
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СПОСОБЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ 
(Темы 2–9) 

Любую химическую реакцию можно рассматривать с двух позиций: 
 Для исходного вещества – это демонстрация конкретного химического свойства 

исходного вещества; 
 Для продукта – это конкретный способ получения данного продукта. 
Соответственно вопрос о химических превращениях может быть сформулирован в двух 

вариантах. 
 «Какой продукт получится, если на исходное вещество подействовать данным реагентом в 

данных условиях реагирования?» 
 «Что нужно сделать (виды реагентов, условия проведения реакций), чтобы из исходного 

вещества получился заданный продукт?» 
Виды заданий по темам 2–9 однотипны: 
 цепочки последовательных превращений; 
 синтез продукта из заданного набора реагентов; 
 предложить серию реакций (вариант) превращения одного вещества в другое; 
 установить структуру вещества по элементному составу (по Б.ф.) и заявленному набору 

его химических свойств; 
 различить изомеры; 
 разделить смесь органических веществ. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ В ТЕМАХ 2–9 

При выполнении заданий предполагается использование знаний о типах органических реакций 
(табл. 4) и об общих правилах реагирования органических веществ (в том числе «именных» 
реакций).  

Большинство правил реагирования базируются на положении теории А.М. Бутлерова о 
взаимном влиянии атомов (ВВА) в органической молекуле. ВВА обусловлено различием 
относительных электроотрицательностей (ΔОЭО) связанных между собой атомов молекулы и 
возникающими вследствие этого искажениями равномерности распределения электронной 
плотности в молекулах: 

(а) индуктивным эффектом (I-эффект; передается по σ-связи и быстро затухает): 

CH3 CH2 CH2 Cl

   
  << <  

(б) мезомерным эффектом сопряжения двойных связей (М-эффект; передается по π-связям 
практически без затухания): 

 

CH2 = CH CH = O



 

Величины относительных электроотрицательностей (ОЭО) 
для некоторых элементов (по Л. Полингу) 

Элемент С Н О N S P F Cl Br I 

ОЭО 2,55 2,20 3,44 3,04 2,58 2,19 3,98 3,16 2,96 2,66 

Т а б л и ц а  4 

10 типов (*) органических реакций 
(по изменению состава и структуры исходного 

органического вещества в сравнении с продуктом) 

1. Замещение 2. Изомеризация (перегруппировка) 



Реакции, идущие 
без изменения состава 

скелета молекулы 

Реакции, идущие с изменением 
состава скелета молекулы 

3. Вицинальное 
отщепление 
4. Вицинальное 
присоединение 

(Кратные 
связи) 

7. Олигомеризация 
8. Крекинг 

(Кратные 
связи или 
малые циклы) 

Суммарный 
состав не 
изменяется 

О к о н ч а н и е  т а б л .  4 

5. 
Невицинальное 
отщепление 
6. 
Невицинальное 
присоединение 

(Циклы) 

9. Конденсация 
10. **Олиз 
(расщепление 
другим веществом) 

Участвует 
низкомолеку-
лярное 
вещество 

Состав 
органически
х веществ 
изменяется 

3↔4; 5↔6; 7↔8 и 9↔10 – ПАРЫ ВЗАИМОПРОТИВОПОЛОЖНЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

7 и 9 – реакции СИНТЕЗА; 8 и 10 – реакции РАСЩЕПЛЕНИЯ 

ГЕМИНАЛЬНЫЕ соединения – органические соединения, содержащие два или три 
одинаковых заместителя У ОДНОГО атома углерода. Г.с. обозначаются приставкой «гем-» перед 
названием (например, гем-диол; гем-тригалогенид).  

ВИЦИНАЛЬНЫЕ соединения – органические соединения, содержащие одинаковые 
заместители У СОСЕДНИХ атомов углерода. В.с. обозначаются приставкой «виц-» перед 
названием (например, виц-дигалогенид). 

НЕВИЦИНАЛЬНЫЕ соединения – органические соединения, содержащие одинаковые 
заместители У НЕ СОСЕДНИХ атомов углерода С-цепи. 

