.2. Кислотный реакционный центр молекулы или иона состоит из:
1. двух связанных атомов, один из которых обязательно углерод;
2. атома кислорода;
3. связанных атомов углерода и кислорода;
4. двух связанных атомов, один из которых обязательно водород;
5. атома азота.

4.3. Кислотными реакционными центрами являются:
- б - с -н N - H - N = о -н

2. 3. 4. 5.
4.4. Кислотными реакционными центрами являются:

S - H - S - = < —N — 
| N - H

1. 2. 3. 4. 5.
4.5. Кислотный реакционный центр имеют функциональные группы:
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1 — SH

1. 2. 3. 4. 5.
4.6. Кислотный реакционный центр имеют функциональные группы:

О о О
c f —^ о н —с * - n h 9 -N O .

NCI ч о -
1. 2. 3. 4. 5.

4.7. Кислотный реакционный центр имеют функциональные группы:

ОН - N = 0 - C l - o f - 0 -

1. 2. 3.
4 n h 2

4. 5.
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4.8. Кислотный реакционный центр имеют функциональные группы:
1. сложных эфиров;
2. кетонов;
3. сульфоновых кислот;
4. аминов;
5. простых эфиров.

4.9. Кислотный реакционный центр имеют функциональные группы:
1. амидов;
2. галогенангидридов;
3. ангидридов;
4. тиолов;
5. сульфидов.

4.10. Кислотный реакционный центр имеют функциональные группы:
1. гидроксамовых кислот;
2. нитрозосоединений;
3. гапогенпроизводных;
4. гидразидов;
3. карбоновых кислот.

4.11. Кислотный реакционный центр имеют функциональные группы:
1. тиоэфиров;
2. фенолов;
3. нитрилов;
4. ангидридов;
5. нитросоединений.

4.12. Основание это любая частица, способная быть:
1. донором электронной пары;
2. акцептором протона;
3. акцептором электронной пары;
4. донором протона;
5. акцептором энергии.

4.13. Основный реакционный центр молекулы или иона состоит из:
1. двух связанных атомов, один из которых обязательно водород;
2. двух связанных атомов углерода- spJ;
3. атома, у которого есть неподеленная пара электронов;
4. например, атома кислорода, на котором есть избыток электронной 

плотности;
5. атома азота, который несет целый положительный заряд.

35



4.14. Основными реакционными центрами являются:
_ ав ■■ I аа • •
0 -Н -О -  - N -  = 0  -N=

| ©
1. 2. 3. 4. 5.

4.15. Основными реакционными центрами являются:

—N — 1 N -H

I1СО - S -I \
1. 2. 3. 4. 5.

4.16 Основный реакционный центр имеют функциональные группы:
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1. 2. 3. 4. 5.

4.17. Основный реакционный центр имеют функциональные группы:

О О , о
—с ' - < - <

0
 

II 
Z1 - 0 -

Ч 0 - 4 n h 2 ч н
1. 2. 3. 4. 5.

4.18. Основный реакционный центр на атоме кислорода имеют функцио
нальные группы:
1. фенолов;
2. амидов;
3. нитрилов;
4. галогенпроизводных;
5. ангидридов.

4.19. Основный реакционный центр на атоме азота имеют функциональ
ные группы:
1. четвертичных аммониевых солей (оснований);
2. нитрилов;
3. нитросоединений;
4. третичных аминов;
5. первичных аминов.
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4.20. Основный реакционный центр на атоме серы имеют функциональ
ные группы:
1. тиолов;
2. сульфоновых кислот;
3. сульфидов;
4. гидразидов;
5. тиофенолов.

4.21. Электрофильными частицами являются:

н Н' н+ Вг+ ВГ
1. 2. 3. 4. 5.

4.22. Электрофильными частицами являются:

aici4 a ic i3 s o 3 SO42-
1. 2. 3. 4.

4.23. Электрофильными частицами являются:
© © © 

n o 2 R -C =0  R-COO
1. 2. 3.

4.24. Нуклеофильными частицами являются:

©
R—СН2

5.

FeBr3 NO3
4. 5.

н+ НОН НО" н~
1. 2. 3. 4.

4.25. Нуклеофильными частицами являются:

nhJ
5.

r - n h 2 NH3 C H 3-N H -R  CH3-NH3 ® о 2
1. 2. 3. 4. 5.

4.26. Нуклеофильными частицами являются:

® =0  R -O H  R -O H 2
1. 2. 3. 4.

R -O -R '
5.

4.27. Молекула этанола является нуклеофильным реагентом потому, что:
1. способна быть акцептором протона;
2. на атоме кислорода есть неподеленные пары электронов;
3. способна быть донором протона;
4. на атоме кислорода есть избыточный отрицательный заряд;
5. атом кислорода может образовать еще одну ковалентную связь, ис

пользуя свою электронную пару.
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4.28. Катион фенилдиазония является электрофильным реагентом потому, 
что:
1. способен отщеплять молекулу азота;
2. на атомах азота есть по меньшей мере одна неподеленная пара 

электронов;
3. функциональная диазогруппа связана с ароматическим углеводо

родным радикалом;
4. на атомах азота сконцентрирован положительный заряд;
5. в функциональной диазогруппе атомы азота связаны кратной свя

зью.

4.29. Атом углерода в составе функциональной группы альдегидов или 
кетонов является электрофильным реакционным центром потому, что:
1. этот атом- s p 2- гибридный;
2. он несет частичный положительный заряд;
3. он не является центром хиральности;
4. испытывает электронодонорное влияние хотя бы одного углеводо

родного радикала;
5. испытывает электроноакцепторное влияние атома кислорода.

4.30. Атом углерода, связанный с галогеном, в составе втор^утил броми
да является электрофильным реакционным центром потому, что:
1. подвергается электронодонорному влиянию двух углеводородных 

радикалов;
2. является -  sp3 -  гибридным;
3. является центром хиральности молекулы;
4. испытывает электроноакцепторное влияние со стороны атома гало

гена;
5. несет избыточный положительный заряд.

4.31. Атом углерода в составе функциональной группы карбоновых ки
слот является электрофильным реакционным центром потому, что:
1. влияние двух атомов кислорода делает его электронодефицитным;
2. подвергается мезомерному эффекту пиррольного атома кислорода;
3. пиридиновый атом кислорода поляризует о -  и л -  связи;
4. является -  sp2 -  гибридным;
5. получает электронную плотность со стороны углеводородного ра

дикала.
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4.32. Атом азота в составе 2-аминоэтанола является более сильным ос
новным центром этой молекулы потому, что:
1. электрооотрицательность азота меньше, чем кислорода;
2. при ионизации связи О -Н  образуется более устойчивый анион;
3. поляризуемость атома азота больше, чем кислорода;
4. при атаке протона по азоту образуется более устойчивый катион;
5. у атома кислорода на валентном уровне больше электронов.

4.33. Наиболее сильный кислотный реакционный центр молекулы 2 -  
аминоэтанола находится в его спиртовой функциональной группе по
тому, что:
1. при атаке протона по азоту образуется более устойчивый катион;
2. электроотрицательность кислорода больше, чем азота;
3. при ионизации связи он образует более устойчивый анион;
4. углеводородный радикал имеет положительный индуктивный эф

фект;
5. полярность связи в ряду от N -H  к О -Н  увеличивается.

4.34. Наиболее сильным основным центром п—этоксибензоламида являет
ся:
1. атом кислорода амидной функциональной группы;
2. атом азота амидной функциональной группы;
3. пиррольный атом азота;
4. пиридиновый атом кислорода;
5. атом кислорода этоксигруппы.

4.35. Наиболее сильным кислотным центром 2 -  амино- 1- (4 -  гидрокси- 
фенил) этанола является:
1. аминогруппа;
2. спиртовой гидроксил;
3. фенольный гидроксил;
4. функциональная группа с Nsp3-  Н;
5. гидроксильная группа с пиррольным кислородом.

4.36. Наиболее сильным основным центром молекулы никотина является:
1. я-электронная система шестичленного 
цикла;
2. . sp3—гибридный атом азота;
3. зр2-гибридный атом азота;
4. атом азота с пиридиновым строением;

fv j/ wl '3 5. атом азота в пятичленном цикле.
I

СН-
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4.37. Наиболее сильным основным центром молекулы никотиновой ки
слоты является:

пиридиновый атом кислорода;
пиррольный атом азота;
пиридиновый атом азота;
один из sp2-гибридных атомов кислорода;
гетероатом шестичленного цикла.

4.38. Наиболее сильным кислотным центром молекулы оксипролина явля
ется:

1. гидроксильная группа с пиррольным 
строением кислорода;
2. гидроксильная группа с зр3-гибридным 
кислородом;
3. N -H  кислотный центр;
4. ОН- группа, связанная с гетероциклом не
посредственно;
5. ОН- группа, в составе функциональной 

группы карбоновых кислот.

4.39. Наиболее сильный кислотный центр молекулы 4 -  (2 -  метиламино-

НО ch- ch2- nh- ch3
SH

1'- меркапто-этил) циклогексанола -1 находится в:

1. в гидроксильной группе;
2. в тиольной функциональной группе;
3. в аминогруппе;
4. в метальной группе;
5. в углеводородной основе цикла.

4.40. Наиболее сильным нуклеофильным центром молекулы аминалона 
(4-аминобутановая кислота) является:
1. sp3 -  гибридный атом азота;
2. sp2 -  гибридный атом кислорода;
3. пиридиновый атом кислорода;
4. атом азота аминогруппы;
5. пиррольный гетероатом.
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4.41. Наиболее сильный нуклеофильный центр молекулы дибазола нахо
дится:

®  1. на атоме азота- 3 ;
на атоме азота -  1; 
на пиридиновом азоте; 
на пиррольном азоте; 
на атоме азота с отрицатель

ным мезомерным эффектом.

4.42. Наиболее сильным нуклеофильным центром молекулы является ге
тероатом под номером:

1.
Г,— Л 2

V c H a - i О :
V ® 5.
н ным

1. 
2. 

2 3.
4.
5.

4.43. Данной последовательности веществ: ацетилен-» метан-» бензол -» 
-» аммиак соответствует последовательность рКа в примере:

1. 25-»33-»37-»40;
2. 25-»40-»37-»33;
3. 25-»37-»33-»40;
4. 25-»33-»40-»37;
5. 33-»37-»40-»25.

4.44. Данной последовательности веществ: этантиол-» этанол-» вода-» 
-»сероводород соответствует последовательность рКа в примере:

1. 7,0-» 10,5-» 15,7-* 18,0;
2. 10,5-»7,0-» 15,7-» 18,0;
3. 10,5-» 18,0-» 15,7-»7,0;
4. 10,5-»15,7-»18,0-»7,0;
5. 7,0-» 18,0-» 10,5"» 15,7.

4.45. Данной последовательности веществ: аммиак-» ацетамид-» фенол-» 
-»п -нитрофенол соответствует последовательность рКа в примере:
1. 7,1-»9,9-» 15,1 -»33;
2 33"»9,9-»15,1-»7,1;
3. 7,1-»15,1-»9,9-»33;
4. 33-»15,1-»9,9->7,1;
5. 9,9-^7,1^33^15,1.
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4.46. Данной последовательности веществ: фенол -> п - метилфенол -> 
-^бензойная кислота -> щавелевая кислота соответствует последова
тельность рКа в примере:
1. 1,2-К2-»9,9->10,1;
2. 9,9-»4,2-М,2-М0,1;
3. 9,9-М 0,1 -М,2->4,2;
4. 9,9-М0,1->4,2-М,2;
5. 10,1->9,9->4,2-М,2.

4.47. Данной последовательности веществ: уксусная кислота-^
->триметилуксусная кислота-^ молочная кислота-> щавелевая кислота 
соответствует последовательность рКа в примере:
1. 5,0->4,7->3,9-М,2;
2. 4,7-»5,0-»3,9-М,2;
3. 5,0->4,7-М,2->3,9;
4. 1,2->4,7->3,9->5,0;
5. 5,0->3,9->4,7-М,2.

4.48. Данной последовательности веществ: аммиак*> метиламин-^
->анилин~^ дифениламин соответствует последовательность рКвн+ 
(водный раствор) в примере:
1. 10,62-»9,26-»4,6-»0,9;
2. 0,9-^9,26->4,6-» 10,62;
3. 10,62-»4,6-»9,26-*0,9;
4. 10,62->9,26->0,9->4,6;
5. 9,26-М0,62-»4,6-»0,9.

4.49. Данной последовательности веществ:

соответствует последовательность рКвн+ (водный раствор) в примере:

1. 4,6-М.23-М0,63-М1.13;
2. 5,23-> 11,13-М,б-М 0,63;
3. 10,63-^4,6->5,23-М 1,13;
4. 11,13-М,6-М ,23-М 0,63;
5. 4,6-М0,63-М,23-М 1,13.
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ТЕМА №5

СПЕКТРОСКОПИЯ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ. УФ

5.1. Взаимосвязь энергии и параметров электромагнитного излучения по
казана в уравнениях:

1. Е = т с 2;
2. AG = ДН -  TAS;

> 3. E = hv;
4. k = A e-E/RT;

• 5. Е = h - с/А..

5.2. Спектр поглощения вещества:
■ 1. может быть представлен в цифровой и графической форме;

2. записывается как график зависимости энергии от координаты ре
акции;

• 3. записывается как график зависимости интенсивности излучения от
его частоты (или длины волны);

4. показывает зависимость скорости реакции от концентрации реа
гентов;

• 5. отличается от электромагнитного излучения до контакта с вещест
вом интенсивностью излучения на определенных частотах (или 
длинах волн).

5.3. Спектр поглощения отражает строение органического вещества пото
му, что:

1. большинство органических веществ имеют молекулярное строе
ние;

' 2. энергетическое состояние любого вещества характеризуется опре
деленным набором разрешенных энергий;

, 3. каждое вещество имеет определенный набор своих реагентов;
» 4. каждое вещество поглощает определенный квант энергии;

5. каждое вещество в данных условиях имеет определенное агрегат
ное состояния.

5.4. Большинство спектральных методов:
1 '  1. имеют одинаковый принцип исследования;

*2. работают в разных диапазонах электромагнитного спектра;
• 3. различаются диапазоном энергии воздействия на вещество;
• 4. получают информацию в результате возбуждения вещества;
• 5. различаются природой возбуждения вещества.
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5.5. Последовательность увеличения энергии молекулярных орбиталей, 
обычно, соответствует ряду:

1. п -> о *> я -> я* о*;
2. я -> о п -> я* о*;
3. о п -> я я*-  ̂ о*;

*4. cf-> я ■) п я* о*;
5. о* -> я* п -> я -> а.

5.6. Увеличение энергии возбуждения, обычно, соответствует раду элек
тронных переходов:

1. п я*
» 2. п -> я*

3. а  о*
4. я -> я*
5. п -> о*

-> п о* 
-> я -> я* 
-> я я* 
-> п -> я* 
*> П -> я*

-> я -> я* 
-> п о* 
-> П -> о* 
-> о -> о* 
-> я -> я*

о -Э о*; 
-> с - >а * ;  
■» п -> я*; 
-> п -> о*; 

о ■ > ст* .

5.7. Регистрируемой области электронного спектра, обычно, соответству
ют поглощения, вызванные возбуждением электронов:

■ 1. п -> я*;
2. п о*;
3. я  ■> я* (изолированная кратная связь);

» 4. я  -> я* (сопряжение);
5. о -> о*.

5.8. Регистрируемая область электронного спектра лежит в диапазоне 
длин волн:

1. 10 -  200 нм;
2. 800 нм-3 0 0  мм;
3 . 4000 -  600см -1;
4. 300 м м -2 0 0  м;

* 5. 200 -  800 нм.

5.9. Электронный спектр поглощения записывается, обычно, как зависи
мость:

1. пропускания от обратной волны;
*2. оптической плотности от длин волны;

3. интенсивности поглощения от резонансной частоты;
4. оптической плотности от частоты;
5. пропускания от длины волны.
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5.10. Математическим определением оптической плотности является 
уравнение:

1. T* = J/J0- 100%;
2. v =1/2jiC • ( % ) * ;

'3. А = 6- с • t;
<4. A = tgVJ;
5. 5 = Av/v0 • 106.

5.11. Оптическая плотность раствора:
11. пропорциональна концентрации раствора;
1 2. увеличивается с толщиной слоя раствора;
>3. равна нулю, если поглощение отсутствует (J0=J);
4 4. больше нуля, если Jo>J;

5. не зависит от состава и строения исследуемого вещества.

5.12. Коэффициент экстинкции:
' 1. зависит от природы исследуемого вещества;

2. не зависит от концентрации раствора;
, < 3. является коэффициентом пропорциональности в математическом 

выражении закона Бутера — Ламберта -  Бера;
* 4. равен оптической плотности раствора при единичной концентра

ции и толщине слоя раствора;
5. изменяется с температурой и заменой растворителя.

5.13. Параметрами полосы поглощения в электронном спектре вещества, 
обычно, является:

* 1. длина волны в максимуме оптической плотности;
2. резонансная частота;
3. частота в минимуме пропускания;

4 4. коэффициент экстинкции в максимуме поглощения;
5. химический сдвиг в максимуме поглощения.

5.14. При исследовании строения вещества электронный спектр дает ин
формацию:

■1 . 0  числе неэквивалентных кислотных центров молекулы;
• 2. об особенностях электронного строения молекулы;

3. о составе характеристических и функциональных групп молекулы;
■ 4. о наличии в молекуле сопряженной системы;

• 5. о наличии в молекуле кратных связей и гетероатомов.
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5.15. Структурный фрагмент молекулы, который обуславливает ее избира
тельное поглощение в диапазоне ультрафиолетовой и видимой областей 
электромагнитного спектра, называется:

1. характеристическая группа;
2. кислотный центр;
3. функциональная группа;

* 4. хромофор;
5. ауксохром.

5.16. Смещение полосы поглощения в коротковолновом направлении 
электромагнитного спектра называется:

1. гиперхромный эффект;
» 2. гипсохромное смещение;

3. гипохромный эффект;
4. батохромное смещение;
5. эффект экранирования.

5.17. Увеличение коэффициента экстинкции полосы поглощения в элек
тронном спектре называется:

> 1. гиперхромный эффект;
2. гипсохромное смещение;
3. гипохромный эффект;
4. батохромное смещение;
5. эффект экранирования.

5.18. Изменение положения полосы поглощения в электронном спектре, 
которому соответствует увеличение длины волны в максимуме оптической 
плотности, называется:

1. гиперхромный эффект;
2. гипсохромное смещение;
3. гипохромный эффект;

* 4. батохромное смещение;
5. эффект экранирования.

5.19. Гипохромным эффектом в электронной спектроскопии называется:
1. увеличение длины волны в максимуме поглощения;
2. увеличение коэффициента экстинкции;
3. уменьшение длины волны в максимуме поглощения;

’ 4. уменьшение коэффициента экстинкции;
х 5. уменьшение интенсивности поглощения.
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5.20. В регистрируемой области электронного спектра, обычно, поглощают 
хромофоры:

I I
- С - С -  

I I X V
/
:с=о \  I I /с = с -с = с -с = с '

I I

1. 2. 3.
И

4.
Ь-"

5.
Си*'

5.21. В регистрируемой области электронного спектра, обычно, поглоща
ют хромофоры:

5.22. Электронное строение молекулы бензола обеспечивает такие типы 
электронных возбуждений, как:

! 1. о о *
> 2. л -> я*;

3. п о  о*;
4. п 0 - ^  я*;
5. п ЕЗ -> я*.

5.23. В электронном спектре бутадиена — 1,3 есть поглощение в области 
больше 200 нм потому, что:

1. в его молекуле есть о -  связи;
2. это непредельное соединение;

* 3. это непредельное соединение с сопряженной системой;
. 4. его электронное строение делает возможными я *> я* возбуждение 

электронов;
5. в его молекуле возможны и о"^а* электронные переходы.

5.24. Электронное строение молекулы ацетона обеспечивает такие типы 
электронных возбуждений, как:

' 1. о о*
' 2. я -> я*;
’ 3. п <з -> а*;
*4,  п О  я*;

5. n EZ3 -> я*.
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5.25. В электронном спектре ацетона поглощение в регистрируемой об
ласти обусловлено возбуждением электронов:

1. о ->  о*
2. я  я*;
3. п © - )  о*;

* 4. п О  -> я*;
5. п Е З " )  я*.

5.26. В электронном спектре ацетальдегида поглощение в регистрируемой 
области имеет очень низкий коэффициент экстинкции потому, что это по
глощение обусловлено переходом электронов:

1. я  -> я*;
» 2. между молекулярными орбиталями разной симметрии;

3. п ЕЗ я*.
* 4. п 0 4  я*;
t  5. который является маловероятным (запрещенным) и поэтому ред

ким.

5.27. Электронный спектр нафталина батохромно смещен относительно 
спектра бензола потому, что:

1. а -  скелет нафталина состоит из 10 атомов углерода;
' 2. у нафталина больше сопряженная система;
1 3. в молекуле нафталина молекулярные орбитали меньше различают

ся по энергии;
4. реакционная способность нафталина больше;
5. нафталин является ароматическим соединением.

5.28. Электронный спектр пиррола в регистрирумой области обусловлен 
возбуждениями электронов:

1. о а*
2. П 0 - )  о*;
3. п 0 - )  я*;

« 4. п ЕЗ -> я*.
5. я я*.

5.29. В регистрируемой области электронного спектра имеют поглощение:
I 1. этилацетат;

2. циклогексан;
' 3. фенол;
'4 . пиридин;
\ 5. циклогексадиен -  1,3.
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5.30. В регистрируемой области электронного спектра имеют поглощение:
1. пропей;

* 2. пропаналь;
3. пропан;
4. бутин — 2;
5. пентадиен—1,4.

5.31. В регистрируемой области электронного спектра имеют поглощение:
' 1. хлорбензол;

1 2. втор-бутилхлорид;
3. 2 -хлор  —пентадиен—1,3;
4. 3 -  хлорпентадиен -  1,4;

* 5. нитробензол.

5.32. В регистрируемой области электронного спектра имеют поглощение:
1. циклопентен;
2. циклопентан;

' 3. циклопентанон;
* 4. циклопентанкарбальдегид;
* 5. циклопентанкарбоновая кислота.

5.33. В регистрируемой области электронного спектра имеют поглощение:
* 1. N,N -  диэтилэтенамин;

2. бутен -  1;
> 3. 2,4 -  динитрофенилгидразон ацетона;
/ 4. ацетофенон;
I 5. семикарбазон ацетофенона.

5.34. В регистрируемой области электронного спектра имеют поглощение:
1. хпорциклогексан;

* 2. нитрозоциклогексан;
I 3. нитробензол;
> 4. 3 -  метилнитроциклогексан;

5. циклогексиловый спирт.

5.35. В регистрируемой области электронного спектра имеют поглощения:
1. хлороформ;
2. этанол;

* 3. фенетол;
4. тетрагидрофуран;
5. йодоформ.

5.36. В наиболее длинноволновой области электронного спектра поглоща
ет:

* 1. циклогексадиен -  1,3;
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2. циклогексадиен -1 ,4 ;
V3. циклогексадиен -  2,5 -  он -  1;

4. циклогексен -  2 -  он -  1;
5. циклогексен.

5.37. В наиболее длинноволновой области электронного спектра поглоща
ет:

' 1. бутен -  2 -  овал кислота;
2. уксусная кислота;
3. этаноилхлорид;

* 4. бутен -  3 -  овал кислота;
, 5. ацетамид.

5.38. В наиболее длинноволновой области электронного спектра поглоща
ет:

1. бензол;
12. хлорбензол;

3. толуол;
*4. стирол;
»5. бензальдегид.

5.39. При добавлении к спиртовому раствору анилина соляной кислоты с 
наиболее длинноволновой полосой поглощения в электронном спектре 
анилина:

1. произойдет гиперхромный эффект;
• 2. гипсохромное смещение;

3. батохромное смещение;
4. практически не произойдет изменений;

' 5. произойдет гипохромный эффект.

5.40. При добавлении к спиртовому раствору анилина щелочи с наиболее 
длинноволновой полосой поглощения в электронном спектре анилина:

1. произойдет гиперхромный эффект;
2. гипсохромное смещение;
3. батохромное смещение;

» 4. практически не произойдет изменений;
5. произойдет гипохромный эффект.

5.41. При добавлении к спиртовому раствору фенола соляной кислоты с 
наиболее длинноволновой полосой поглощения в электронном спектре фе
нола:

1. произойдет гиперхромный эффект;
2. гипсохромное смещение;
3. батохромное смещение;
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* 4. практически не произойдет изменений;
5. произойдет гипохромный эффект.

*
5.42. При добавлении к спиртовому раствору фенола щелочи с наиболее 
длинноволновой полосой поглощения в электронном спектре фенола:

* 1. произойдет гиперхромный эффект;
* 2. гипсохромное смещение;
* 3. батохромное смещение;

4. практически не произойдет изменений; 
к 5. произойдет гипохромный эффект.

5.43. В ряду соединений: анилин ■) о-метиланилин -> N,N -  диметил- о -  
метиланилин
наиболее длинноволновая полоса поглощения: 

п *V 1. претерпевает гиперхромный эффект;
*' 2. гипохромный эффект;

1 *\ 3. батохромное смещение;
* 4. гипсохромное смещение;

5. практически не изменяется.

5.44. В ряду соединений: 2,6-диизопропилфенол -> 2,6-диметилфенол 
о-метилфенол наиболее длинноволновая полоса поглощения:

< 1. претерпевает гиперхромный эффект;
2. гипохромный эффект;

* 3. батохромное смещение;
4. гипсохромное смещение;
5. практически не изменяется.

5.45. В качестве растворителей в электронной спектроскопии можно ис
пользовать:

* 1. гексан;
2. гексадиен-1,3;

* 3. этанол;
4. ацетон;
5. бензол.

5.46. В качестве растворителей в электронной спектроскопии нельзя ис
пользовать:

1. ч етырех хлористы й углерод;
2. диоксан:
3. изооктан;
4. воду;

* 5. уксусную кислоту.
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ТЕМА №6

ИКС (инфракрасная спектроскопия)

6.1. Инфракрасная спектроскопия работает в области электромагнитного 
спектра, которая называется:

1. видимая;
2. ультрафиолетовая;
3. радиочастотная; 

t  4. инфракрасная;
5. мягкое рентгеновское излучение.

6.2. Диапазон энергий инфракрасной области занимает место в электро
магнитном спектре между диапазонами областей:

1. рентгеновской и видимой; 
f 2. рентгеновской и ближней ультрафиолетовой;
* 3. видимой и радиочастотной;

4. дальней ультрафиолетовой и видимой;
5. занимает места выше (по энергии) рентгеновской области.

6.3. Практическая инфракрасная спектроскопия использует, обычно, 
диапазон электромагнитного спектра:

1. 200 нм -  800 нм;
2. 300 мм -  200 м;
3. 10~3н м -1 0 н м ;

# 4. 4000 см -  600 см 
5. 400 нм -  800 нм.

6.4. Инфракрасная спектроскопия для достижения информации о 
строении вещества использует возбуждение:

1. магнитного состояния ядер атомов;
* 2. деформационных колебаний атомов;
3. электронов я-связей;

%4. валентных колебаний атомов;
5. электронов неподеленных пар гетероатомов.

6.5. Валентные колебания атомов в молекуле изменяют:
1. валентные углы;
2. энергию валентных электронов;
3. магнитное состояние ядер атомов;

*4. энергию всей молекулы:
» 5. длину химических связей.
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6.6. Деформационные колебания атомов в молекуле изменяют:
• 1. валентные углы;
2. энергию валентных электронов;
3. магнитное состояние ядер атомов;

• 4. энергию всей молекулы;
5. длину химических связей.

6.7. Возможны следующие типы колебаний атомов в молекуле:
1. маятниковые;

i2. валентные симметричные;
>3. деформационные асимметричные;
*4. валентные асимметричные;
• 5. деформационные симметричные.

6.8. Частота поглощаемого молекулой инфракрасного излучения зави
сит от прочности химической связи и массы связанных атомов. Эта за
висимость показана в уравнении:

1. Е = h- с/Х;
г2. V = 1/2яС • ( f/ц f  ;
3. 5 = Av/v0 • 106
4. Е =: m u2/ 2;
5. и = -  d[A]/dt = k[A]m [B]'

6.9. Уравнение v = 1/2яС - ( f/p )у’ показывает, что более высокую энер
гию возбуждения колебаний имеют те фрагменты молекулы, где:
' 1. атомы более легкие;

2. кратность связи меньше;
I 3. химические связи более короткие;

4. атомы имеют более высокую массу;
1 5. химические связи имеют более высокую кратность.

6.10. Пара связанных атомов, колебания которых мало зависят от соста
ва и строения остальной части молекулы, называется:

1. ауксохром;
2. кислотный центр;
3. хромофор;.
4. функциональная группа;

/5 .  характеристическая группа.
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6.11. Функциональная группа карбоновых кислот имеет характеристиче
ские группы:
Ч . О -Н ;
2. О —N;
3. С -С ;

'4 .  С = О;
♦ 5. С -О .

6.12. В состав функциональной группы сульфоновых кислот входят ха
рактеристические группы:

1. С = О;
'2 .  О -Н ;
■ 3. S - 0 ;

4. C - S ;
'5 .  S02.

6.13. Функциональная группа сложных эфиров состоит из характеристи
ческих групп:

1. О -Н ;
• 2. С -О ;

3. С -С ;
‘ 4. С = 0 ;

5. С = С.

6.14. Функциональная группа хлорангидридов карбоновых кислот со
стоит из характеристических групп:
1 1. С = О;

2. С -О ;
3. О -Н ;

‘ 4. С -С 1;
5. Н-С1.

6.15. Функциональная группа ангидридов карбоновых кислот состоит из 
характеристических групп:
% 1. С -О ;
'  2. С = 0 ;

3. Н -О ;
4. С -С ;
5. С = С.
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6.16. Функциональная группа амидов в общем случае состоит из харак
теристических групп:
' 1. N -H ;
2. О -Н ;

-3. C - N ;
*4. С = 0 ;
5. С = С.

6.17. Все первичные амины имеют характеристические группы:
1. О -Н ;

• 2. N -H ;
3. N -O ;
4. N = О;

<5. N -C .

6.18. Все вторичные амины имеют характеристические группы:
1. О -Н ;

,2 . N -H ;
3. N - 0 ;
4. N = 0 ;

*5. N -C .

6.19. Все третичные амины имеют характеристические группы:
1. О -Н ;
2. N -H ;
3. N -O ;
4. N = 0 ;

(5. N -C .

6.20. Функциональная группа нитрилов имеет характеристические груп
пы:

1. С = С;
2. C = N;

*3. С =N;
4. N -H ;
5. С = 0 .

6.21. Функциональная группа кетонов имеет характеристические груп
пы:

1. C = N;
2. О -Н ;
3. N s  С;
4. С -Н ;

»5. С = 0 .
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6.22. Функциональная группа альдегидов имеет характеристические 
группы:

1. C = N;
2. О -Н ;
3. N = С;

4 .  С -Н ;
'  5. С = 0 .

6.23. Функциональная группа солей диазония имеет характеристические 
группы:

1. C S N;
» 2. -IST s N;

3. N = N;
4. С = О;
5. О -Н .

6.24. Функциональная группа азосоединений имеет характеристические 
группы:

1. C = N;
2. — N+ = N;

*3. N =N;
4. С = О;
5. О -Н .

6.25. Функциональная группа тиолов и тиофенолов имеет характеристи
ческие группы:
U . S -H ;

2. О -Н ;
3. С = О;
4. S = О;
5. S 02.

6.26. Функциональная группа простых эфиров имеет характеристиче
ские группы:

1. С = О; 
l / 2 .  С -О ;

3. О -Н ;
4. С - О - С ;
5. C - S - C .
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6.27. Все спирты содержат характеристические группы:
1. С = С;

* 2. С -О ;
» 3. О -Н ;
» 4. С -Н ;

5. С - О - С .

6.28. Все фенолы содержат характеристические группы:
* 1. С = С;
* 2. С -О ;

3. О -Н ;
, 4. С -Н ;

5. С - О - С .

6.29. Все ароматические углеводороды имеют характеристические груп
пы:
* 1. С = С;

2. С -О ;
3. О -Н ;

* 4. С -Н ;
5. нет характеристических групп.

6.30. Алкины могут иметь характеристические группы:
'1 .  Csp3 -  Н;
‘ 2. Csp -  Н;

3. Csp2 -  Н;
И. С = С;
5. С = С.

6.31. Алкены могут иметь характеристические группы:
*1. Csp3 -  Н;
2. Csp -  Н;

>3. Csp2 -  Н;
4. С = С- 

»5. С = С.

6.32. Все алканы и циклоалканы имеют характеристические группы:
1. нет характеристических групп;
2. Csp -  Н;
3. Csp2 -  Н;

*4. Csp3 -  Н;
5. С = 0 .
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6.33. Характеристические частоты валентных колебаний С -  Н алканов 
имеют диапазон (см

1. 3600 -  3200;
2. 3300-3250;

<3. 3000-2800;
4. 3100-3000;
5. 1680-1450.

6.34. Характеристические частоты деформационных колебаний С -  Н 
алканов имеют диапазон (см ~1):

1. 1680-1450;
*2. 1485-1340;
3. 2200-1900;
4. 3000-2800;
5. 3100-300.

6.35. Характеристические частоты валентных колебаний Csp2 -  Н апке- 
нов имеют диапазон (см

1. 3600-3200;
2. 3300-3250;
3. 3000-2800;

*4. 3100-3000;
5. 1680-1450.

6.36. Характеристические частоты валентных колебаний Csp -  Н алки- 
нов имеют диапазон (см

1. 3600 -  3200;
• 2. 3300-3250;

3. 3000-2800;
4. 3100-3000;
5. 1680-1450.

6.37. Характеристические частоты валентных колебаний Csp2 -  Н аренов 
имеют диапазон (см -1):

1. 3600-3200;
2. 3300-3250;
3. 3000-2800;

*4. 3100-3000;
5. 1680- 1450.
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6.38. Характеристические частоты валентных колебаний С = С алкенов 
имеют диапазон (см

1. 3100-3000;
2. 2300-2100;
3. 1800-1680;

•4. 1680-1600;
5. 1600 -  1450 (несколько полос).

6.39. Характеристические частоты валентных колебаний С = С алкинов 
имеют диапазон (см -1):

1. 3100-3000;
» 2. 2300-2100;

3. 1800-1680;
4. 1680-1600;
5. 1600 -  1450 (несколько полос).

6.40. Характеристические частоты валентных колебаний С = С аренов 
имеют диапазон (см “*):

1. 3100-3000;
2. 2300-2100;
3. 1800-1680;
4. 1680-1600;

« 5. 1600 -  1450 (несколько полос).

6.41. Характеристические частоты валентных колебаний О -  Н спиртов 
и фенолов имеют диапазон (см ”'):
* 1. 3600-3200;

2. 3100-3000;
3. 3000-2800;
4. 2700-2500;
5. 2300-2100.

6.42. Характеристические частоты валентных колебаний О -  Н карбоно
вых кислот имеют диапазон (см *'):

1. 3600-3200;
2. 3100-3000;
3. 3000-2800;

» 4. 3000-2500;
5. 2300-2100.
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6.43. Характеристические частоты валентных колебаний S -  Н тиолов и 
тиофенолов имеют диапазон (см -1):

1. 3500-3300;
2. 3100-3000;
3. 3000-2800;

« 4 .2 6 0 0 -2 5 5 0 ;
5. 2300-2100.

6.44. Характеристические частоты валентных колебаний N -  Н первич
ных и вторичных аминов имеют диапазон (см _|):
М. 3500-3300;
2. 3100-3000;
3. 3000-2800;
4. 2600-2550;
5. 2300-2100.

6.45. Характеристические частоты валентных колебаний С = N нитрилов 
имеют диапазон (см ч ):

1. 3600-3200;
2. 3000-2800;

.3 . 2300-2200;
4. 1740-1680;
5. 1680-1600.

6.46. Характеристические частоты валентных колебаний С = О альдеги
дов и кетонов имеют диапазон (см _1):

1. 3600-3200;
2. 3000-2800;
3. 2300-2200;

*4. 1740-1680;
5. 1680-1600.