* Не путать понятия: 

 ТИП реакции – общее, широкое понятие и  
 ВИД реакции – понятие конкретное, связанное с названием конкретного вещества. 
– В названии ТИПА (их – всего 10) не упоминается название участника реакции (кроме олиза); 
– В названии ВИДА реакции (их очень много) содержится название участника реакции, 

связанное с названием вводимых или уходящих атомов или групп атомов. Например, 
галогенирование, дегалогенирование; гидратация, дегидратация; алкилирование, ацилирование, 
декарбоксилирование и мн.др. 

Конкретный ВИД реакции может быть разных типов. Например, галогенирование – 
замещением или присоединением; дегидратация – отщеплением или конденсацией и т. д. 

** ОЛИЗ – единственный (из десяти) тип реакции, в названиях которого содержится название 
участника реакции (Н2О – гидролиз; NH3 – аммонолиз, ROH – алкоголиз, RCOOH – ацидолиз и 
т. д.) 

Некоторые общие правила реагирования 
1) Зайцева (отщепления и замещения – НIII→HII→HI). 
2) Марковникова (присоединение по кратной связи Н-содержащих полярных молекул). 
3) Караша пероксидный эффект (присоединение HBr в присутствии Н2О2 – «против» правила 

Марковникова). 
4) Ориентации в бензольном ядре: ориентанты I рода (орто-, пара-) и II рода (мета- 

ориентанты) определяют «адрес» внедрения в бензольное кольцо второго заместителя. 
5) Различие воздействия на галогениды углеводородов растворов щелочи: (а) водного и (б) 

спиртового. 
6) «Нарушение» правила Марковникова при присоединении к α-непредельным кислотам или 

оксосоединениям полярных Н-содержащих молекул: 

H X + H2C = CH - C = O
+ -

H

+ - + -

(R или OH)

H2C - CH2 - C = O

X H (R или OH)  

7) Эльтекова (неустойчивость и изомеризация енолов) 

C
H
C O H C

H

C O

H

 



8) Эрленмейера (неустойчивость геминальных полиолов)  

C O

OH

H
- H2O

C O

 

9) Вюрца синтез (и Вюрца-Фиттига с ароматическими углеводорадами) 

R - Hal  +  2 Na  + Hal - R R - R   +   2 NaHal
 

10) Гриньяра синтезы несимметричных углеводородов  

R - Br + BrMg - R/ R - R/ + MgBr2
 

11) Фриделя-Крафтса синтезы (алкилирование и ацилирование аренов с катализатором) 

C

O

Cl R

AlCl3

- HCl

+ Cl - R

+

R

C

O

R

(алкилбензол);

(ацилбензол).

 

12) Вильямсона синтезы (взаимодействие галоген- и металлпроизводных) 

A - Hal   +   Me - B A - B   +   MeHal
 

I/ Некоторые именные реакции 

1) Кучерова (реакция гидратации алкинов) 

- C - CH2 -

O

C CH
+ H2O, Hg2+

C C

OH

алкин енол оксо-соединение
 

2) Бородина (с образованием ацеталей) 

R C

OR1

R C H

O
холод

- H2O
+ H - OR1

альдегид спирт

OH

полуацеталь

H - OR1 R C

OR1

OR1

ацеталь

HH

 

3) Бутлерова – альдольно-кротоновая конденсация альдегидов (за счет -Н) 

 
                 альдегид                                           альдоль                           2,4-диалкил- 
                                                                                                             кротоновый альдегид 

4) Кневенагеля синтез – конденсация малоновой кислоты с альдегидами с образованием -
непредельных кислот 

(OH-)

(-H2O) (-СО2)
С = О + Н2С

СООН

СООН
С = СН - СООН

-непредельная
кислота

альдегид
или кетон

малоновая
кислота  

5) Реакции диспропорционирования альдегидов (окисление до кислоты и восстановление до 
спирта)  