6.47. Характеристические частоты валентных колебаний С = О карбоно
вых кислот лежат внутри диапазона (см _|):

1 .3 6 0 0 -3 2 0 0 ;
2. 3000 -  2800;
3. 2300-2200; 

v4. 1740-1680;
5. 1680-1600.

6.48. Совокупность характеристических полос (см 3030, 2960, 2830, 
1680, 1600,1580, 1450, 1360соответствует инфракрасному спектру:

1. 1 -  фенилэтанола;
2. диметилкетона;
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'3. метилфенилкетона;
4. уксусной кислоты;
5. этиламина.

6.49. Совокупность характеристических полос (см "*): 3270, 2960, 2110 
соответствует инфракрасному спектру:

1. диметилкетона;
2. толуола;
3. фенола;

‘ 4. гексина-1;
5. пропаналя.

6.50. Совокупность характеристических полос (см "'): ЗОЮ, 2960, 2875, 
1600,1495,1470 соответствует инфракрасному спектру:

1. диметилкетона;
*2. толуола;
3. фенола;
4. гексина-1;

#5. пропаналя.

6.51. Характеристическая полоса 3420 см*1 может соответствовать ин
фракрасному спектру:

1. стирола;
* 2. глицерина;

3. фенетола (этоксибензол);
'  4. N -  метиланилина;
I 5. р~  нафтола.

6.52. Характеристическая полоса 3030 см"1 может соответствовать ин
фракрасному спектру:

1. мочевины (карбамид);
2. циклогексанола; 

t 3. бутадиена -  1,3;
4. циклогексана;
5. ацетона.

6.53. Характеристическая полоса 3030 см"1 может соответствовать ин
фракрасному спектру:
I I. толуола;

2. пропина;
3. этиленгликоля;

*4. фенилаланина;
5. диэтиламина.
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6.54. Характеристическая полоса 3300 см '1 может соответствовать ин
фракрасному спектру:

1. гексадиена-1,4;
2. циклогексана;
3. циклогексина;

М. гексина-1;
5. этилбензола.

6.55. Характеристическая полоса 2960 см '1 может соответствовать ин
фракрасному спектру:
1 1. пентадиена- 1,3 ;
2. бутадиена-1,3;
3. бензола;

* 4. N,N -  диэтиланилина ;
5. анилина.

6.56. Характеристическая полоса 2110 см"1 может соответствовать ин
фракрасному спектру:
' 1. циклогексина;
* 2. п -  нитрофенилдиазоний хлорида;

3 . 4 -  нитро -  4' - сульфоазобензола;
4. бензилового спирта;

*5. гексина-1.

6.57. Характеристическая полоса 2230 см '1 может соответствовать ин
фракрасному спектру:

1. бутадиена-1,3;
2. этилфенилкетона;

'3. п -  хлорфенилдиазоний сульфата;
»4. ацетонитрила;

5. янтарной кислоты.

6.58. Характеристическая полоса 1715 см"1 может соответствовать ин
фракрасному спектру:
И. циклогексанона;
2. стирола (винилбензол);
3. ментола (2 -  изопропил -  5 -  метил -  циклогексанол);

'  4. глутаровой кислоты;
»5. бензальдегида.

6.59. Характеристическая полоса 1680 см '1 может соответствовать ин
фракрасному спектру:
* 1. циклогексена;
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'2 .  2 -  метилпропеналя;
*3. метилфенилкетона;
4. толуола;
5. этил ацетата.

6.60. Характеристическаяие полосы в диапазонах 3030 - 2500 см-1 (ши
рокая полоса) и 1720 -  1710 см-1 одновременно соответствуют инфра
красному спектру:

1. спиртов;
I 2. карбоновых кислот;

3. сложных эфиров;
4. солей карбоновых кислот;
5. галогенангидридов.

6.61. Характеристическая полоса в диапазоне 1740 -  1680 см"1 может со
ответствовать инфракрасному спектру:

1. карбоновой кислоты;
2 .1 сложного эфира;

6.62. Характеристическая полоса в диапазоне 1740 -  1680 см”1 может со
ответствовать инфракрасному спектру:

1. арена;
2. алкена;

* 3. альдегида;
Г4. кетона;

5. азосоединения.

6.63. Инфракрасный спектр, который содержит полосы поглощения = 
3000 -  2500 см '1 (широкая) и 1710 см"1 одновременно, может соответст
вовать:

1. этилацетату;
2. пропаноилхлориду;
3. ацетону;

» 4. масляной кислоте;
5. бензиловому спирту..

6.64. Инфракрасный спектр, содержащий полосу поглощения 1720 см '1, 
но у которого отсутствует широкая полоса 3300 — 2500 см"1, может со
ответствовать:
t 1. уксусному ангидриду;
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*2. ацетону;
» 3. ацетальдегиду;
'  4. этилацетату;

5. уксусной кислоте.

6.65. Несколько полос поглощения в диапазоне 1650 -  1400 см-1, могут 
соответствовать инфракрасному спектру:
*1. бензола;
2. алкенам;
3. оксосоединениям;

* 4. производным бензола;
\ 5. гомологам бензола.

6.66. Инфракрасный спектр с набором нескольких полос поглощения в 
диапазоне 1600 -  1450 см '1, может соответствовать:

1. ацетальдегиду;
'2 .  фенолу;

3. циклогексену;
»4. метилфенилкетону;
5. циклогексанону.

6.67. Инфракрасный спектр с набором нескольких полос поглощения в 
диапазоне 1650 -  1400 см '1, может соответствовать:
\ 1. толуолу;
2. диэтиламину;
3. пропеновой кислоте;

'4 .  3 -  фенилпропеновой кислоте;
>5. N -  метиланилину.

6.68. Полоса поглощения около = 1600 см-1, может соответствовать ин
фракрасному спектру:

1. циклогексана;
2. гексина— 1;
3. изопропилового спирта;

*4. гексена —2;
5. циклогексанона.

6.69. Полоса поглощения около = 1600 см '1, может соответствовать ин
фракрасному спектру:

1. бутаналя;
' 2. бутен -  2 -  аля;

3. хлорэтану;
' 4 . 2 -  хлорбутену;
'5 . виниловому эфиру винилуксусной кислоты.
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ТЕМА №7

ПМР

7.1. Ядро атома водорода (протон) 'Н  активно в ядерном магнитном ре
зонансе потому, что:
* 1. это ядро состоит из одного протона и ноль нейтронов;
I 2. число нуклонов в ядре равно 1 (т.е. нечетное число);

3. заряд протона принят равным +1;
# 4. его спиновое квантовое число равно 1Л (не равно нулю);

5. массовое число протона в относительных единицах, практически, 
равно 1.

7.2. Ядро изотопа углерода 12С неактивно в ядерном магнитном резонан
се потому, что:

заряд ядра равен +6;
оно составляет из 6 протонов и 6 нейтронов; 
числа протонов и нейтронов в ядре четные; 
спиновое квантовое число ядра равно 0; 
в атоме ядро окружено шестью электронами.

В ядерном магнитном резонансе активны ядра изотопов:
14N;
12С;
'Н; 
l9F;
13С.

В ядерном магнитном резонансе активны ядра изотопов:
'Н;
i5N;
,4N;

Число «магнитных» энергетических уровней ядра можно вычис
лить, зная его спин, по формуле:

1. h*cA.;
(2. 2J + 1;

3. h/mo;
4. Ь/4л;
5. 2п2.

1. 
12. 
I 3. 
'4 .  

5.

7.3.
1. 
2 . 

>3. 
* 4. 
'  5.

7.4.
. 1.
|  2 . 

3. 
*4. 
>5.

7.5.
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7.6. В приложенном магнитном поле число ориентаций (энергетиче
ских уровней) ядра со спиновым квантовым числом Ух равно:

1. 5;
2. 4;
3. 3;

*4. 2 ;
5. 1.

7.7. В приложенном магнитном поле число ориентаций (энергетиче
ских уровней) ядра со спиновым квантовым числом 1 равно:

1. 1;
2. 2;

'3 .  3;
4. 4;
5. 5.

7.8. Разность «магнитных» энергетических уравнений ядра при увели
чении напряженности внешнего постоянного магнитного поля:

1. изменяется экстремально;
2. уменьшается;
3. не изменяется;

»4. увеличивается;
5. изменяется периодически.

7.9. Ядерным магнитным резонансом называется возбуждение на более 
высокий энергетический уровень:

1. деформационных колебаний атомов;
2. п -  электронов;

I 3. ядер атомов;
4. к -  электронов;
5. валентных колебаний атомов.

7.10. Резонансная частота:

' 1. соответствует энергии возбуждения ядра;
»2. может быть вычислена по уравнению ДЕ = hv;
* 3. зависит от напряженности внешнего магнитного поля;

4. зависит от природы ядра;
* 5. изменяется, если в химическом окружении ядра произошли изме

нения.
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7.11. Резонансной частотой называется частота электромагнитного из
лучения, энергия которого равна:

1. энергии электрона в атоме;
2. энергии ядра атома;
3. энергии л-связи в молекуле;
4. энергии молекулы;

• 5. энергии возбуждения ядра.

7.12. Резонансные частоты протонов в молекуле:
1. обычно, все одинаковы;
2. равны резонансной частоте изолированного протона;
3. зависят от конкретного химического окружения;
4. разные, если различен эффект экранирования;
5. одинаковы, если одинаков эффект экранирования.

7.13.

5.

Эффект экранирования протона в молекуле обусловлен действием: 
магнитного поля Земли;
электромагнитного поля валентных электронов соседних атомов;
поля ядер атомов углерода;
поля электронов ближних химических связей;
ядерных сил нуклонов.

7.14. Протоны молекулы, для которых эффект экранирования одинаков: 
( 1. являются магнитноэквивалентными;

2. образуют, обычно, разные кислотные центры;
I 3. образуют, обычно, равноценные кислотные центры;

4. имеют разные резонансные частоты;
5. являются магнитно неэквивалентными.

7.15. 
* 1. 

\ 2. 

3. 
» 4. 

5.

Протоны молекулы, для которых эффект экранирования разный:
являются магнитноэквивалентными;
образуют, обычно, разные кислотные центры;
образуют, обычно, равноценные кислотные центры;
имеют разные резонансные частоты;
являются магнитно неэквивалентными.

7.16. Эффект экранирования протона в молекуле увеличивается при:
1. действии электроноакцептора;

*2. действии электронодонора;
3. уменьшении электронной плотности у протона;

1 4. увеличении электронной плотности у протона;
5. увеличении полярности связи водорода с другим атомом.

67



7.17. Эффект экранирования протона в молекуле уменьшается при:
* 1. действии электроноакцептора;
2. действии электронодонора;

* 3. уменьшении электронной плотности у протона;
4. увеличении электронной плотности у протона;

> 5. увеличении полярности связи водорода с другим атомом.

7.18. Обычно, эффект экранирования протона в кислотном центре боль
ше, если:

1. кислотный центр сильный;
1 2. кислотный центр слабый;
v3. с кислотным центром связан электронодонор;
4. с кислотным центром связан электроноакцептор;

' 5. увеличивается напряженность магнитного поля.

7.19. Обычно, эффект экранирования протона в кислотном центре 
меньше, если:

1 1. кислотный центр сильный;
2. кислотный центр слабый;
3. с кислотным центром связан электронодонор;

*4. с кислотным центром связан электроноакцептор;
5. увеличивается напряженность магнитного поля.

7.20. Резонансная частота протона при увеличении эффекта экранирова
ния:

1. смещается в сильное поле;
2. смещается в слабое поле;

’ 3. уменьшается;
4. резонансная частота не связана с эффектом экранирования; 

v 5. увеличивается.

7.21. Резонансная частота протона при уменьшении эффекта экраниро
вания:
4 1. увеличивается;

2. уменьшается;
3. не изменяется;
4. смещается в сильное поле;

'5 .  смещается в слабое поле.
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7.22. Относительный химический сдвиг протона можно вычислить по 
формуле:

1. A=CgJo/J;
2. n = 2J + 1;

» 3. 5 =  Av/v0 - 10б;
4. v = 1/2яС • ( f/p f ;
5. ДЕ = hv.

7.23. Относительный химический сдвиг протона равен:
1. длине волны в максимуме оптической плотности;
2. интенсивности резонансного сигнала;
3. частоте в минимуме пропускания;
4. мультиплетности резонансного сигнала;

• 5. относительной разности резонансных частот исследуемого протона
и стандарта.

7.24. Чем больше химический сдвиг (шкала 5), тем протон: 
t 1. больше деэкранирован;
> 2. имеет сигнал в более слабом поле;

3. принадлежит, обычно, более слабому кислотному центру;
4. больше экранирован полем электронов;
5. имеет резонансный сигнал в более сильном поле.

7.25. Чем меньше химический сдвиг (шкала 5), тем протон:
1. имеет резонансный сигнал в более слабом поле;

г 2. резонансный сигнал в более сильном поле;
3. образует более сильный кислотный центр;

»4. образует более слабый кислотный центр;
1 5. более экранирован электронами.

7.26. Химический сдвиг протона увеличивается:
* 1. с увеличением силы соответствующего ему кислотного центра;
< 2. под влиянием электроноакцептора;

3. под влиянием электронодонора;
1 4. при уменьшении электронной плотности в кислотном центре;

5. с уменьшением силы соответствующего кислотного центра.

7.27. Химический сдвиг протона уменьшается:
1. под влиянием электроноакцептора;

1 2. под влиянием электронодонора;
» 3. с уменьшением силы соответствующего кислотного центра;

4. при уменьшении электронной плотности в кислотном центре;
' 5. при увеличении электронной плотности в кислотном центре.
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7.28. Главными характеристиками резонансного сигнала в ПМР спектре 
являются:
' 1. химический сдвиг;
I 2. интенсивность;

3. длина волны в максимуме оптической плотности;
*4. мультиплетность;
, 5. константа спин-спинового взаимодействия.

7.29. Химический сдвиг в ПМР — спектре дает информацию о:
1. числе групп магнитно неэквивалентных протонов в молекуле;
2. общем числе протонов в эквивалентных кислотных центрах;
3. числе протонов у соседнего атома углерода;

'4. степени экранированности протона;
»5. относительной силе, природе кислотного центра.

7.30. Общее число сигналов в ПМР -  спектре дает информацию о:
* 1. числе групп магнитно-неэквивалентных протонов;
2. общем числе протонов в эквивалентных кислотных центрах;
3. числе протонов у соседнего атома углерода;
4. степени экранированности протонов;

* 5. числе неэквивалентных кислотных центров.

7.31. Интенсивность сигнала в ПМР -  спектре дает информацию о:
1. числе групп магнитно-неэквивалентных протонов (= числе неэкви

валентных кислотных центров);
*2. общем числе протонов в эквивалентных кислотных центрах;
3. числе протонов у соседнего атома углерода;
4. степени экранированности протонов;
5. об относительной силе (природе) кислотного центра.

7.32. Мультиплетность сигнала в ПМР -  спектре дает информацию о:
1. числе групп магнитно-неэквивалентных протонов (~ числе неэкви

валентных кислотных центров);
2. общем числе протонов в эквивалентных кислотных центрах;

«3. числе протонов у соседнего атома углерода;
4. степени экранированности протонов;
5. об относительной силе (природе) кислотного центра.

7.33. Химический сдвиг протонов увеличивается (слева направо) в сле
дующем ряду:

1. С-Н О-Н N-H;
2. О-Н С-Н N-H;
3. N -H  С-Н  О-Н;

'  4. С-Н N-H О-Н;
5. О-Н N-H С-Н.
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7.34. Химический сдвиг протонов уменьшается (слева направо) в сле
дующем ряду:

1. С-Н О-Н N-H
2. О-Н С-Н N-H
3. N -H  С-Н  О-Н
4. С-Н N -H  О-Н 

M i О-Н N-Н  С-Н.

7.35. Резонансный сигнал протонов смещается в слабое поле в следую
щем ряду (слева направо):

1. С-Н О-Н N-H;
2. О-Н С-Н N-H:
3. N-Н  С-Н О-Н 

* 4. С-Н N-Н  О-Н:
5. О-Н N-Н  С-Н.

7.36. Химический сдвиг протона (подчеркнут) увеличивается в следую
щем ряду (слева направо):

1. СНз R 
/2 . СНз R

3. ROH
4. R2NH

ROH5.

ROH  
R2NH 
CHj R 
СНз R 
R2NH

R2NH; 
ROH; 
R2NH; 
ROH; 
СНз R-

7.37. Химический сдвиг протона (подчеркнут) увеличивается в следую
щем ряду (слева направо):

1. R-NH2 R-CONH2 Ar-NEL,;
2 . Ar-NHh R-NH2 R-CONH2;
3 . R-CONH2 R-NHj Ar-NH2;
4. Ar-NFb R-CONH2 R-NH2;

♦ 5 . R-NH2 Ar-NH2 R-CONHa-

38. Химический сдвиг протона 
щем ряду (слева направо):

(подчеркнут) увеличивается

]. R-OH R - СООН Аг-ОН;
2 . R-COOH R-OH Ar-OH;

' 3 . R-OH Ar-OH R-COOH;
4 . Аг-ОН R-OH R-COOH;
5 . R-COOH Ar-OH R-OH.
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7.39. Химический сдвиг протона (подчеркнут) увеличивается в следую
щем ряду (слева направо, X -  функциональная группа):

1 1. CH3 R CH3X CeHjX;
2. CH3 X а д х CH3R;
3. CH3 X CH3R СбШХ;
4. Q H 5X CH3 R CHjX;
5. CHjR C6H ,X CH3X.

7.40. Химический сдвиг протона (подчеркнут) увеличивается в следую
щем ряду (слева направо):

1. R-CH = 0 CH3R R2C = CH R;
2. CH3R R-CH = О R2C = CH R;
3. R2C = CH R CH3R R-CH = 0 ;

*4. CH3R R2C = CH R R-CH = O;
5. R2C = CH R R-CH = 0 CH3R.