   (а) реакция Канницаро (ароматические альдегиды) 

COOKC

O

H KOH2

бензальдегид бензоат калия

+ CH2OH

бензиловый спирт  

   (б) реакция Тищенко (алифатические альдегиды) 

R C H

O
Al(OCH3)3

альдегид

R C

сложный эфир

2

O

O CH2 R

 

6) Гриньяра cинтезы: 
   (а) спирты из альдегидов и кетонов: 

C O CR OMgBr+ R- MgBr
HBr

- MgBr2
CR OH

 

   (б) карбоновые кислоты из СО2: 

C O R COOHR- MgBr O+
HBr

- MgBr2

O
R

OMgBr
C

 

 
   (в) спирты из окиси этилена: 

+ R- MgBr
HBr

- MgBr2
R - CH2 - CH2 - OH

O

CH2CH2 CH2CH2

R OMgBr
 

   (г) углеводороды из спиртов (реакция Чугаева – Церевитинова): 

R - OH + CH3MgBr CH4 + ROMgBr
 

(используется для определения количества ОН-групп в молекуле полиола по объему 
выделившегося СН4).  

   (д) несимметричные углеводороды (см. тема 1, задание) 
7) реакция Кижнера (восстановление гидразином карбонильных соединений до 

углеводородов): 

R C

H(R)

O

альдегид или кетон гидразон

+ H2N NH2
холод

- Н2О
R C N NH2

H(R)

NaOH (тв.)

to, - N2

R CH2

H(R)

алкан
 

8) Байера-Виллигера реакции окисления перекисью водорода оксосоединений (образование 
сложных эфиров): 



(Н+)

+ НОН

(-H2O)
R - C

O

H

+ H2O2

H - C

O

OR

R - C - R

O

(-H2O)

+ H2O2

R - C

O

OR

а)

б)

в) О + H
2
O

2
СН2 - СН2 - С = О

СН2 - СН2 - О
НО-СН2-СН2-СН2-СН2-СООН

альдегид алкилформиат

кетон алкилалканоат

лактонциклокетон -оксикислота  

9) Сложно-эфирная конденсация (по Кляйзену) с образованием эфира β-оксокислоты 

CH2 - C - OR1 + H - CH - C - OR1

OR OR
(OH-)

CH2 - C - CH - C - OR1

OR
O

R

сложный эфир -оксокислоты

(-R1OH)

сложный эфир карбоновой кислоты  

10) Реформатского реакция получения эфиров β-оксикарбоновых кислот взаимодействием 
альдегидов или кетонов с эфирами α-Br-замещенных кислот в присутствии Zn: 

C H

O

R1 + H2C

Br

C

O

O

R

+ Zn

(Zn)

CH

OZnBr

R1 CH2 C

O

O

R

альдегид производное "типа Гриньяра"
 

+ HBr (aq)

- ZnBr2

CH

OH

R1 CH2 C

O

O

R

+ HOH/H+

- ROH
CH

OH

R1 CH2 C

O

OH

сложный эфир -оксикислоты -оксикислота  

II. Стандартные приемы получения функциональных групп 
различных классов органических соединений 

1. Получение кратных (С=С) и (СС) связей 
1) вицинальное отщепление H-Hal действием спиртового раствора щелочи на галогениды 

углеводородов; 
2) внутримолекулярная дегидратация спиртов действием H2SO4 (конц.) при t 

о
С; 

3) дегалогенирование вицинальных дигалогенидов (Zn или Mg). 
2. Галогенирование (внедрение атома Hal в органическую молекулу)  
1) замещение -Н в углеводородной части молекул: 
   (а) алифатический УВ + Сl2 (по правилу Зайцева) 
   (б) галогенирование ароматических УВ в разных условиях: 

Cl - Ar -  CH2 Ar - CH2 Ar -  CH - Cl
+ Cl2, [AlCl3]  + Cl2, t oC

в бензольное кольцо 
по правилам ориентации

в боковую цепь в положение
по отношению к бензольному кольцу

R R

- HCl - HCl

R

 