7.41. Резонансный сигнал протона (подчеркнут) смещается в слабое по-
ле в следующих рядах (слева направо, X -  функциональная группа):

1. СНзХ о ш х CH3R;
2. Ar-NHj RNHz R-CONHj;

»3. CH3R R2NH ROH;
4 4. ROH At OH R-COOH;

5. R2C = CH R CH3R R —C H =0.

7.42. Эффект экранирования протона (подчеркнут) уменьшается (слева
направо) в следующих рядах (X - функциональная группа):

1. СНзХ CdHsX CHjR;
2 . Аг-ЫНг R N J i R-CONHj;

'3 . CHjR R2NH ROH;
\А. ROH Ar OH R-COOH;
5. R2C = CH R CH3R R —C H =0.

7.43. Эффект экранирования протона (подчеркнут) увеличивается (слева 
направо) в следующих рядах:
*1. R-COOH
2 . R-NHh
3. R2NH
4. ArNHz 

g ? R - C H = 0

Ar OH R-O H ;
R-CONH2 Ar-NHj;
CH3 R R-O H ;

R-CONH2 R -N bb; 
R2C = C H R  CfcbR-
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7.44. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМР— спек
тре пировиноградной кислоты равна:

1. 3; 
,. »2. 1;

3 . 2 ;
4. 5;
5. 4.

C H -j-C -C
-  А Ън

7.45. Число групп сигналов в ПМР- спектре пировиноградной кислоты 
равно:

1. 3;
2 . 1;

*3. 2;
4. 5;
5. 4.

7.46. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМ Р- спек-
тре изомасляной кислоты равна:

1. 1;
*2. 2; НЭС \

3. 3; —  С Н - С
4. 5; н 3с  чо н
5. 7.

7.47. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМР— спек
тре изомасляной кислоты равна:

1. 1;
2. 2
3. 3
4. 5 

>5. 7.

Н3С Ч * 0
Ъ н - с  

НоС чо н

7.48. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМР— спек
тре изомасляной кислоты равна:
* 1. 1;

2 . 2
3. 3
4. 5
5. 7.

н 3с ч

н3сГ
с н -с

'он
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7.49. Число групп сигналов в ПМ Р- спектре изомасляной кислоты рав
но:

1. 1;
• 2 .  2 ;

|3 .  3;
4. 5;
5. 7.

7.50. Число групп сигналов в ПМ Р- спектре трет.- бутилового спирта 
равно:
Я- 2;
2. 4;
3. 1;
4. 5;
5. 3.

7.51. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМР- спек
тре трет.- бутилового спирта равна:

1. 2; 

2. 4; 
*3. 1;

4. 5;
5. 3.

с ь ц
I J

С Н о-С -О Н
—£  I

сн3

7.52. Мультиплетность сигнала протона (подчеркнуты) в ПМ Р- спектре 
трет.— бутилового спирта равна:

СНо
I л

сн3-с -о н

7.53. Отношение интенсивностей сигналов в ПМР— спектре трет— бути
лового спирта соответствует записи:

1. 3 : 3 : 3 :  1;
♦2. 9 : 1;
3. 3 : 6 : 1 ;
4. 3 :1 ;
5. 1 : 1 : 1 .

СНо 
I J

С Н о-С -О Н
°  I

СНо

2. 4 
*3. 1 

4. 5
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7.54. Число групп сигналов в ПМР- спектре этиленгликоля (этандиол- 
1,2) равно:

1. 3;
2 . 1 

#3. 2
4. 5
5. 4.

7.55. Мультиплетность сигнала протона (подчеркнут) в ПМР- спектре 
этиленгликоля (растворитель D20 ) равна:

jho- ch2- ch2- oh
0 \. 3 ;

2 . 1
3. 2
4. 5
5. 4.

7.56. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМ Р- спек
тре этиленгликоля равна:

н о -с н 2- с н 2-о н
1. 2; _

*2. 4
3. 1
4. 5
5. 3.

7.57. Отношение интенсивностей сигналов в ПМР- спектре этиленгли
коля соответствует записи:

1. 1 :4 ;
2. 1 : 2 : 2 : 1;
3. 1 : 1 : 1;
4. 1 : 4 : 1 ;

♦5. 1 :2.

7.58. Число групп сигналов в ПМР- спектре о-ксилола (о- 
диметилбензол) равно:

1. 1;
Ь2. 2

3. 3
4. 4
5. 5.
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7.59. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМР— спек
тре о-ксилола равна:

7.60. Мультиплетность сигнала протонов ароматического кольца о- 
диметоксибензола равна:

1. 1; 
2 . 2;
3 . 3 ;
4. 4;
5. 5.

7.61. Отношение интенсивностей сигналов в ПМР- спектре о- 
диметоксибензола соответствует записи:

1. 3 : 3 : 4 ;

*3. 3 : 2 ;
4. 1 : 1 : 2 ;
5. 1 : 1 : 4 .

7.62. Число групп сигналов в ПМР— спектре этилбензола равно:
1. 2;
2. 4;
3. 5; 

*4. 3;
5. 1.

7.63. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМ Р- спек
тре этилбензола равна:

* 1. 1; 
2 . 2;
3. 3;
4. 4;
5. 5.

2. 4 : 3 ;

1- 2;
2. 4;
3. 5;

«4. 3;
5. 1.

сн2- с н 3



7.64. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМР— спек
тре этилбензола равна:

„ 7.65. Мультиплетность сигнала протонов бензольного кольца в ПМР- 
спектре этилбензола равна:

1. 2;
2. 4;
3. 5;
4. 3; 

/5 . 1.

7.66. Отношение интегральных интенсивностей сигналов в ПМР- спек
тре этилбензола соответствует записи:

1. 3 : 4 :  1;

3. 3 : 2 : 2  : 2 :  1;

5. 5 :5 .

7.67. Число групп сигналов в ПМ Р- спектре пропаналя равно: 
1. мультиплет;
2. 1;
3. 4;
4. 2; 

«5. 3.

7.68. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМР- спек
тре пропаналя равна:

1. мультиплет;

1. 2 
»2. 4

3. 5
4. 3
5. 1.

• 2. 5 : 2 : 3 ;

4. 1 :1 ;

2. 1;

3. 4;
4. 2; 
•5. 3.

О

н
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'.69. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМ Р- спек
тре пропаналя равна:

мультиплет; _

f.70. Мультиплетность сигнала протона (подчеркнут) в ПМР- спектре 
пропаналя равна:

1. мультиплет; q

7.71. Отношение интегральных интенсивностей сигналов в ПМР- спек
тре пропаналя соответствует записи:

1. 3 :2 ;
2. 5 :1 ;
3. 1 : 3 : 3 ;

*4. 1 : 2 : 3 ;
5. 1 : 1 : 1.

7.72. Число групп сигналов в ПМР- спектре ацетилхлорида равно:
i l .  1;
2. 2;

3 . 3 ;
4. 4;
5. 5.

7.73. Мультиплетность сигнала протонов метальной группы в ПМР- 
спектре ацетилхлорида равна:
> 1. 1; 

2. 2;
3 . 3 ;

4. 4;
5. 5.

7.74. Число групп сигналов в ПМР— спектре уксусного ангидрида равно:
• 1 . 1 ; 
2. 2;
3. 3;
4. 4;
5. 5.

2. 1;
А^З. 4;

4. 2;
5. 3.

C H 3“ C!j2 - ( \ н

2. 1;
3. 4;
4. 2;

v 5. 3.
Н
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7.75. Мультиплетность сигнала протонов метильной группы в ПМР- 
спектре уксусного ангидрида равна:
А .  1;
2. 2;
3. 3;
4. 4;
5. 5.

7.76. ПМР -  спектры ацеталхлорида и уксусного ангидрида, взятых в 
растворах равной концентрации, различаются:

1. числом сигналов;
2. нет различий;

*3. интенсивностью сигналов;
*4. химическими сдвигами;

5. мультиплетностью сигнала.

7.77. Сигналы протонов двух метальных групп в ПМР -  спектре метил- 
ацетата различаются:
Л . химическим сдвигом;
2. интенсивностью сигналов;
3. нет различий;
4. мультиплетностью;
5. эти протоны дают один общий сигнал.

7.78. Сигналы протонов двух метальных групп в ПМР -  спектре ацетона 
различаются:

1. химическим сдвигом;
2. интенсивностью сигналов; 

гЪ. нет различий;
4. мультиплетностью;
5. эти протоны дают один общий сигнал.

Число групп сигналов в ПМР- спектре этилацетата равно:
3;
4;
5;
1;
2. ■

7.80. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМР- спек
тре этилацетата равна:

7.79.
А .
2.

3.
4.

О \ j  5.
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1 . 3 ;
2. 4;
3. 5; 

#4. 1;
5. 2.

7.81. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМР- спек
тре этил ацетата равна:

7.82. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМР— спек
тре этил ацетата равна:

7.83. Отношение интегральных интенсивностей сигналов (в направле
нии от слабого в сильное поле! в ПМР- спектре этилацетата соответст
вует записи:
>1. 2 : 3 : 3 ;
2. 3 : 2 : 3 ;
3. 5 :2 ;
4. 3 :5 ;
5. 3 : 3 : 2 .

7.84. Число групп сигналов в ПМ Р- спектре N-этилацетамида равно:
«1. 4;
2. 5;
3. 1;
4. 2;
5. 3.

7.85. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМ Р- спек
тре N-этилацетамида равна:

il. 3;
2. 4;
3. 5;
4. 1;
5. 2.
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1. 4
2. 5
3. 1
4. 2
5. 3.

CH3-Q\ nh- ch2- ch3

7.86. Мультиплетность сигнала протона (подчеркнут) в ПМР- спектре 
N—этилацетамида равна:

1. 4:
2. 5
3. 1
4. 2 

.5 .  3.

/ /СН3-С (
о

Nh^CH2-CH3
7.87. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМР— спек

тре N-этилацетамида равна:
о

сн3- с /2. 5
3. 1
4. 2
5. 3.

\ nh- ch2- ch3

7.88. Мультиплетность сигнала протонов (подчеркнуты) в ПМ Р- спек
тре N-этилацетамида равна:

1 4;
С Н 3— С .

2. 5
3. 1
4. 2

,  5. 3.
\ nh- ch2- ch3

7.89. Отношение интегральных интенсивностей сигналов (в направле
нии от слабого поля в сильное поле') в ПМР- спектре этилацетата соот
ветствует записи:

1. 3 : 2 : 3 : 1;
,'(2. 1 : 2 : 3 : 3;

3. 3 : 1 : 2 :  3;
<4. 1 : 3 : 2 : 3;
5. 3 : 3 :2  : 1. .
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ТЕМА №8
АЛКАНЫ, ЦИКЛОАЛКАНЫ

8.1. Молекулы алканов содержат атомы углерода:
1. sp3 и sp2- гибридные;
2. sp2- гибридные;
3. только 8р3-гибридные;
4. только sp-гибридные;
5. sp- и  s p - гибридные.

8.2. В молекуле 2,2,4- триметилпентана есть атомы углерода:
1. только зр2-гибридные;
2. только sp3-  гибридные;
3. только sp-гибридные;
4. sp2-  и sp3-  гибридные;
5. sp- и  sp3- гибридные.

8.3. Алканам соответствует общая формула:
1. С„Н2п+2;
2. СдИг»;
3 .  С п Н г п - г ;

4. СпНгп-в;
5. СпНгп-^

8.4. Для электронного строения молекул алканов характерны:
1. ионные связи;
2. только простые ковалентные связи;
3. о -и  я-ковалентные связи;
4. только о -  ковалентные связи;
5. простые и двойные ковалентные связи.

8.5. Для молекул алканов характерны ковалентные связи:
1. полярные;
2. практически не полярные;
3. о (сигма);
4. простые;
5. прочные.

8.6. Для алканов возможна изомерия:
1. таутомерия;
2. энантиомерия;
3. структурная;
4. я-диастереомия;
5. о-диастереомия.
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8.7. Для алканов характерны реакции с механизмами:
1. An—Е;
2. Ar ;
3. SE;
4. SR;
5. Ае.

8.8. 2-метилпропан может участвовать в реакциях:
1. нуклеофильного замещения;
2. радикального замещения;
3. окисления;
4. радикального присоединения;
5. электрофильного замещения.

8.9. Для алканов характерны, как правило:
1. низкая реакционная способность;
2. гетеролитическое расщепление химических связей;
3. устойчивость к действию нуклеофильных и электрофильных реа

гентов;
4. радикальные процессы;
5. большая скорость реакций при обычных условиях.

8.10. Гептан может участвовать в реакциях:
1. с гомолитическим расщеплением связей;
2. с радикальными реагентами;
3. с нуклеофильными реагентами;
4. с электрофильными реагентами;
5. образования солей.

8.11. Свободные радикалы (радикальные частицы) могут образовываться в 
процессах:

1. образования солей;
2. взаимодействия кислот и оснований;
3. фотолиза;
4. окислительно-восстановительных;
5. термолиза.

8.12. Свободные радикалы (радикальные частицы) из молекулы 2-метил- 
бутана могут образовываться:

1. при сильном нагревании;
2. растворении в хлороформе;
3. под воздействием щелочей;
4. облучении;
5. в окислительно-восстановительных процессах.
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8.13. Механизм реакций радикального замещения состоит из стадий:
1. инициирования;
2. присоединения;
3. отщепления;
4. роста цепи;
5. обрыва цепи.

8.14. На стадии инициирования реакции радикального замещения под воз
действием облучения образуются:

1. катионы;
2. свободные радикалы;
3. молекулы продукта;
4. анионы;
5. катион-радикалы.

8.15. На стадии инициирования радикального галогенирования алканов 
образуются:

1. органические радикалы;
2. органические катионы;
3. радикалы галогена;
4. анионы галогена;
5. молекулы продукта.

8.16. На стадии роста цепи в реакциях радикального галогенирования ал
канов образуются:

1. органические радикалы;
2. органические катионы;
3. радикалы галогена;
4. анионы галогена;
5. молекулы продукта.

8.17. На стадии обрыва цепи в реакциях радикального галогенирования 
алканов образуются:

1. органические радикалы;
2. радикалы галогена;
3. молекулы;
4. органические анионы;
5. катионы галогена.

8.18. Для строения атома в реакционном центре свободного радикала ха
рактерны:

1. вакантная атомная орбиталь;
2. атомная орбиталь с непарным электроном;
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3. атомная орбиталь с неподеленной парой электронов;
4. обычно sp2- гибридизация;
5. плоская конфигурация.

8.19. Максимальную энергию разрыва имеет связь С-Н у атома углерода:
1. первичного;
2. вторичного;
3. третичного;
4. четвертичного;
5. тип атома углерода не имеет значения.

8.20. Сравнительно легко образуются свободные радикалы:
1. первичные;
2. аллильные;
3. третичные;
4. вторичные;
5. бензильные.

8.21. Наиболее легко образуется радикал:

•СН2~СН2 -СН-СН 3  СН3 -СН-СН-СН3  СН3-СН 2 -СН-СН 3

?н 3 ? н 3 •СН2

1. 2. 3.

СН3 -С Н 2 -СН-СН3

4. СН3

с н ,
I 3

сн3-сн 2-с н -с н 2
5.

8.22. Наиболее легко образуется радикал:
CI.

сн3-с н 2-с н 2
2. 3.

сн2=сн-сн2-с н 2
4. 5.

8.23. Наиболее легко образуется радикал:

сн2-=сн-сн2-с н 2
3.1. 2.
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сн3-с н 2— сн сн2-с н -с н 3
сн3 сн3

4. 5.
8.24. При получении смеси 2-метидбутана и хлора преимущественно об

разуется:
1. 2 - м етил-2 - хлорбутан;
2. 3 - м етил-2 - хлорбутан;
3. 3 -  метил- 1- хлорбутан;
4. 2 -  метил- 1- хлорбутан;
5. 2 - м етил-1 ,1 -дихлорбутан.

8.25. При облучении смеси изопропилбензола с хлором преимущественно 
образуется:

1 п - хлоризопропилбензол;
2. м-хлоризопропилбензол;
3. 2 -  фенил- 2 -  хлорпропан;
4. 2 - ф ен и л-1 - хлорпропан;
5. 2 - изопропил- 1,3,5-трихлорбензол.

8.26. При относительно небольшом нагревании смеси 2,4 -  диметилпента- 
на с бромом преимущественно образуется:

1. 1- бром- 2,4- диметилпентан;
2. 2 -  бром- 2,4- диметилпентан;
3. 3 - бром -2 ,4 -диметилпентан;
4. 1,1- дибром- 2,4- диметилпентан;
5. 3 ,3 -дибром-2 ,4 -диметилпентан.

8.27. Региоселективноегь реакций радикального замещения у алканов 
проявляется в том, что, например, при облучении смеси 2 -  метилпента- 
на с бромом преимущественно образуется:

1. 1 - б ром -4— метилпентан;
2. 2 -  бром- 4 -  метилпентан;
3. 3 -  бром- 4 -  метилпентан;
4. 2 -  бром- 2 -  метилпентан;
5. 1- бром- 2 -  метилпентан.

8.28. Циклоалканам с одним циклом соответствует общая формула:
1. С„ Н2 п + г,
2. С„Н2п;
3. СпН2п_2;
4. с„н2п_6;
5. С„ Н2п _ 4.
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8.29. Молекулы циклоалканов содержат атомы углерода:
1. только sp-гибридные;
2. только sp2-  гибридные;
3. только зр3-гибридные;
4. sp3 и sp2-  гибридные;
5. sp3-  и sp -  гибридные.

8.30. В молекуле 1,3- диметилциклогексана атомы углерода:
1. только sp-гибридные;
2. только sp2-  гибридные;
3. только эр’-гибридные;
4. sp3 и sp2-  гибридные;
5. sp3-  и sp -  гибридные.

8.31. В молекуле 1 ,2 - диметилциклопропана есть атомы углерода:
1. только sp-гибридные;
2. только sp2-  гибридные;
3. только зр3-гибридные;
4. sp3 и sp2-  гибридные;
5. sp3-  и sp -  гибридные.

8.32. В ряду циклоалканов различают циклы:
1. малые;
2. обычные (нормальные);
3. средние;
4. высшие (макроциклические соединения);
5 .  - .

8.33. Циклопропан является циклоалканом с:
1. малым циклом;
2. обычным (нормальным) циклом;
3. средним циклом;
4. высшим циклом (макроциклом);
5 .  - .