   (в) высокотемпературное замещение -Н в алкенах: 

+ Cl2,  450 o
R CH2 CH CH2 R CH CH CH2

Cl
- HCl



 

   (г) замещение -Н в карбонильных соединениях и карбоновых 
  кислотах: 




+ Cl2R CH2 C

O

H (OH)
(R) - HCl

R CH C

O

H (OH)
(R)

Cl

;

 

2) присоединение HBr (по С=С или СС) по Марковникову или по Карашу (с Н2О2) и 
молекул Hal2; 

3) замещение на Hal кислород-содержащих групп действием SOCl2 или PCl5 (галоген 
реагирует только с углеводородной частью таких молекул). 

R CH

Cl

COOH


R CH
2

COOH
+ Cl2 +PCl5

- POCl3
R CH2 C

O

Cl

-хлоркарбоновая
кислота

хлорангидрид
кислоты  

3. Получение группы (-ОН) спиртов 
1) восстановление оксосоединений: 

R CHOH
[H],

R C

H(R)

O
Ni

H(R)

;

 

2) гидратация алкенов: 

C C
+ H2O, H+

C

H

C

OH

;

 

3) щелочной гидролиз галогенидов: 

водн. щелочь
R Hal R OH ;  

4) методом Гриньяра: 

C O R OHC+
+ HBr

R- MgBr
- MgBr2

;

 

5) восстановление карбоксилов 

R COOH R CH2 OH
LiAlH4
холод  

4. Получение фенолов 
а) сплавление со щелочами солей сульфокислот 

C SO3Na +  NaOH
- Na2SO3

C ONa

фенолят натрия

Т. пл.

соль
бензолсульфокислоты

H+
C OH

фенол

;

 

б) кумольный способ 

C CH C C

кумол

CH3

CH3

O2
O OH

CH3

CH3

C OH
H2SO4 C

O

CH3H3C+

гидроперекись кумола

;

 

в) способ Рашига 

Т. пл.
C Cl +  NaOH(тв.) C

HCl (aq)

 - NaCl
C ONa OH .

 

5. Получение оксогрупп 



O

H

C C Oи5) Получение оксогрупп

 

1) окисление спиртов (первичного и вторичного соответственно). 
 
2) щелочной гидролиз гем-дигалогенидов: 

NaOH (водн.)

OBrBr

C

OH

ОН

С

гем - диHal гем -диол оксо-соединение
- H2O

C

 

3) гидратация ацетиленовых У.В. по Кучерову (см. тема 2, задание); 
4) ацилирование аренов по Фриделю-Крафтсу (см. методич. указание I-11, с. 14); 
5) плавление солей двухвалентных металлов (без щелочи): 

   (а) одноосновных кислот  (алифатический алкилалкилкетон) 

R C

O

O

Me

R C

O

O

T.пл.

- MeCO3

R

C O

R

;

соль одноосновной
кислоты

алкилалкилкетон

 

(б) диовых кислот  (циклокетон): 

(CH2)n

C

O

O

Me

C

O

O

T.пл.

- MeCO3

(CH2)n C O

соль диовой кислоты циклокетон

;

 

6) Восстановление хлорангидридов: 

C

O

Cl H2, Pd C

O

HR

- HCl

R

 

 
 
6. Получение карбоксилов (СООН) 
1) окисление первичных спиртов и альдегидов 

C3H7 CH2-OH
СuO, to

C3H7 C

H

O
[O]

C3H7 C
OH

O

бутанол-1 бутаналь бутановая кислота

-H2O; -Cu ;

 

2) гидролиз цианидов 

R - CN + H-OH R- COOH
H+

цианид 
(нитрил)

;

 

3) щелочной гидролиз гемм- тригалогенидов 

R - C(Hal)3 + 3 NaOH R- COONa
- 3 NaHal

гем-тригалогенид соль

H+

R- COOH

кислота
;

 

4) по В.Гриньяру из СО2 

фенол ацетон 



R' C OMgBr

O

C O R' COOHR'- MgBr O+
HBr

- MgBr2
;

 

5) окисление гомологов бензола (получение ароматических кислот) 

[O]
R COOH

(на месте каждого радикала - карбоксил)

R COOH
;

 

6) окисление циклокетонов (получение диовых кислот) 

HOOC (CH2)3

[O]
H2C

H2C
C
H2

C = O

H2
C

COOH

циклопентанон

пентандиовая кислота
.