8.34. Циклобутан является циклоалканом с:
1. малым циклом;
2. обычным (нормальным) циклом;
3 .  средним циклом;
4 высшим циклом (макроциклом);
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8.35. Циклопентан является циклоалканом с:
1. малым циклом;
2. обычным (нормальным) циклом;
3. средним циклом;
4. высшим циклом (макроциклом);
5 .  - .

8.36. Циклогексан является циклоалканом с;
1. малым циклом;
2. обычным (нормальным) циклом;
3 .  средним циклом;
4. высшим циклом (макроциклом);
5 . - .

8.37. Циклооктан является циклоалканом с:
1. малым циклом;
2. обычным (нормальным) циклом;
3. средним циклом;
4. высшим циклом (макроциклом);
5 . - .

8.38. Максимальную термодинамическую устойчивость имеют циклоал' 
каны с:

1. малым циклом;
2. обычным (нормальным) циклом;
3. средним циклом;
4. высшим циклом (макроциклом);
5 . - .

8.39. Среди данных циклоалканов максимальную термодинамическую 
устойчивость имеет:

1. циклопропан;
2. циклобутан;
3. циклопентан;
4. циклооктан;
5. циклододекан.

8.40. Среди данных циклоалканов максимальную термодинамическую 
устойчивость имеет:

1. циклогексан;
2. циклооктан;
3. циклодекан;
4. циклопропан;
5. циклобутан.
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8.41. Среди данных циклоалканов наиболее реакционноспособными со
единениями являются:

1. циклогептан;
2. циклогексан;
3. циклопентан;
4. циклобутан;
5. циклопропан.

8.42. Для электронного строения молекулы циклопропана характерны 
химические связи:

1. ионные;
2. ковалентные -  о;
3. ковалентные — л;
4. ковалентные -  т («банановые»);
5. только простые.

8.43. Для электронного строения молекулы циклогексана характерны ко
валентные химические связи:

1. практически, неполярные;
2. а-;
3. я-;
4. «банановые» (т-);
5. только простые.

8.44. Термодинамическая нестабильность циклопропана объясняется тем, 
что в его молекуле:

1. все химические связи — ковалентные;
2. по кратности связи — простые;
3. есть т («банановые» связи);
4. есть угловое напряжение;
5. есть торсионное напряжение.

8.45. Термодинамическая устойчивость циклогексана объясняется тем, 
что для его молекулы характерны:

1. неплоское строение;
2. кресловидная конфигурация;
3. только простые ковалентные связи;
4. отсутствие углового напряжения;
5. отсутствие торсионного напряжения.

8.46. Циклопропан легко вступает в реакции:
1. солеобразования;
2. присоединения;
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3-SR;
4. замещения;
5 .S n.

8.47. Для циклогексана и циклопентана характерны реакции с:
1. гетеролитическим расщеплением связей;
2. радикальными реагентами;
3. гемолитическим расщеплением;
4. нуклеофильными реагентами;
5. электрофильными реагентами.

8.48. Для циклогексана и цикпопентана характерны реакции протекаю
щие по механизму:

1 A r ;
2 An;
3 SE;
4 Sn;
5 Sr.

8.49. Реакционные способности циклопропана и циклогексана различа
ются тем, что для циклопропана характерны реакции:

1. замещения;
2. образования солей;
3. SnJ
4. присоединения;
5. SE.

8.50. Продуктом взаимодействия циклопропана с бромом является:
1. бромциклопропан;
2. 1 ,3 -дибромпропан;
3. 1 ,2 -дибромпропан;
4. нет взаимодействия;
5. 1 ,1 -дибромциклопропан.

8.51. Продуктом взаимодействия циклопропана с бромоводородом являет
ся:

1. нет взаимодействия;
2. 1 ,3 -дибромпропан;
3. 1 ,1 -дибромциклопропан;
4. бромциклопропан;
5. 1-бромпропан.
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8.52. Продуктом взаимодействия циклогексана с бромом является:
1. нет взаимодействия;
2. 1 ,6 -дибромгексан;
3. 1 ,2 -дибромгексан;
4. бромциклогексан;
5. 1-бромгексан.

8.53. Продуктом взаимодействия циклогексана с бромоводородом являет
ся:

1. нет взаимодействия;
2. 1 ,6 -дибромгексан;
3. 1 ,2 -дибромгексан;
4. бромциклогексан;
5. 1-бромгексан.

8.54. Циклогексан вступает в реакцию с галогенами:
1. при нагревании;
2. в присутствии сильных кислот;
3. при облучении;
4. в присутствии FeCl3;
5. в присутствии AlCIj.

8.55. Главным по содержанию продуктом взаимодействия метилциклогек- 
сана с бромом при облучении или нагревании является:

1. бромциклогексан;
2. 1- бром- 1- метилциклогексан;
3. 1- бром- 2— метилциклогексан;
4. 1- бром- 4 -  метилциклогексан;
5. нет взаимодействия.

8.56. Этилциклопентан при нагревании или облучении реагирует с:
О

СН3-С1 С12 СН3- ( /  Вг2 НВГ
ЧВг

1. 2. 3. 4. 5.

8.57. Главным по содержанию продуктом реакции этилциклопентана с 
хлором является:

1. ( 2 - хлорэтил) циклопентан;
2. (1 - хлорэтил) циклопентан;
3. 1 - х л о р -1—этилциклопентан;
4. 1 -  хлор- 2— этилциклопентан;
5. 1 - хлор-3 - этилциклопентан.
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8.58. С бромом в определенных условиях вступают в реакцию:
1. изопентан;
2. 1 ,2 -диметилциклопентан;
3. 2 ,2- диметилгептан;
4. этилциклопентан;
5. 1,4— диметилциклогексан.

8.59. С хлором в определенных условиях вступают в реакцию:
1. пропан;
2. циклопропан;
3. гексан;
4. циклогексан;
5. циклопентан.

8.60. С хлороводородом в определенных условиях вступают в реакцию:
1. пропан;
2. циклопропан;
3. гексан;
4. циклогексан;
5. циклопентан.

8.61. В реакцию замещения с бромом в определенных условиях вступают:
1. пропан;
2. циклопропан;
3. гексан;
4. циклогексан;
5. циклопентан.

8.62. В реакцию присоединения с бромом вступают:
1. пропан;
2. циклопропан;
3. гексан;
4. циклогексан;
5. циклопентан.
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ТЕМА №9

НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ: 
АЛКЕНЫ, АЛКАДИЕНЫ, АЛ КИНЫ

9.1. Алкенам соответствует общая формула:
1. спн2п+2;
2. СпН2п;
3. СпН2п- 2;
4. СПН2„_4;
5- СпНгп-б-

9.2. Алкинам соответствует общая формула:
1. С„ Н2 п+2>
2. С„Н2п;
3. спн2п-2;
4. СпН2п- 4;
5. СпН2п- 6.

9.3. Алкадиенам соответствует общая формула:
1. С„Н2п+2;
2. СпН^;
3. С„Н2п_2;
4. СпНг,^;
5. СпНгп-б-

9.4. Церотен С2вН52 может быть:
1 . алканом;
2 . ареной;
3. алкеном;
4. алкином;
5. алкадиеном.

9.5. Мирцен С9Н16 может быть:
1 . алканом;
2 . ареном;
3. циклоалканом (с одним циклом);
4. алкеном;
5. алкадиеном.

93



9.6. Молекулы большинства алкенов содержат атомы углерода:
1. sp3-H sp2-  гибридные;
2. только зр2-гибридные;
3. только sp3-  гибридные;
4. только sp-гибридные;
5. sp- и  s p - гибридные.

9.7. Молекулы большинства апкинов содержат атомы углерода:
1. sp3-H sp2-  гибридные;
2. только 5р2-гибридные;
3. только sp3- гибридные;
4. только sp-гибридные;
5. sp- и  s p - гибридные.

9.8. Молекулы большинства алкадиенов содержат атомы углерода:
1. sp3-H sp2-  гибридные;
2. только зр2-гибридные;
3. только sp3- гибридные;
4. только sp-гибридные;
5. sp- и  s p - гибридные.

9.9. В молекуле этилена есть атомы углерода:
1. sp3-H sp2-  гибридные;
2. только зр2-гибридные;
3. только sp3- гибридные;
4. только sp-гибридные;
5. sp- и  sp3- гибридные.

9.10. В молекуле циклогексена есть атомы углерода:
1. sp3-H sp2-  гибридные;
2. только зр2-гибридные;
3. только sp3- гибридные;
4. только sp-гибридные;
5. sp- и  sp3- гибридные.

9.11. В молекуле бутена-2 есть атомы углерода:
1. sp3-H sp2-  гибридные;
2. только sp2—гибридные;
3. только sp3- гибридные;
4. только sp-гибридные;
5. sp- и  s p - гибридные.
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9.12. В молекуле ацетилена есть атомы углерода:
1. sp3-H sp2-  гибридные;
2. только зр2-гибридные;
3. только sp3-  гибридные;
4. только sp-гибридные;
5. sp- и  s p - гибридные.

9.13. В молекуле дивинила есть атомы углерода:
1. sp3-H sp2-  гибридные;
2. только зр2-гибридные;
3. только sp3-  гибридные;
4. только sp-гибридные;
5. sp- и  s p - гибридные.

9.14. В молекуле изопрена есть атомы углерода:
1. sp3-H sp2-  гибридные;-
2. только 5р2-гибридные;
3. только sp3- гибридные;
4. только sp-гибридные;
5. sp- и  sp3- гибридные.

9.15. В молекуле хлорпрена есть атомы углерода:
1. sp3—и sp2-  гибридные;
2. только зр2-гибридные;
3. только sp3-  гибридные;
4. только sp-гибридные;
5. sp- и  sp3- гибридные.

9.16. Для электронного строения молекул непредельных углеводородов в 
общем случае характерны химические связи:

1. ионные;
2. ковалентные простые и кратные;
3. только о-ковалентные связи;
4. о -  и я-ковалентные связи;
5. только кратные связи.

9.17. В молекуле бутадиена-1,2 двойные связи являются:
1. изолированными;
2. практически, неполярными;
3. сопряженными;
4. водородными;
5. кумулированными.
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9.18. В молекуле а-терпинена двойные связи

1. изолированными;
2. практически неполярными;
3. сопряженными;
4. водородными;
5. кумулированными.

9.19. В молекуле мирцена двойные связи являются:
СН3-С = С Н -С Н 2-С Н = С Н -С Н 2 

СН3 с н 3
1. изолированными;
2. практически неполярными;
3. сопряженными;
4. водородными;
5. кумулированными.

9.20. Двойная связь в общем случае обуславливает следующие виды изо
мерии:

1. энантиомерию;
2. структурную;
3. о-диастереометрию;
4. аномерию;
5. я-диастереометрию.

9.21. Тройная связь в общем случае обуславливает следующие виды изо
мерии:

1. энантиомерию;
2. структурную;
3. о-диастереометрию;
4. аномерию;
5. я-диастереометрию.

9.22. Для бутадиена возможна изомерия:
1. энантиомерия;
2. структурная;
3. о-диастереометрия;
4. аномерия;
5. я-диастереометрия.
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9.23. Дня пентена возможна изомерия:
1 . энантиомерия;
2 . структурная;
3. ст-диастереометрия;
4. аномерия;
5. л-диастереометрия.

9.24. Для бутана возможна изомерия:
1 . энантиомерия;
2 . структурная;
3. о-диастереометрия;
4. аномерия;
5. л-диастереометрия.

9.25. 71-диастереомеры возможны для:
1 . 2 -метилпентена-1 ;
2 . 2 -метилпентена-2 ;
3. 4-металпентена-2;
4. 4-метилпентана-1;
5. 4—метилпентина-2.

9.26. 71-диастерео меры возможны для:
1 . гексина-1 ;
2 . гексина-2 ;
3. гексина-3;
4. гексена-1;
5. гексена-2 .

9.27. л-диастереомеры возможны для:
1 . гексена-1 ;
2 . гексена-2 ;
3. гексена-3;
4. изопрена;
5. хлорпрена.

9.28. л-диастереомеры возможны для:
1 . 2 -метилгексена-2 ;
2. З-метилгексена-2;
3. 4-метилгексена-2;
4. 5-метилгексена-2;
5. гептена—2.
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9.29. Число изомерных пентенов равно:
1. 2;
2. 4;
3. 6;
4. 8 ;
5. 10.

9.30. Цис-изомер углеводорода показан в примере:

Н3С,

н,с'
. / снз Н3С\ / н н3с
С—с с=с
' чн н3с сн3 н

1 .
н3 сч / н

2 .
Н3с ч / С2н5

/С =С,
н

с н .
3.

W' с2 н5 н/ н
4. 5.

9.31. Транс-изомеры углеводородов показаны в примерах:

н3 сч /С Н 3
/С=С

НзС̂  н
1 .

Н3сч

н3с /

Н3СЧ /Н

о II /°
-

о X ш

X0

II°ч1

2. 3.
Нзсч

I\ н3с

о II о

с2 н5 н
4.

С,Н
с = с

/
_ /
ч.

2П5

5.

9.32. Структурная формула

Н3С ч  / СН2“ СН3
/ С = С \н ' сн3

соответствует:
1. (Z}~ 3 -  метилпентену- 2;
2 . транс-пентену-2 ;
3 . (Е ) - 3- метилпентену-2 ;
4. цис- пентену- 2;
5. гексену-2.
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9.33. Z -  конфигурацию имеют углеводороды в примерах:

Чс=с//

2 .

Н3С /Н н3с

со
XО/оIIо\X н

1 .

Н3С \  / С2Н5 
с=сч 

н3с н

/СН3
\ н

н3с /С2Н5
/ С=Сч н сн3

3.
н3сч /СН3

/  \н с2н5
4. 5.

9.34. Е -  конфигурацию имеют углеводороды в примерах:

Н3СЧ /Н

н/С = с у
Н3СЧ /СН3

СН, н / С=СЧ

н3сч /С2Н5

н н/ с = с х с н ,
1 . 2. 3.
н3с. с2н5 н3с,

\
о II о / н'н3с н

4.

.сн.
/ с = с \ с2н5

5.

9.35. л-диастереомером (Е )-гексена-3 является:
СН3-СН2ч /Н  н3с сн2-сн2-сн3 СН3-СН2Ч /С Н 2-СН3

С=Сч С=С /С =С
п сн2—сн3 н '  Чн К н

I.
Н3СЧ /Н

2 . 3.

н3с/ С=СЧ
Н5С2 \  / Н

.✓ С=<4сн2-сн2-сн3 н с2н5
4. 5.

9.36. Структурная формула (Z )- 3 ,4 -  диметилпентена- 2 записана в при
мере:

/СН3
н / СН-СН3

с=с
н3с/  СН3

1 .

/СН3
Н3С / СН-СН3

С=сч 
н3с н

2 .

Н3СЧ /СН2-СН3

н3< / = \ н 3

3.
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/СН 3
Н3С Ч /С Н - С Н з

н3сч /СН3

н/  чсн3
4.

9.37. Винилацетилен назван правильно по заместительной номенклатуре в 
примере:

1 . бутин- 1- е н - З ;
2 . бутен- 1-  ин- 3;
3. бутен-3 - и н - 1 ;
4. бутин-3 - е н - 1;
5. бутадиен- 1,3.

9.38. Неопентилэтилен назван правильно по заместительной номенклатуре 
в примере:

1 . 2 ,2- диметилпентен-4;
2 . 2 - метилгексен-5;
3. 5 -  метилгексен- 1;
4. 3 ,3 -диметилпентен-1;
5. 4 ,4 -диметилпентен-1.

9.39. Углеводород

назван по заместительной номенклатуре правильно в примере:
1. 2 -  метил- 4 - этилпентадиен- 1,3;
2. 4 - метил-2 - этилпентадиен-2,4;
3. 2 ,4 -диметилгексадиен-1,3;
4. 3,5- диметилгексадиен- 3,5;
5. 2 -  метилен- 4 -  метилгексен- 3.

9.40. Углеводород

назван по заместительной номенклатуре правильно в примере:
1. 2 -  метил- 4 - этилпентадиен- 1,4;
2. 2 -  метил- 4 -  метиленгексен- 1;
3. 2 ,4 -диметиленгексан;
4. 3 ,5 -диметиленгексан;
5. 3 -  метилен- 5- метилгексен- 5.

СН2=С Н -С Н =С -С Н 3

сн2=с-сн2-с=сн2 
с2н5 сн3
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9.41. Аллилацетилен по заместительной номенклатуре назван правильно в 
примере:

1 . винилэтинилметан;
2 . пропаргилэтилен;
3. пентадиен-1,4;
4. пентин —1— ен—4;
5. пентен- 1 - и н -4.

9.42. Углеводород
сн2=сн-сн~с=с-сн2-сн=сн2

С2Н5
по заместительной номенклатуре назван правильно в примере:

1. 3 -  винилоктен- 7 - ин- 4;
2. 3 -  этилоктадиен- 1,7- ин- 4;
3. 6-  этилоктадиен- 1,7- ин- 4;
4. 6-  винилоктен- 1- ин- 4;
5. 3 -  этилоктин- 4— диен- 1,7.

9.43. Реакционная способность непредельных углеводородов в обычных 
условиях больше, чем у алканов потому,что:

1 . в их молекулах есть плоские и/или линейные фрагменты;
2 . в молекуле есть кратные связи;
3. энергия я -  связи меньше, чем о;
4. прочность я -  связи меньше, чем с;
5. поляризуемость я -  связи больше, чем у о.

9.44. Реакционная способность алкинов, как правило:
1 . больше, чем у алканов;
2 . больше, чем у алкенов;
3. больше, чем у циклогексана и циклопентана;
4. меньше, чем у алканов;
5. меньше, чем у алкенов.

9.45. Для непредельных углеводородов характерны реакции, протекающие 
по ионному механизму потому, что двойные и тройные углерод-угле- 
родные связи:

1 . более прочные, чем простые;
2 . образованы о -  и л -  связями;
3. являются, практически, неполярными;
4. создают увеличенную электронную плотность в реакционном цен

тре молекулы;
5. я -  связи сравнительно легко поляризуются.
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9.46. Для непредельных углеводородов характерны реакции с электро
фильными реагентами потому, что двойные и тройные углерод-угле- 
родные связи:

1 . более прочные, чем простые;
2 . образованы о -  и я -  связями;
3. являются, практически, неполярными;
4. создают увеличенную электронную плотность в реакционном цен

тре молекулы;
5. я -  связи сравнительно легко поляризуются.