 

7. Варианты декарбоксилирования (укорачивание С-цепи или сужение С-цикла): 
1) сплавление солей со щелочами 
   (а) 

Na-OH (тв.)
Т.пл.

R COONa + HR
- Na2CO3

(углеводород) ;
 

   (б) 

Na-OH (тв.)
Т.пл.

(CH2)m + 2
- 2 Na2CO3

(углеводород)

NaOOC COONa (CH2)mH H

натриевая соль диовой кислоты
;

 

2) плавление солей без щелочи 
   (а)  

+

соль одноосновной кислоты

C CH
3C

O

H3C

кетон

ONa

O

C CH3
NaO

O

Т.пл.

- Na2CO3

CH3 ;

 

   (б) 

to
пл.

- СaCO3

H2C-CH2-C-O

H2C-CH2-C-O

H2C-CH2

H2C-CH2

O

O

Ca

соль гександиовой кислоты циклопентанон

C=O
;

 

3) плавление кислот с электроноакцепторными группами (С6Н5; СООН и др.) в -положении: 

Т.пл.

CH
- CO

2
одноосновная кислота

HOOC COOH

"короткие" диовые кислоты

CHН COOH

R R

. 

 

8. Дегидратация “длинных” диовых кислот  
«Длинные» (-1,4- и более) диовые кислоты при нагреве дегидратируются и образуют 

ангидриды: 



to

ангидрид диовой кислоты

- H2O

H2C-CH2-C-OH

H2C-CH2-C-OH

H2C-CH2-C

H2C-CH2-C
O

O

O

O

O

 

III. Принадлежность соединения к определённому классу – 
качественная реакция на функциональную группу 

1. Тесты на непредельность: (С=С)и (СС) 
   (а) обесцвечивание раствора Вr2; 
   (б) обесцвечивание раствора КMnО4 (окисление) 
2. Тесты на малые циклы (ц-С3 и ц-С4): 
   (а) обесцвечивают раствор Br2; 
   (б) не обесцвечивают раствор KMnO4 (устойчивы к окислению). 
3. Наличие связи (С=С) – образование осадка озонида: 

C C + O3

O

C

O O

C

 

4. Наличие ацетиленидного водорода в алкин-1 (R – C CH): появление осадка ацетиленида 
(R–C≡CMe↓) с [Аg(NН3)2]ОН, [Cu(NH3)2]Cl или NaNH2 (качественная реакция на ацетиленидный 
водород). 

Алкин-2 (R – C  C – R) такого осадка не даёт. 
5. Обнаружение карбонильного кислорода (в альдегидах и в кетонах): 
   (а) осадки с Н2N-Х (оксимы с H2N – OH, гидразоны с Н2N-NН2 или – фенилгидразоны) с Н2N 

– NH – C6H5; 
   (б) осадки с NаНSO3 (бисульфитные производные). 
6. Обнаружение альдегидной группы:  
   (а) реакция «серебряного зеркала»: 

 
ot

3 2
R CHO Ag NH OH Ag +R COOH       ; 

   (б) реакция «медного зеркала»: 

ot

2R CHO Cu(OH) CuOH    
o2t

2Cu O R COOH    

альдегид            (голубой)               (жёлтый)           (красный)    кислота 

Кетоны этих реакций не дают. 
7. Обнаружение фенолов: 
   (а) яркое окрашивание с раствором FeCl3 ; 
   (б) растворяются в щелочах (реагируют); 
Спирты (в том числе и ароматические) со щелочами не реагируют. 
8. Обнаружение спиртов (две последовательные реакции): 

R - OH    +  Na
- 1/2 H2

R - ONa
+ H2O

ROH +

спирт алкоголят

NaOH

 

                                                                                                 щелочная среда 

IV. Цепь химических превращений 
с определением типов реакций 

Пример 

[бутан]
+ Cl2 (hv)

A Б В Г ?+ NaOH

(спирт.)