9.47. Для непредельных углеводородов характерны реакции присоедине
ния потому, что:

1 . их молекулы содержат двойные и/или тройные ковалентные связи;
2 . кратные связи чередуются с простыми;
3. энергия кратной связи больше, чем простой;
4. энергия я -  связи меньше, чем а;
5. при расщеплении одной я— связи образуется две о -  связи.

9.48. В ряду связей Csp3 -  Н, Csp2 -  Н, Csp -  Н (слева направо):
1 . изменяется тип гибридизации атома углерода;
2 . увеличивается электроотрицательность атома углерода;
3. увеличивается полярность связи;
4. увеличивается подвижность протона;
5. увеличивается возможность замещения протона.

9.49. В ряду соединений этан -  этилен - ацетилен (слева направо):
1 . изменяется тип гибридизации атомов углерода;
2 . изменяется электронное строение молекулы;
3. увеличивается полярность СН - связей;
4. увеличиваются С -Н - кислотные свойства;
5. увеличивается молярная масса.

9.50. Ряду соединений ацетилен -  этанол -  уксусная кислота — азотная ки
слота (слева направо) соответствует ряд констант кислотности:

1. 104 '8 ю2-3 ю46 10 ' 2 6 ;
2 . ю2-3 104 '8 ю4 6 10-26;
3. 10“26 10-16 ю4 8 102-3;
4. 104 '8 ю2-3 ю*26 104 6 ;
5. Ю2'3 104 '8 Ю-26 104 6 ;
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9.51. Алкены и диены участвуют в реакциях:
1 . присоединения;
2 . полимеризации;
3. окисления;
4. отщепления;
5. солеобразования.

9.52. Алкины участвуют в реакциях:
1 . присоединения;
2 . полимеризации;
3. окисления;
4. отщепления;
5. солеобразован ия.

9.53. Алкины в отличие от алкенов участвуют в реакциях:
1 . присоединения;
2 . полимеризации;
3. окисления;
4. отщепления;
5. солеобразования.

9.54. Реакции присоединения у непредельных углеводородов в растворе, 
обычно, имеют механизм:

1. Ar ;
2. SR;
3 . SE;
4. Ае;
5. An-

9.55. Главным продуктом реакции бутена-1 с НВг является:
1 . 1-бромбутан;
2 . втор-бутилбромид;
3. 1 ,2-  дибромбутан;
4. 2,2— дибромбутан;
5. 1,1,2,2 — тетрабромбутан.

9.56. Главным продуктом реакции бутена—1 с бромной водой является:
1 . 1— бромбутан;
2 . втор —бутилбромид;
3. 1 ,2- дибромбутан;
4. 2,2—дибромбутан;
5. 1,1,2,2- тетрабромбутан.
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9.57. Конечным продуктом реакции бутина-1 с бромной водой является:
1 . 1-бромбутан;
2 . втор -  бутилбромид;
3. 1 ,2- дибромбутан;
4. 2 ,2 -дибромбутан;
5. 1,1,2,2-тетрабромбутан.

9.58. Конечным продуктом реакции бутина-1 с НВг является:
1 . 1 -бромбутан;
2 . втор-бутилбромид;
3. 1 ,2- дибромбутан;
4. 2 ,2- дибромбутан;
5. 1,1,2,2-тетрабромбутан.

9.59. Главным продуктом реакции 3,3- дихлорбутена—1 с НВг является:
1. 1 ,2 -дибром-3 ,3 -дихлорбутан;
2. 1,1- дибром -3 ,3 - дихлорбутан;
3. 2 ,2- дибром -3 ,3 - дихлорбутан;
4. 2 - бром-3 ,3 -дихлорбутан;
5. 1 - бром-3 ,3 -дихлорбутан.

9.60. Главным продуктом реакции 3,3- дихлорбутена-1 с бромной водой 
является:

1. 1,2- дибром -3 ,3 - дихлорбутан;
2. 1,1- дибром -3 ,3 - дихлорбутан;
3. 2,2- дибром -3 ,3 - дихлорбутан;
4. 2 - бром-3 ,3 -дихлорбутан;
5. 1 - бром-3 ,3 -дихлорбутан.

9.61. Конечным продуктом реакции 3,3- дихлорбутина-1 с НВг является:
1. 1,2- дибром -3 ,3 - дихлорбутан;
2. 1 ,1 -дибром-3 ,3 -дихлорбутан;
3. 2 ,2 -дибром-3 ,3 -дихлорбутан;
4. 2 -  бром -3 ,3 - дихлорбутан;
5. 1 -  бром -3 ,3 - дихлорбутан.

9.62. Конечным продуктом реакции 3 ,3 -дихлорбутина-1 с бромной водой 
является:

1. 1,2- дибром -3 ,3 - дихлорбутан;
2. 1,1,2,2-тетрабром- 3 ,3 - дихлорбутан;
3. 2,2- дибром -3 ,3 - дихлорбутан;
4. 1 ,1 -дибром-3 ,3 -дихлорбутан;
5. 2,2,3,3-тетрабромбутан.
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9.63. Присоединение брома к циклогексену требует условий:
1. Br2 /FeBr3;
2. Br2/CCl4, ho;
3. Вг2/фосфор;
4. Вг2 /Н 20 (илиСС 14);
5. Вг2/РВг3.

9.64. Для присоединения хлора к пропину достаточно условий:
1. Br2/FeBr3;
2. Вг2/ СС14, ho;
3. Вг2/фосфор;
4. Вг2/ Н20  (или СС14);
5. Вг2/РВг3.

9.65. Продуктами присоединения 1 моль Вг2 к дивинилу могут быть:
1 . 1 ,2-  дибромбутен-3 ;
2. 1,3- дибромбутан;
3. 1,4- дибромбутен -2;
4. 2,3- дибромбутен -2;
5. 3 - бромбутен-1.

9.66. Продуктами присоединения 1 моль С12 к гексадиену -2,4 могут быть:
1. 2 - хлоргексен-4;
2. 3,4- дихлоргексан;
3. 2 ,5 -дихлоргексен-3;
4. 2 ,4 -дихлоргексен-3;
5. 2 ,3 -дихлргексен-4.

9.67. Продуктами присоединения 1 моль Вг2 к изопрену могут быть:
1 . 1 ,2-  дибром - 2-  метилбутен-3;
2 . 1 ,2-  дибром - 3 -  метилбутен -3;
3. 2 ,3 -дибром- 2 - метилбутадиен-3;
4. 2,3- дибром - 2 -  метилбутан;
5. 1,4- дибром - 2 -  метилбутен -2.

9.68. 3 -  метил -4 -  хлорпентен -1 образуется при гидрохлорировании:
1 . 3 - метилпентена-1 ;
2 . 3 - метилпентена-2 ;
3. 3 - метилпентана;
4. 3 - метилпентадиена -1,4;
5. 3 - метилпентина-1.
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9.69. 3 - метил- 2 - хлорпентен-1 образуется при гидрохлорировании: 
1 3 - метилпентена - 1 ;
2 . 3- метилпентена—2 ;
3. 3 - метилпентана;
4. З-метилпентадйена-1,4;
5. 3 - метилпентана-1.

9.70. 3 - метил - 2 -  хлорпентан образуется при гидрохлорировании:
1 . 3 - метилпентена - 1 ;
2 . 3 - метилпентена- 2 ;
3. 3 - метилпентана;
4. З-метилпентадиена-1,4;
5. 3 -  метилпентана-1.

9.71. Гидратация алкенов и диенов в растворе требует условий:
1. Н20 ;
2. H20 ,t° ;
3. Н20 , IT;
4. Н А  Hg2+,H+;
5. Н А  ОН'.

9.72. Гидратация апкинов в растворе требует условий:
1. Н А
2. Н20 , t°;
3. Н20 , Н+;
4. Н20 , Hg2+,H+;
5. Н20 ,О Н “.

9.73. Главным продуктом гидратации бутена- 1  является:
1 . н -  бутиловый спирт;
2 . бутандиол- 1 ,2 ;
3. бутан;
4. втор,- бутиловый спирт;
5. 1 ,2 -эпоксибутан.

9.74. Главным продуктом гидратации 1- нитропропена-2  является:
1. З-нитропропандиол-1,2;
2 . 3 -  нитропропанол —1 ;
3. 3 -  нитро - 1 ,2 -  эпоксипропан;
4. 3—нитропропанол-2;
5. 3 - нитропропан.
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9.75. Главным продуктом гидратации 3- метилпентена-2  является:
1 . 3 - метилпентанол - 2 ;
2 . 3 -  метилпентандиол —2,3;
3. 3 - метилпентанол-3;
4. 3 -  метилпентан;
5. 3—метил-2,3—эпоксипентан.

9.76. Конечным продуктом гидратации ацетилена является:
1 . этан;
2 . этанол;
3. этаналь;
4. этандиол-1,2;
5. эпоксиэтан.

9.77. Конечным продуктом гидратации 3 -  метилбутина-1 является:
1 . 2 -  метилбутан;
2 . метилизопропилкетон;
3. 3 -  метилбутаналь;
4. 2 -  метилпропановая и муравьиная кислоты;
5. 3 -  метил -бутен -1 -  ол -2.

9.78. Конечным продуктом гидратации гексина -3  является:
1. гексен -З -ол-З ;
2 . гексанол-3;
3. гексан;
4. гексанон-3;
5. гександиол-3,4.

9.79. Уксусный альдегид получается при гидратации:
1 . этилена;
2 . бутина-1 ;
3. бутана- 2 ;
4. пропина;
5. ацетилена.

9.80. Ацетон получается при гидратации:
1 . ацетилена;
2 . пропена;
3. этилацетилена;
4. метилацетилена;
5. бутана-2.
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9.81. Бутанон -2  получается при гидратации:
1 . бутена- 1 ;
2 . бутена- 2 ;
3. бутина- 1 ;
4. бутина-2;
5. бутаналя.

9.82. Гидрогапогенирование непредельных углеводородов в среде поляр
ного растворителя протекает по механизму:

1 . An;
2 . Ае;
3. Ак;
4. Sn;
5. SE.

9.83. Галогенирование непредельных углеводородов в среде полярного 
растворителя протекает по механизму:

1 . An!
2. Ае;
3. Ак;
4. Sn‘,
5. SE.

9.84. Гидратация алкенов и диенов в среде полярного растворителя проте
кает по механизму:

1. An;
2. SE;
3. Ar ;
4. SR;
5. Ae.

9.85. Механизм электрофильного присоединения состоит из стадий:
1 . образования свободного радикала;
2 . образования я -  комплекса;
3. рост цепи;
4. превращение я -  комплекса в а— комплекс;
5. превращение о -  комплекса в конечный продукт реакции.

9.86. Лимитирующей стадией реакций АЕ является, как правило, стадия:
1 . образования я -  комплекса;
2 . превращение я -  комплекса в о -  комплекс;
3. превращение а -  комплекса в продукт реакции;
4.
5. - .
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9.87. о -  комплекс в реакциях АЕ имеет природу:
1 . электронейтральной молекулы;
2 . свободного радикала;
3. карбкатиона;
4. карбаниона;
5. бирадикала.

9.88. Скорость реакции АЕ увеличена, если:
1 . карбкатион устойчив;
2 . карбкатион неустойчив;
3. устойчивость карбкатиона не влияет на скорость реакции;
4. положительный заряд делокализован в о -  комплексе;
5. положительный заряд сконцентрирован на одном атоме о -  КОМ' 

плекса.

9.89. Устойчивость карбкатиона увеличивается в результате:
1 . влияния электроноакцепторных заместителей;
2 . сольватации полярным растворителем;
3. делокализации заряда;
4. влияния электронодонорных заместителей;
5. локализации заряда на одном атоме.

9.90. В ряду данных карбкатионов наиболее устойчив:
©

© ри _рц__ри ©
СН2-С Н 2-С Н 3 o n 2 V" ь п з СН3-С Н -С Н 3

сн.
1 . 2. 3.

©
СН3“ ? “ СН3 СН3-С Н -С Н -С Н 3I

сн3
4.'"

Iсн3
5.

9.91. В ряду данных карбкатионов наиболее устойчив:

С Н 3 -С Н -С Н -С Н 3  с н 3- с н 2- с н - с н 2 СН3—СН2—С -С Н 3

СН, СИ,
1.

СН3

3.
©
сн2-с н 2-с н -с н 3

с н ,
4.

сн3-с н 2-с -с н 3
©сн2
5.
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9.92. Практически, одинаковую устойчивость имеют карбкатионы:

СН3 -СН-СН-СН3  сн3-сн 2 -сн-сн 2  сн3-сн 2 -с -сн 3

СН3

1 .
©сн2-сн 2 -сн-сн 3

сн3

4.

сн3

2.

сн3

3.
сн3-сн 2 -с -сн 3

©сн,
5.

9.93. В ряду данных карбкатионов максимальная делокализация заряда 
возможна в структуре:

©
СН2=С-СН2 -СН2

сн3

1 .
©

©
C H f=C -C H -CH 3

с н ,

©сн3-с-сн=сн2

2.

сн3

3.

сн2-сн-сн=сн2  

сн3

4.

©сн3-сн-сн-сн=сн 2

сн3

5.

9.94. В ряду данных карбкатионов максимальную скорость образования 
имеет:

4. 5.

9.95. Главным продуктом гидробромирования стирола является 1- бром -  
1-  фенил-этан потому, что:

1 . его образованию предшествует более устойчивый карбкатион;
2 . в соответствующем ему карбкатионе делокализация заряда больше;
3. соответствующий ему карбкатион образуется с более высокой ско

ростью;
4. данная реакция подтверждает правило Марковникова;
5. стирол применяется в синтезе полимеров.
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9.96. Осадок соли при взаимодействии с аммиачным раствором оксида се
ребра образует:

1. бутадиен-1,3;
2 . бутен - 1 ;
3. бутен- 2 ;
4. бутин-1;
5. бутин-2.

9.97. В качестве кислоты с аммиачным раствором оксида серебра могут 
реагировать:

1 . ацетилен;
2 . пропен;
3. изопрен;
4. 4 - метилпентин-2;
5. пропин.

9.98. Продуктом взаимодействия бутана -1  с аммиачным раствором окси
да серебра является:

° ч  ° ч
Ад + )с -С Н 2-  С2Н5 АдС =С -С 9Нс )с -С Н 2-С Н 3 + Ад

НО й Н
1. 2 . 3.

Н3С - С - С2 Н5 СН2= С Н -С 2 Н5

О
4. 5.

9.99. Продуктом взаимодействия пропина с аммиачным раствором хлори
да Си (I) является:

/Р  НоС-С-СНо
СН3-СН2-С СН3-СН2-СН2-ОН 3 II 3

чон 0
1 . 2 . 3.

СН3- С = С - С и  Си—С =С -С и
4. 5.

9.100. При окислении алкенов в зависимости от природы реагента и усло
вий могут быть получены:

1 . алканы;
2 . вицинальные диолы;
3. одноатомные спирты;
4. альдегиды и кетоны;
5. эпоксиды.
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9.101. При окислении алкенов в зависимости от природы реагента и усло
вий могут быть:

1 . одноатомные спирты;
2 . предельные углеводороды;
3. оксосоединения;
4. карбоновые кислоты;
3. вицинальные диолы.

9.102. Для окисления непредельных углеводородов могут быть использо
ваны:

1. 0 2 (Ag);
2. H20 ( l f ) ;
3. КМп04 (Н20);
4. KMn04(H2S04);
5. НВг.

9.103. Для окисления непредельных углеводородов могут быть использо
ваны:

1. Вг2 (Н20);
2. К2Сг20 7 (Н+);
3. 0 3;
4. КМп04 (Н20);
5. Н2 (Pd).

9.104. Водным раствором КМп04окисляются:
1. бутадиен-1,3;
2 . бутан;
3. бутин-2 ;
4. бутен-1;
5. изобутан.

9.105. Продуктом окисления циклогексена водным раствором КМ п04 без 
нагревания является:

1 . циклогексанол;
2 . циклогександиол-1 ,2 ;
3. гександиовая кислота; .
4. циклогексан;
5. 1 ,2-  эпоксици клогексан.
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9.106. Продуктом окисления 2 -  метилбутена -2  водным раствором КМп04 
без нагревания является:

1 . 2 - метилбутанол-2 ;
2 . ацетон + уксусная кислота;
3. 2 - метилбутан;
4. 2 -  метил -2 ,3 - эпоксибутан;
5. 2 -  метилбутандиол -2,3.

9.107. Продуктом окисления гексадиена -2,4 водным раствором КМ п04 
без нагревания является;

1 . гексантетраол-1,2,4,5;
2. гександиол-2,4;
3. 1 ,2 ,4 ,5 -диэпоксигексан;
4. С 0 2 + уксусная кислота;
5. гексан.

9.108. Продуктом реакции циклогексен + KMn04, H2S 0 4 при нагревания 
является:

1 . циклогексанол;
2 . циклогександиол - 1 ,2 ;
3. гександиовая кислота;
4. циклогексан;
5. 1 ,2 -эпоксициклогексан.

9.109. Продуктом реакции 2 - метилбутен -2  + KMn04, H2S04 при нагре
вания является:

1 . 2 -  метилбутанол - 2 ;
2 . ацетон + уксусная кислота;
3. 2 - метилбутан;
4. 2 -  метил -2 ,3 - эпоксибутан;
5. 2 - метилбутандиол-2,3.

9.110. Продуктом реакции гексен -2  + KMn04, H2S 0 4 при нагревания яв
ляется:

1 . циклогексанол;
2 . циклогександиол- 1 ,2 ;
3. гександиовая кислота;
4. уксусная + масляная кислоты;
5. 1 ,2 -эпоксициклогексан.
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9.111. Продуктом реакции пентен —1 + КМ11О4, H2SO4 при нагревания яв
ляется:

1 . пентандиол - 1 ,2 ;
2 . пентанол-2 ;
3. С 0 2 + бутановая кислота;
4. 1 ,2 -эпоксипентан;
5. пентанон -2.

9.112. Продуктом реакции пентен -2  + КМ п04, H2SO4 при нагревания яв
ляется:

1. 2 ,3 -эпоксипентан;
2 . пентанол -3 ;
3. пентандиол-2 ,3 ;
4. уксусная кислота + пропановая кислота;
5. пентанон-3.

9.113. Смесь ацетона и масляной кислоты образуется при окислении сер
нокислым раствором КМп04 и нагревании:

1 . 2 - метилгексена-3;
2 . 2 - метилгексена-2 ;
3. 2 - метилгексена- 1 ;
4. 5 - метилгексена-1;
5. 5 - метилгексена-2.

9.114. Смесь изомасляной и пропионовой кислот образуется при окисле
нии сернокислым раствором КМ п04 и нагревании:

1 . 2 - метилгексена-3;
2 . 2 —метилгексена- 2 ;
3. 2 - метилгексена- 1 ;
4. 5 - метилгексена-1;
5. 5 - метилгексена-2.

9.115. Продуктом реакции пентен -1 + Оэ, а затем восстановительный 
гидролиз является:

1 . пентанол-2 ;
2 . этаналь + пропаналь;
3. метаналь + бутаналь;
4. пентадиол-1,2;
5. 1,2- эпоксипентан.
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9.116. Конечны продуктом реакций:
Н20  (Zn)

пентен - 2  + О з-------- >. ------------ >.
является:
1 . пентанол-2 ;
2 . этаналь + пропаналь;
3. метаналь + бутаналь;
4. пентадиол -1,2;
5. 1 ,2 -  эпоксипентан.

9.117. Смесь ацетона и масляного альдегида образуется при озонолизе с 
последующим восстановительным гидролизом:

1 . 2- метилгексена- 1 ;
2 . 2 -  метилгексена - 2 ;
3. 2- метилгексена-3;
4. 5 - метилгексена -1;
5. 5 - метилгексена -2.

9.118. Смесь пропаналя и 2 - метилпропаналя образуется при озонолизе с 
последующим восстановительным гидролизом:

1 . 2 - метилгексена- 1 ;
2 . 2 -  метилгексена - 2 ;
3. 2 - метилгексена-3;
4. 5 - метилгексена -1;
5. 5 - метилгексена-2.

9.119. Продуктом реакции
катализатор (Ag)

пентен - 2  +0 2 ---------->-
является:

1. 2 ,3 -эпоксипентан;
2 . пентанол-3;
3. пентандиол —2,3;
4. уксусная кислота + пропановая кислота;
5. пентанон-3.

9.120. Конечным продуктом реакции
катализатор (Ag) НОН (Н+)

пентен - 1  +0 2 ------------------... ---------->-
является:

1 . пентанол-2 ;
2 . этаналь + пропаналь;
3. метаналь + бутаналь;
4. пентандиол-1,2;
5. 1 ,2— эпоксипентан.
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9.121. Качественными реакциями на непредельные углеводороды являют
ся их реакции с:

1. С12;
2 . 0 3 с последующим восстановительным гидролизом;
3. Вг2,Н 20;
4. НВг;
5. КМ п04,Н 20.

9.122. Качественными реакциями на непредельные углеводороды являют
ся их реакции с:

1. КМ п04, H2S04, t°;
2. KM n04, Н20;
3. НС1;
4. Н А Н * ;
5. 0 2, Ag.

9.123. Для определения положения кратной связи в структуре молекулы 
непредельного соединения применяются их реакции с:

1. КМ п04, Н20;
2 . Оз с последующим восстановительным гидролизом;
3. KM n04, H2S04, t°;
4. Вг2, Н20 ;
5. НВг.

9.124. Качественная реакция непредельных углеводородов с бромной во
дой сопровождается внешним признаком протекания:

1 . обесцвечивание раствора + бурый осадок;
2 . образование ярко-синего раствора;
3. образование светло-желтого осадка;
4. выделение газа;
5. обесцвечивание раствора.

9.125. Качественная реакция непредельных углеводородов с водным рас
твором КМп04 без нагревания сопровождается внешним признаком 
протекания:

1 . обесцвечивание раствора + бурый осадок;
2 . образование ярко-синего раствора;
3. образование светло-желтого осадка;
4. выделение газа;
5. обесцвечивание раствора.

9.126. По обесцвечиванию бромной воды можно идентифицировать со
единения:

1 . пентан;
2 . пентен-2 ;
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3. пентан—1 ;
4. пентадиен-1,3;
5. циклопентан.

9.127. По обесцвечиванию и образованию бурого осадка в водном раство
ре КМп04 можно определить:

1 . пентан;
2 . пентен-2 ;
3. пентан- 1 ;
4. пентадиен -1,3;
5. циклопентан.

9.128. Реакция непредельных углеводородов с бромной водой является 
качественной потому, что эта реакция:

1 . является ионной;
2 . протекает по механизму Ае;
3. является реакцией присоединения;
4. является умеренно экзотермической;
5. сопровождается видимыми изменениями.

9.129. Реакция непредельных углеводородов с водным раствором КМп04 
является качественной потому, что эта реакция:

1 . является реакцией окисления;
2 . реакцией мягкого окисления;
3. называется гидроксилированием;
4. умеренно экзотермическая;
5. сопровождается внешними признаками протекания.

9.130. Электронный спектр с наиболее длинноволновой полосой поглоще
ния принадлежит:

1 . гексану;
2 . циклогексану;
3. гексадиену-1,3;
4. гексену-2;
5. гексадиену-1,4.

9.131. Электронный спектр с наиболее длинноволновой полосой поглоще
ния принадлежит:

1 гексатриену-1,3,5;
2 . гексадиену-1,3; .
3. гексену—2 ;
4. гексану;
5. 2 -  метилпентадиену -1,4.
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9.132. Характеристические полосы поглощения 3100 и 1650 см (одно
временно) возможны для инфракрасного спектра соединений:

1. 2,3- диметилпентена -2;
2 . пентена-2 ;
3. пентина-2 ;
4. пентана-1;
5. 2 ,3 -пентадиена-1,4.

9.133. Характеристические полосы поглощения 3200 и 2150 см (одно
временно) возможны для инфракрасного спектра соединений:

1. 2 ,3 -диметилпентена-2;
2 . пентена-2 ;
3. пентина-2 ;
4. пентана-1;
5. 2 ,3 -пентадиена-1,4.

9.134. Характеристические полосы поглощения 3100, 2200, 1640 см (од
новременно) возможны для инфракрасного спектра:

1 . гексана;
2 . гексена- 1 ;
3. гексина-1 ;
4. гексина-2;
5. гексен- 1 - ина-4.

9.135. Только две группы сигналов возможны для ПМР -  спектра:
1 . 2 - метилпропена;
2 . бутена- 1 ;
3. 2 ,2- диметилпропана;
4. 2 ,3 -диметалбутана;
5. цис -  бутена-2.

9.136. Только два синглета содержит ПМР -  спектр:
1 . 2- метилпропена;
2. бутена -Т,
3. 2 ,2- диметилпропана;
4. 2 ,3 -диметалбутана;
5. цис -  бутена-2.

9.137. В ПМР -  спектре 2 -  метилпропена сигнал протонов, связанных с 
Csp2:

1 . имеет максимальный химический сдвиг;
2 . находится в более сильном поле;
3. является синглетом;
4. имеет минимальный химический сдвиг;
5. находится в более слабом поле.
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ТЕМА №10

АРЕНЫ

10.1. К классу аренов относятся углеводороды, записанные в примерах

10.2. К классу аренов относятся соединения, записанные в примерах:

3.

7 Vo»3
сн3

5.
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10.4. К ароматическим относятся соединения, записанные в примерах:

1. 2. 3.

10.6 . К ароматическим относятся соединения, записанные в примерах:

10.7. Аренам гомологического ряда бензола соответствует общая форму
ла:
1- С„Н2п;
2. спн2п- 2;
3. Сп Н2 р + 2;
4. СпН2п_6;
5. СпН2п_4.
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10.8. Ароматическому ядру аренов соответствуют следующие характери
стики:

1 . циклическое строение углеродного скелета;
2 . Бр2-гибридизация каждого углеродного атома;
3. плоское строение;
4. замкнутый тип сопряженной системы;
5. число я-электронов соответствует правилу Хюккеля.

10.9. Циклогексадиен -1,3 не имеет ароматического строения потому, 
что его молекуле соответствуют следующие характеристики:

1 . циклическое строение углеродного скелета;
2 . есть зр2-гибридные атомы углерода;
3. неплоское строение;
4. есть я-я -  сопряжение;
5. нет циклической сопряженной системы.

10.10. Ароматическое строение аренов является причиной их:
1 . способности к гидрированию;
2 . относительной устойчивости к реакциям присоединения;
3. сгорания в атмосфере кислорода;
4. относительной устойчивости к окислению в растворе;
5. повышенной термодинамической стабильности.

10.11. Ароматическое строение аренов сохраняется в продукте в результа
те реакций:

1 . окисления;
2 . присоединения;
3. замещения;
4. отщепления;
5. гидрирования.

10.12. Наиболее характерные для аренов реакции идут с механизмом:
1 . Sn;
2. SE;
3. SR;
4. An;
5. Ae.

10.13. Механизм электрофильного замещения в ряду аренов состоит из 
стадий:

1 . образования я—комплекса;
2 . инициирование свободно-радикального процесса;
3. роста цепи;
4. превращения я-комплекса в о-комплекс;
5. превращения о-комплекса в продукт реакции.
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10.14. с-комплекс в реакциях электрофильного замещения у аренов:
1 . имеет неароматическое строение;
2 . является электронейтральной частицей;
3. имеет ароматическое строение;
4. является карбкатионом;
5. несет отрицательный заряд.

10.15. Лимитирующей стадии реакций электрофильного замещения у аре
нов соответствует информация в примерах:

1 . эта элементарная реакция имеет максимальную для данного меха
низма скорость;

2 . приводит к образованию о-комплекса;
3. скорость реакции на этой стадии минимальна;
4. завершается образованием продукта реакции;
5. скорость увеличивается, если повышается устойчивость ее продук-

10.16. Устойчивость о-комплекса реакций электрофильного замещения у 
аренов увеличивается:

1 . если делокализация заряда возрастает;
2 . с увеличением числа мезомерных структур;
3 . если увеличивается заряд на атоме в месте разрыва связи;
4. с уменьшением числа мезомерных структур;
5 . с увеличением числа атомов, на которые распределяется заряд о -  

комплекса.

10.17. Мезомерными структурами карбкатиона

та.

? Н3

являются:
Вг

1 . 2. 3. 4. 5.
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10 Л 8. Мезомерными структурами карбкатиона (а-комплекса)

1. 2. 3. 4. 5.

ЮЛ 9. Самой устойчивой среди записанных мезомерных структур являет
ся:

10.20. Максимальное число мезомерных структур, которыми можно запи
сать

о-комплекс
1 . 1 ;
2. 4;
3. 2;
4. 5;
5. 3.

Br Н

равно:

10.21. Максимальное число мезомерных структур, которыми можно запи
сать

о-комплекс
1 . 1 ;
2. 4;
3. 2;
4. 5;
5. 3.
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10.22. Максимальное число мезомерных структур, которыми можно запи
сать СНЧ

а-комплекс
1 . 1 ;
2. 4;
3. 2;

4. 5;
5. 3.

10.23. Устойчивость и скорость образования о-комплекса

1 .

2 .

3.
4.
5.

этим о-комплексам соответствует разное число мезомерных струк
тур;
среди мезомерных структур первого есть более устойчивая; 
им соответствует одинаковое число мезомерных структур; 
среди мезомерных структур второго есть более устойчивая; 
устойчивость этих с-комплексов одинакова.

10.24. Сравнительной характеристике с-комплексов

со
XО

- сн3
N . н

/ /  X  

! + ч Вг И 1 +  1
1 1 V
Вг Н

соответствует информация в примерах:

1 . эти о-комплексы имеют одинаковую степень делокализации заря
да;

2 . их термодинамическая устойчивость, практически, одинакова;
3. они образуются с, практически, одинаковой скоростью;
4. их термодинамическая устойчивость существенно разная;
5. скорость образования первого заметно больше.
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10.25. Сравнительной характеристике о-комплексов

соответствует информация в примерах:

1 . эти о-комплексы имеют одинаковую степень делокализации заря
да;

2 . их термодинамическая устойчивость, практически, одинакова;
3. они образуются с, практически, одинаковой скоростью;
4. их термодинамическая устойчивость существенно разная;
5. скорость образования первого заметно больше.

10.26. Максимальное число мезомерных структур, которые соответствуют
ОН

о-комплексу / / " ч Ч|/  V
1. 5; 1 +  1
2. 4; h '
3. 3; / \
4. 2; Н NO
5. 1.

равно:

10.27. Максимальное число мезомерных структур, которыми можно запи-

Н
N0 2

равно:

10.28. Максимальное число мезомерных структур, которыми можно запи
сать

равно:
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10.29. Мезомерными структурами а-комплекса
ОН

Н n o 2

являются:

ОН

Н n o 2
5.

ОН

1. 2. 3. 4. 5.

10.31. Мезомерными структурами а-комплекса

" о 2
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10.32. Устойчивость и скорость образования о-комплекса 
ОН ОН

,Н

N 02 больше, чем 'ч потому, что:

1 . первому о-комплексу соответствует больше мезомерных структур;
2 . делокализация заряда в первом о-комплексе больше;
3. положительный заряд в первом о-комплексе распределяется на 

большее число атомов;
4. оба о-комплекса не имеют ароматического строения;
5. оба о-комплекса способны отщеплять протон от sp3-  гибридного 

атома углерода.

10.33. Сравнительной характеристике о-комплексов 

0Н ОН

N0 2 соответствует информация в примерах:
4N —

н n o 2
1 . делокализация положительного заряда в структуре этих карбкатио- 

нов одинакова;
2 . второй карбкатион термодинамически более устойчив;
3. второй карбкатион образуется с более высокой скоростью;
4. термодинамическая устойчивость обоих карбкатионов, практиче

ски, одинакова;
5. скорость образования обоих карбкатионов, практически, одинакова.

10.34. Сравнительной характеристике а-комплексов 
ОН ОН

,Н
соответствует информация в примерах:

1 . делокализация положительного заряда в структуре этих карбкатио
нов одинакова;

2 . второй карбкатион термодинамически более устойчив;
3. второй карбкатион образуется с более высокой скоростью;
4. термодинамическая устойчивость обоих карбкатионов, практиче

ски, одинакова;
5. скорость образования обоих карбкатионов, практически, одинакова.
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10.35. Максимальное число мезомерных структур, которые соответствуют

о-комплексу
1. 2 ;

2. 1;

3. 3;
4. 5;
5. 4.

равно:

10.36. Максимальное число мезомерных структур, которыми можно запи-

равно:

10.37. Максимальное число мезомерных структур, которыми можно запи
сать Ov „С1-Ц

о—комплекс I равно:
1. 2; 
2. 1;

3 . 3 ;

4. 5;
5. 4.

Ч < Г
н сн3

10.38. Мезомерными структурами о-комплекса

/ СН3

н
сн3

5.
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10.39. Мезомерными
° v  .сн3 
4V

структурами ст-комплекса

10.40. Мезомерными структурами о-комплекса
° ч  . с н з
'V

н с н 3 н с н 3 н с н 3
1. 2. 3. 4 .

10.41. Максимальную энергию (нестабильность) среди 
мерных структур имеют:

©

Н СН3 
4.

а  , с н 3
4V

©

н
с н 3

5.

записанных мезо-

° ч  / СН 3

н

с н 3

5.
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10.42. Максимальную энергию (нестабильность) среди записанных мезо- 
мерных структур имеет:

10.43. Сравнительной характеристике о-комплексов 
Оч GH3 <> ,СН3

и соответствует информация в примерах:

1 . эти о-комплексы имеют одинаковую термодинамическую ста
бильность;

2 . первый из них образуется с более высокой скоростью;
3. скорость образования второго из них больше;
4. термодинамическая стабильность второго больше;
5. первый комплекс более устойчив.

10.44. Сравнительной характеристике о-комплексов

Н СН3

соответствует информация в примерах:

1 . эти о-комплексы имеют одинаковую термодинамическую ста
бильность;

2 первый из них образуется с более высокой скоростью;
3. скорость образования второго из них больше;
4. термодинамическая стабильность второго больше;
5. первый комплекс более устойчив.
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10.45. Скорость образования с-комплекса

/ ’V'*) больше, чем| + .н
СН3
Н

н сн3

потому, что:

1 . все три a-комплекса имеют неароматическое строение;
2 . заместитель (ацетил) увеличивает недостаток электронной плотно

сти в цикле;
3. все три о-комплекса имеют одинаковое число мезомерных струк-

4. среди мезомерных структур второго и третьего есть наиболее неус
тойчивые;

5. делокализация заряда в структуре первого больше.

10.46. Устойчивость о-комплекса и скорость его образования увеличива
ется:

1 . с увеличением делокализации его заряда;
2 . в результате влияния электронодонорного заместителя;
3. в результате влияния электроноакцепторного заместителя;
4. с увеличением числа мезомерных структур;
5. если число возможных мезомерных структур меньше.

10.47. Самый устойчивый о-комплекс записан в примере:

тур;

Н Вг 
1 .

Н Вг

2.
Н Вг

3. 4. 5.

10.48. Максимальную скорость образования имеет о—комплекс:

Н Вг 

2. Н Вг 
3.1.
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10.49. Увеличивают устойчивость сг-комплекса и скорость его образова
ния в реакциях электрофильного замещения у аренов заместители:

, о . 0
- О Н - S 0 3H CM

0Z1

- <  ч О—R - <
4 R

1 . 2 . 3. 4. 5.

10.50. Увеличивают устойчивость с-комплекса и скорость его образова
ния в реакциях электрофильного замещения у аренов заместители:

—  C l - o f 1 
'

О III z — NHR - O - R

1 .
ч н
2 . 3. 4. 5.

10.51. Увеличивают устойчивость сг-комплекса и скорость его образова
ния в реакциях электрофильного замещения у  аренов заместители:

_ м н 2  — Вг — соон
3. 4. 5.

10.52. Скорость реакций электрофильного замещения у аренов увеличи-
ваю т заместители:

О
-о н - S 0 3 H - n o 2 - <

4  O -R ~ C(4 R
1. 2. 3. 4. 5.

10.53. Скорость реакций электрофильного замещения у аренов уменьша
ют заместители:

/ О
—  C l - с ( н —  C = N  - N H R  — O - R

1. 2. 3. 4. 5.