+ Cl2 + NaOH

(спирт.)

+ HOH

[Hg+2]  

Для каждого превращения сначала определить тип реакции и «рвущиеся» связи. Затем 
определить «места» замещения, отщепления или присоединения атомов реагирующих молекул, 

альдегид кислота 



показать себе стрелками места замещения или присоединения, а обводами – уходящие пары 
атомов. Из этого сразу становится понятен вид продукта реакции: 

CH2 - CH2

CH3 CH3

+ Cl2

(- HCl)

CH2 - CH - Cl

CH3 CH3

(замещ.)

[бутан] [2-хлорбутан]

( вицинальн.
отщепл.)

(- HCl)

CH = CH

CH3 CH3

+ Cl2

( вицин.
присоед.)

+ NaOH(сп .)

 

СH3 - CH - CH- CH3

Cl Cl

+ NaOH (сп.)

(- 2HCl) CH3 CH3

C C + H - OH

[Hg2+]

( вицин.
присоед.)[бутин-2][2,3-дихлорбутан]

( вицинальн.
отщепл .)  

СH3 - C = СН - CH3

OH
(енол)

(изомериз.)

СH3 - C - CH2- CH3

О

(метилэтилкетон)  

Здесь использованы: главные химические свойства классов органических соединений (реакция 
замещения для алканов, вицинального присоединения для непредельных углеводородов), реакции 
получения дополнительных связей вицинальным отщеплением и правило неустойчивости енолов. 

V. Схема реакций превращения (Вещество А → Вещество Б) 

Здесь необходимо предложить последовательную серию химически реальных реакций, 
используя химические свойства и способы получения органических соединений конкретных 
классов: 

1) выявить различия исходного и конечного соединений – по составу, по классу и по 
структуре; 

2) спланировать реакции в противоположной последовательности (от требуемого 
соединения к предыдущему) – от способа получения класса соединения продукта к возможному 
классу предыдущего вещества. И так проследить цепь превращений до исходного (заданного) 
соединения; 

3) написать соответствующие реакции с указанием условий их реализации. 

Пример 
Из этилена и 1-хлорпропана получить изопропилбензол. 

CH2 = CH2 + CH2 - CH2 - CH3

Cl

CH3 - CH - CH3

.

 

Из сопоставления состава и структуры исходных веществ и продукта реакции следует: 
1) предстоит получить бензол (это можно сделать тримеризацией ацетилена, который 

предварительно получить из этилена); 
2) «привязать» изопропиловый радикал к бензольному кольцу (синтезом Вюрца–Фиттига или 

Фриделя–Крафтса). Сначала необходимо «переделать» хлористый пропил в хлористый изопропил.  
Решение 

CH2 = CH2 + Br2

(этилен)

CH2 - CH2

Br Br

[1,2-дибромэтан]

+ KOH (сп.)

(- 2HBr)
HC CH

(ацетилен)

1) ;

 

2) 3HC CH
(активир.

уголь)(ацетилен)

(бензол)

;

 



Cl

CH2 - CH2 - CH33)

[1-хлорпропан]

+ КОН (сп.)

(- HCl)

CH2 = CH - CH3

[пропен]

+ HCl
CH3 - CH - CH3

Cl

[2-хлорпропан]

;

 

CH3 - CH - CH3

4)
Н

+ CH3 - CH - CH3

Cl

[AlCl3]; (- HCl)

;

 

5) Второй вариант выхода на «нужный» изопропилбензол – реакция фенилирования алкена: 

H + CH2=CH-CH3
[H3PO4]

CH(CH3)2

 

VI. Установление структуры органического вещества 
по его Б.ф. и заявленному набору химических свойств 

1. Сначала – изомерный прогноз – построить все возможные изомеры заданного состава. 
2. В соответствии с химическими свойствами исключать те изомеры, которые таких свойств 

проявлять не могут. 
3. Ответом является тот изомер, который имеет все декларированные химические свойства. 