10.54. Скорость реакций электрофильного замещения у аренов увеличи-
вают заместители:

. 0
- с 2 н 5 - с ;

г  n NH2
- n h 2 —  В г - С О О Н

l. 2 . 3. 4. 5.

с 2 н 5

1 .
n n h 2
2.
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10.55. Направляют в орто- и параположения реакцию электрофильного
замещения у производных бензола заместители:

.О
— о н  — s o 3h — N O , - <

2 s O -R 4 R
1. 2. 3. 4. 5.

10.56. Направляют в орто- и параположения реакцию электрофильного 
замещения у производных бензола заместители:

— C l - < ° 1 О III z - N H R

1.
ч н

2 . 3. 4.

10.57. Направляют в орто- и параположения реакцию электрофильного 
замещения у производных бензола заместители:

C2H5 - < °
4 nh2

— n h 2 - B r —COOH

1. 2. 3. 4. 5.

10.58. Направляют в мета-положение реакцию электрофильного замеще
ния у производных бензола заместители:

.0 , 0
OH - s o 3H - no2 - c (

4 0 -R - <
4R

1. 2. 3. 4. 5.

10.59. Направляют в мета-положение реакцию электрофильного замеще
ния у производных бензола заместители:

.О
— CI

1 .
Ч Н

2.

C =N
з.

NHR

4.

— О—R
5.

10.60. Направляют в мета-положение реакцию электрофильного замеще
ния у производных бензола заместители:

< °
4 n h 2

CM
XZ1 - B r -C O O H

2. 3. 4 . 5.
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10.61. Максимальную скорость реакции с Br2 /FeBr2 имеет:
1 . бензолсульфокислота;
2 . толуол;
3. бромбензол;
4. п-нитротолуол;
5. бензойная кислота.

10.62. Более высокую скорость бромирования (электрофильное замеще
ние), чем у толуола имеют:
1 . анилин;
2 . бензолкарбальдегид;
3. бензонитрил;
4. метоксибензол;
5. м-ксилол.

10.63. Главными по содержанию продуктами реакции толуола с Вг2 
(FeBr3) является:

1 . хлорметилбензол;
2 . о-хлорметилбензол;
3. м-хлорметилбензол;
4. п—хлорметилбензол;
5. дихлорметилбензол.

10.64. При взаимодействии толуола с Br2 (hv) образуется:
1 . хлорметилбензол;
2 . о-хлорметилбензол;
3. м—хлорметилбензол;
4. п-хлорметилбензол;
5. 1- метил -1,2,3,4,5,6-  гексахлорциклогексан.

10.65. Ориентирующее влияние заместителей в реакциях электрофильного 
замещения является согласованным в примерах:

ОН СООН

О
1 . 2 . 3. 4.

so3
5.
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10.66. Ориентирующее влияние заместителей в реакциях электрофильного 
замещения является несогласованным в примерах:

1. 2. 3. 4. 5.

10.67. Ориентирующее влияние заместителей в реакциях электрофильного 
замещения является несогласованным в примерах:

10.68. Ориентирующее влияние заместителей в реакциях электрофильного 
замещения является согласованным в примерах:

1. 2. 3. 4. 5.

10.69. Изопропилбензол является продуктом реакции электрофильного 
замещения бензола с:
1. изопропилбромидом / А1С13;
2. пропеном / НС1;
3. ацетилхлоридом / А1С13;
4. пропанолом -2  / Н3Р 04;
5. пропаном.
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10.70. Главным по содержанию продуктом сульфирования (электрофиль
ное замещение) 1,3- диметилбензола является:
1. 2 ,4- диметилбензолсульфокислота;
2. 3 ,5 -диметилбензолсульфокислота;
3. 2 ,6-  диметилбензолсульфокислота;
4. м - метилфенилметансульфокислота;
5. 2 ,6- диметилтиофенол.

10.71. Пара-нитротолуол является продуктом реакции:
1. нитробензол + CH3J / А1С13;
2 . п-нитроэтилбензол + КМ п04 / H2S04;
3. метилбензол + HN03 К01Щ/ H2S04;
4. нитробензол + СН3СОС1 /А1С13;
5. n-нитроэтоксибензол +CI2 /FeCl3.

10.72. Мета-нитротолуол является продуктом реакции:
1. нитробензол + CH3J / А1С13;
2. п-нитроэтилбензол + КМп04 / H2S04;
3. метилбензол + HN03 конц / H2S04;
4. нитробензол + СН3СОС1 /А1С13;
5. п-нитроэтоксибензол +С12 /FeCl3.

10.73. Пара-нитробензойная кислота является продуктом реакции:
1. нитробензол + CH3J / А1С13;
2. п-нитроэтилбензол + КМ п04 /  H2S04;
3. метилбензол+ HN03 kohu/H 2S04;
4. нитробензол + СН3СОС1 /А1С13;
5. п-нитроэтоксибензол +С12 /FeCI3.

10.74. Продуктами реакции толуола с ацетилхлоридом (электрофильное 
замещение) является:
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10.75. Продуктом реакции метилфенилкетона с метилиодидом (электро
фильное замещение) является:

10.76. При хлорировании (в присутствии хлорида железа) смеси (1:1) 
этилбензола и метилфенилкетона образуется в относительно большем 
количестве:

10.77. При нитровании смеси (1:1) этоксибензола и бензойной кислоты в 
относительно большем количестве образуется:

10.78. Толуол бромируется по ароматическому ядру в условиях:
1. Вг2 /Н 20 ;
2. Вг2;
3. Вг2/ FeBr3;
4. Вг2 / фосфор;
5. Br2 /hv.

10.79. Окислению в растворе в условиях КМ п04 / H2S0 4 при нагревании 
подвергаются:

1 . бензол;
2 . толуол;
3. стирол (винилбензол);
4. этилбензол;
5. п-метилэтилбензол.
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10.80. Бензойная кислота образуется при окислении в растворе в условиях 
KMnC>4 /  H2S0 4 при нагревании соединений:

1 . бензол;
2 . толуол;
3. стирол (винилбензол);
4. этилбензол;
5. п-метилэтилбензол.

10.81. Бензолдикарбоновая —1,4- кислота образуется при окислении рас
твором КМ п04 / H2S0 4 при нагревании соединений:

1 . бензол;
2 . толуол;
3. стирол (винилбензол);
4. этилбензол;
5. п—метилэтилбензол.

10.82. При бромировании нафталина (электрофильное замещение) в отно
сительно большем количестве образуется:

1 . 1- бромнафталин;
2 . 2 - бромнафталин;
3. 1 ,2 - дибромнафталин;
4. 1 ,4 -дибромнафталин;
5. 1 ,5 -дибромнафталин.

10.83. При сульфировании нафталина в мягких условиях (< 100°) пред
почтительно образуется:

1 . нафталинтиол-1 ;
2 . нафталинсульфоновая - 1-  кислота;
3. нафталинтиол- 2 ;
4. нафталинсульфоновая - 2 -  кислота;
5. а ,а -  динафтилсульфоксид.

10.84. При сульфировании нафталина в жестких условиях (150°) предпоч
тительно образуется:

1 . нафталинтиол - 1 ;
2 . нафталинсульфоновая - 1-  кислота;
3. нафталинтиол- 2 ;
4. нафталинсульфоновая -2 -  кислота;
5. а,а-динафтилсульфоксид.
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10.85. При нитровании а  — нафтилкарбоновой кислоты может образовать
ся кислота:

1 . 2 -нитронафталинкарбоновая-1 ;
2 . 3 -  нитронафталинкарбоновая —1 ;
3. 4 - нитронафталинкарбоновая—2;
4. 5 - нитронафталинкарбоновая-1 ;
5. 6-  нитронафталинкарбоновая -2 .

10.86. При хлорировании в условиях электрофильного замещения р-нит- 
ронафталина может образоваться:

1 . 1 - нитро- 2 - хлорнафталин;
2. 2 - нитро- 4 - хлорнафталин;
3. 2 - нитро- 6- хлорнафталин;
4. 1 - нитро- 5 - хлорнафталин;
5. 2 - нитро- 1 - хлорнафталин.

10.87. При бромировании в условиях электрофильного замещения р-наф- 
тола образуется в большем количестве:

1 . 1 - бромнафтол- 2 ;
2 . 3 - бромнафтол- 2 ;
3. 4 - бромнафтол-2;
4. 5--бромнафтол-2;
5. 8- бромнафтол-2.

10.88. При алкилировании в условиях электрофильного замещения а-наф- 
тола предпочтительно образуется:

1 . 2 -  алкилнафтол - 1 ;
2 . 3 - алкилнафтол- 1 ;
3. 4— алкилнафтол -1;
4. 5 - алкилнафтол —1;
5. 6- алкилнафтол—1.

10.89. При нитровании в условиях электрофильного замещения а-этил- 
нафталина предпочтительно образуется:

1 . 2— нитро - 1-  этилнафталин;
2 . 6-  нитро - 1 -  этилнафталин;
3. 5 - нитро- 1 - этилнафталин;
4. 3 -  нитро - 1 -  этилнафталин;
5. 4 - нитро- 1 - этилнафталин.
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10.90. Продуктом окисления p-нитронафталина в растворе в условиях 
K2Cr20 7/H2S0 4 может быть:

1 . окисления не происходит;

10.91. Продуктом окисления а-метоксинафталина раствором 
K2Cr20 7/H2S0 4 может быть:

1 . окисления не происходит;

10.92. При восстановлении параксилола в условиях Н2/ Ni, давление, на
гревание можно получить:
1. 1 ,4 -диметилциклогексан;
2. 1,4- диметилциклогексен -1;
3. 1,4- диметилциклогексадиен -1,3;
4. 1,4— диметилциклогексадиен —1,4;
5. бензолдикарбоновую -1 ,4 - кислоту.

10.93. При восстановлении нафталина в разных условиях можно получить:
О
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10.94. Конечными продуктами последовательных превращений: 
CH-J/AICI3 HN 0 3/H2SQ4 С12/свет 

бензол ~  ^
могут быть:

N02

10.95. Конечным продуктом последовательных превращений: 
HN03/H2S 0 4 CH3J/AICI3 С12/свет

бензол *” *
может быть:

10.96. Конечными продуктами последовательных превращений: 
HN03/H2S 0 4 CH3CI/AICI, Cl2/FeCU

бензол 
могут быть:

1. 2. 3. 4. 5.

10.97. Конечным продуктом последовательных превращений:
СНзСОС1/А1С13 H2S04, t° NaOH NaOH тв, избыток, сплав.

бензол -------------- -> • • - ... ------ ► ... ---------------------------г *
может быть:
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10.98. В процессе превращений:
H2SC>4, 160° СУУгСМ^Р

нафталин
последовательно образуются:

H03S

1 . 2.

'С
II
О
3.

\
о

/

3

он
5.

10.99. С бромной водой Вг2 /Н20  при 25°С реагируют:
1 . стирол;
2 . бензол;
3. толуол;
4. изопропилбензол;
5. 3 - фенилпропен.

10.100. Продуктом реакции стирола с бромной водой при 25°С является:
1 . 1-  бром - 2 -  винилбензол;
2 . 1- бром- 3 - винилбензол;
3. 1 -  бром -4 -  винилбензол;
4. 1 ,2 -дибром- 1 - фенилэтан;
5. 1,3- дибром —4- винилбензол.
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10.101. Продуктом реакции 3 - фенилпропена -1 с бромной водой Вг2 
/Н20  при 25°С является:

1 . 1-  бром - 1-  фенилпропен - 2 ;
2 . 1 ,2-  дибром -3 -  фенилпропан;
3. 1,3- дибром - 1 -  фенилпропан;
4. 3 -  (п- бромфенил)- пропен -1;
5. 3 - (м-бромфенил)-пропен-1.

10.102. Внешним признаком отсутствия реакции толуола с бромной во
дой Вг2 /Н20  является:
1. изменение pH среды;
2 . образование бурого осадка;
3. обесцвечивание раствора;
4. выделение газа;
5. отсутствие изменений.

10.103. Внешним признаком отсутствия реакции бензола и его гомологов 
с бромной водой Вг2 /Н20  является:
1. изменение pH среды;
2 . образование бурого осадка;
3. обесцвечивание раствора;
4. выделение газа;
5. отсутствие изменений.

10.104. Внешним признаком реакции стирола с бромной водой Вг2 /Н20  
является:
1. изменение pH среды;
2 . образование бурого осадка;
3. обесцвечивание раствора;
4. выделение газа;
5. отсутствие изменений.

10.105. Окисляются в условиях КМ п04/ Н20  без нагревания:
1 . бензол;
2 . толуол;
3. изопропилбензол;
4. стирол;
5. 3 - фенилпропен.

10.106. Продуктом окисления стирола в условиях КМп04 / Н20  без на
гревания является:

1 . фенол;
2 . 1 -  фенилэтандиол - 1 ,2 ;

143



3. бензойная кислота;
4. малеиновый ангидрид;
5. бензохинон-1,4.

10.107. Продуктом окисления 3 -  фенилпропена в условиях КМп04/ Н20  
без нагревания является:

1 . 3 -  фенилпропандиол - 1 ,2 ;
2 . 3 - фенилпропанол- 2 ;
3. 3 - фенил- 1 ,2 - эпоксипропан;
4. бензохинон-1,4;
5. бензойная кислота.

10.108. Внешним признаком отсутствия окисления бензола и его гомоло
гов в условиях КМп04/ Н20  без нагревания является:
1 . образование бурого осадка;
2 . обесцвечивание раствора;
3. выделение газа;
4. отсутствие изменений;
5. изменение pH раствора.

10.109. Внешним признаком окисления стирола в условиях КМп04 / Н20  
без нагревания является:

1 . образование бурого осадка;
2 . обесцвечивание раствора;
3. выделение газа;
4. отсутствие изменений;
5. изменение pH раствора.

10.110. Окисляются в условиях КМп04/ H2S04 при нагревания:
1 . бензол;
2 . толуол;
3. изопропилбензол;
4. стирол;
5. 3 - фенилпропен.

10.111. Общим внешним признаком окисления гомологов и других ал- 
килпроизводных бензола в условиях КМп04 / H2S 0 4 при нагревания 
является:

1 . образование бурого осадка;
2 . обесцвечивание раствора;
3. выделение газа;
4. отсутствие изменений;
5. изменение pH раствора.
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10.112. Продуктом окисления толуола в условиях КМп04/ H2S 0 4 при на
гревания является:

1 . бензиловый спирт;
2 . бензойная кислота;
3. п-гидроксифенол;
4. малеиновый ангидрид;
5. бензохинон —1,4.

10.113. Бензойная кислота является продуктом окисления в условиях 
КМпСУ H2S0 4 при нагревания таких углеводородов, как:

1 . бензол;
2 . толуол;
3. изопропилбензол;
4. стирол;
5. 3 - фенилпропен.

10.114. Бензол и его гомологи в отличие от алкенов и других непредель
ных углеводородов не реагируют с:
1. КМп04 / H2S0 4 при нагревании;
2. Вг2 / Н20;
3. 0 2 при нагревании;
4. КМп04 / Н20  при 25°С;
5. Н2 / Ni при нагревании и давлении.

10.115. Бензол, его гомологи и алкилпроизводные аренов поглощают в 
регистрируемой области электронного спектра потому, что для элек
тронного строения их молекул характерны:

1 . л -  л* возбуждение электронов ;
2 . п -  л* возбуждение электронов;
3. о - о *  возбуждение электронов;
4. л -  л сопряжение;
5. р -  л сопряжение.

10.116. При поглощении излучения в области выше 200 нм электронного 
спектра в молекулах бензола и его гомологов происходит возбуждение 
электронов:

1 . о -о * ;
2 . л -л * ;
3. п© -л * ;
4. газ  -л * ;
5. п -о * .
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ЮЛ 17. Электронному спектру стирола, в отличие от электронного спек
тра бензола, соответствует информация:

1 . поглощение наблюдается в области выше 200  нм;
2 . молярная экстинция поглощения больше;
3. весь спектр смещен батохромно;
4. наблюдается гипсохромное смещение полос поглощения;
5. интенсивность поглощения в целом меньше.

10.118. Наиболее сходны по своим параметрам электронные спектры в 
регистрируемой области углеводородов:

1 . бензол;
2 . стирол;
3. толуол;
4. п - этилтолуол;
5. п-винилстирол.

10.119. Молекулы всех аренов имеют характеристические группы:
1. С sp3 -  Н ;
2. С а р -Н ;
3. С ар = С ар;
4. C s p -H ;
5. О -Н .

10.120. Наиболее общими диапазонами (см ) характеристических час
тот в инфракрасных спектрах аренов являются:
1. 1600- 1450;
2. 1720-1680;
3. 2300-2100;
4. 3650-3300;
5. 3100-3000.

10.121. В инфракрасном спектре толуола могут быть полосы поглощения 
в диапазонах (см 4 ):
1. 3600-3200;
2. 3100-3000;
3. 2980-2800;
4. 2300-2100;
5. 1600-1450.
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10.122. В инфракрасном спектре дифенила могут быть полосы поглоще
ния в диапазонах (см ):
1. 3350-3250;
2 . 3100-3000;
3. 2980-2800;
4. 1720-1680;
5. 1600-1400.

10.123. В ПМР-спектрах аренов протоны ароматического ядра имеют 
химический сдвиг в области (м. д.):
1. 0,8 - 1,8;
2. 2 ,0 -4 ,3 ;
3. 6 , 5 - 8,2 ;
4. 8 ,5 -1 1 ;
5. 1 0 -1 3 .

10.124. ПМР-спектру бензола соответствует следующая информация:
1 . спектр содержит несколько мультиплетов;
2 . спектр состоит из одного синглета;
3. поглощение имеет место в области 2-4 м.д.;
4. сигналу соответствует химический сдвиг около 7 м.д.;
5. в спектре наблюдается 6 сигналов в области 7 м.д..

10.125. ПМР-спектр п - метилтолуола состоит из:
1 . одного синглета;
2 . двух синглетов;
3. двух синглетов и двух дублетов;
4. с химическими сдвигами около 7 и 3 м.д.;
5. с химическими сдвигами в диапазоне 2,5-0 ,8 м.д.
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