Пример 
Арен состава С9Н8: 
1) присоединяет 2 Br2; 
2) реагирует с [Ag(NH3)2]OH; 
3) при окислении дает бензойную кислоту. 
Решение 
1. По составу (в сравнении с СnH2n–6, т. е. С9Н12) данный арен имеет в боковых заместителях 

три С и две дополнительные связи: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

CH3

C
CH CH3

C
CH C CH

CH3 CH=C=CH2 CH2-C CH C C-CH3

и(структуры маловероятны из-за большого внутреннего

напряжения в циклопропиленовых радикалах)  

2. Поскольку при окислении арен образует бензойную кислоту, а не фталевую, у него в 
структуре – один заместитель, следовательно, изомеры (1), (2) и (3) исключаются, хотя все три 
реагируют с [Ag(NH3)2]OH (имеют ацетиленидный водород). 

Ответ [3-фенилпропин-1] (5). 
Подтверждение 

CH2-C CH

+2Br
2

[O]

+ [Ag(NH
3
)
2
]OH

(- H
2
O); (- 2NH

3
)

COOH

CH2 - C - CH

Br

Br

Br

Br

[1,1,2,2-тетрабром-3-фенилпропан]

СH2 - C CAg

(бензойная кислота)

 

VII. Различить изомеры 



Здесь необходимо подобрать и провести серию одинаковых реакций с данными 
соединениями до проявления различных внешних эффектов. Вещество, которое дает внешний 
эффект в результате такой серии реакций, и будет ответом на вопрос. 

Пример Различить [1,4-дибромбутан] и [1,2-дибромбутан]. 
1-й способ: 

CH2 - CH2 - CH2 - CH2

Br Br

CH2 - CH - CH2 - CH3

Br BrA Б

+ Zn

(- ZnBr2)

[циклобутан] [бутен-1]

p-p KMnO4

ц-алкан устойчив

к окислению

(нет изменения
окраски раствора

KMnO4)

алкен легко

окисляется

(изменяется окраска
раствора KMnO4)

 

2-й способ: 

A Б

+ [Ag(NH3)2]OH

+ NaOH (спиртовый)

(- 2HBr)

[бутадиен-1,3] [бутин-1]

(нет реакции) (осадок ацетиленида)  

VIII. Разделение смеси органических веществ 

Разделить можно: 
(а) твердое вещество и жидкость; 
(б) газ и жидкость. 
Решение проблемы разделения смеси двух веществ (А + Б) сводится к подбору реагента В, 

который реагирует с одним компонентом смеси (с веществом А) и не реагирует с другим (Б):  
(а) (А + Б) + р-р В → АВ↓ + р-р Б; 
(б) (А + Б) + р-р В → р-р АВ + Б↑. 
Если нужно выделить компоненты смеси в чистом виде, реагент В должен «позволять» 

регенерировать вещество А. 
Пример. Разделить смесь (СН4 + С2Н4 + С2Н2). 
1. Смесь газов пропускается через раствор реактива Толленса: 
[Ag(NH3)2]OH + (CH4 + C2H4 + C2H2) → (CН4 + C2H4)↑ + AgC≡CAg↓ + NH4OH 
2. Смесь (CH4 + C2H4) – через раствор бромной воды: 
р-р Br2 + (CH4 + C2H4) → CH4↑ + C2H4Br2 (в р-ре) 
Впоследствии (при необходимости) можно регенерировать компоненты исходной смеси: 
(а) AgC≡CAg↓ + 2 HCl(aq) → 2 AgCl↓ + HC≡CH↑; 
(б)

 

CH2 - CH2

Br Br

+ Zn

(- ZnBr2)
H2C = CH2

 
 

 


