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Вводная часть

Целью вступительного испытания является определение возможностей

абитуриентов осваивать образовательную программу высшего образования

по направлениям подготовки 04.03.01 Химия, 18.03.01 Химическая

технология, 19.03.01 Биотехнология, 19.03.04 Технология продукции и

организация общественного питания, 27.03.01 Стандартизация и метрология,

а также отбор граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению

указанной программы.

Задачи вступительного испытания:

– оценка качества подготовки лиц, освоивших образовательные

программы среднего профессионального образования по направлениям

подготовки 18.02.01 Аналитический контроль качества химических

соединений, 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ,

18.02.06 Химическая технология органических веществ, 18.02.07 Технология

производства и переработки пластических масс и эластомеров, 18.02.09

Переработка нефти и газа, 18.02.12 Технология аналитического контроля

химических соединений, 18.02.13 Технология производства изделий из

полимерных композитов, 19.02.01 Биохимическое производство, 19.02.02

Технология хранения и переработки зерна, 19.02.03 Технология хлеба,

кондитерских и макаронных изделий, 19.02.04 Технология сахаристых

продуктов, 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие,

19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов, 19.02.07 Технология

молока и молочных продуктов, 19.02.08 Технология мяса и мясных

продуктов, 19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей, 19.02.10

Технология продукции общественного питания, 19.02.01 Метрология,

19.02.02 Техническое регулирование и управление качеством, 19.02.06

Контроль работы измерительных приборов, 19.02.07 Управление качеством

продукции, процессов и услуг (по отраслям), 31.02.03 Лабораторная

диагностика, 33.02.01 Фармация, 35.02.06 Технология производства и



переработки сельскохозяйственной продукции, 35.02.10 Обработка водных

биоресурсов, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании,

43.02.15 Поварское и кондитерское дело;

- выявление степени освоения абитуриентами Федерального

компонента государственных образовательных стандартов среднего

профессионального образования;

- определение уровня практических умений и навыков применять

полученные теоретические знания при решении профессиональных задач.

Вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена в

виде теста. Продолжительность экзамена 120 минут. Программа

вступительных испытаний состоит из двух разделов, списка литературы для

подготовки, справочных материалов. Первый раздел включает вопросы,

оценивающие общие знания по основным разделам химии. Второй раздел

включает оценку знаний абитуриентов по специальным разделам химии,

отвечающим направлениям подготовки по программам среднего

профессионального образования.

Содержание программы

Раздел I. Общие химические знания

Современные представления о строении атома. Периодический закон

и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.

Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм

электрона. Распределение электронов по энергетическим уровням в

соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и

принципом Паули. Строение электронных оболочек атомов элементов: s-, p-,

d- и f-элементы. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы).



Электронная конфигурация атомов и ионов. Основное и возбуждённые

состояния атомов. Валентные электроны.

Периодический закон и Периодическая система химических элементов

Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И.

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их

соединений по периодам и группам.

Химическая связь и строение вещества.

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность.

Ковалентная связь, её разновидности и механизмы образования (обменный и

донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная

связь. Межмолекулярные взаимодействия. Электроотрицательность. Степень

окисления и валентность химических элементов.

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических

решёток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость

физических свойств вещества от типа кристаллической решётки.

Современные представления о строении твёрдых, жидких и газообразных

веществ.

Химическая реакция.

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции.

Классификация химических реакций в неорганической и органической

химии. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические

уравнения. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов:

природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ,

температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности,

наличия катализатора. Обратимость реакций. Химическое равновесие.

Смещение химического равновесия под действием различных факторов:

концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры.



Реакции в растворах электролитов. Кислотно-основные взаимодействия

в растворах. pH раствора как показатель кислотности среды. Амфотерность.

Поведение веществ в средах с разным значением pH. Гидролиз солей.

Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-

восстановительный потенциал среды. Методы электронного и электронно-

ионного баланса. Электролиз растворов и расплавов солей.

Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций.

Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле

и электрофиле. Правило Марковникова, его электронное обоснование.

Механизм реакции свободнорадикального замещения. Реакции

присоединения и радикального замещения.

Неорганическая химия.

Классификация неорганических веществ. Номенклатура

неорганических веществ (тривиальная и международная). Общие физические

и химические свойства металлов. Общие физические и химические свойства

неметаллов. Закономерности в изменении свойств простых веществ,

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов.

Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их

положением в Периодической системе химических элементов Д.И.

Менделеева и особенностями строения их атомов. Оксиды и пероксиды

натрия и калия. Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома,

железа – по их положению в Периодической системе химических элементов

Д.И. Менделеева и особенностям строения их атомов. Оксиды и гидроксиды

этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента.

Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в связи с их

положением в Периодической системе химических элементов Д.И.

Менделеева и особенностями строения их атомов. Физические и химические

свойства углерода и его соединений. Физические и химические свойства

кремния и его соединений. Свойства, получение и применение фосфора и его



соединений. Физические и химические свойства азота и его соединений.

Физические и химические свойства серы и ее соединений. Особенности

химии фтора. Применение галогенов и их важнейших соединений. Азотная

кислота как окислитель. Особые свойства концентрированной серной

кислоты. Галогеноводороды и их получение. Кислородсодержащие

соединения хлора.

Важнейшие соли. Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в

природе и жизни человека. Комплексные соединения алюминия.

Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени

окисления. Комплексные соединения хрома. Кремниевые кислоты и их соли.

Нитраты, их физические и химические свойства, применение. Биологическая

роль фосфатов. Карбонаты и гидрокарбонаты. Галогеноводородные кислоты

и их соли. Взаимосвязь неорганических соединений.

Органическая химия.

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле

согласно их валентности. Основные положения теории химического

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет

органической молекулы. Изомерия и изомеры. Изомерия углеродного

скелета, межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). Оптическая

изомерия. Асимметрический атом углерода. Зависимость свойств веществ от

химического строения молекул. Типы связей в молекулах органических

веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. Понятие о

функциональной группе.

Принципы классификации органических соединений. Международная

и тривиальная номенклатура и принципы образования названий

органических соединений.

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана.

Гомологический ряд и общая формула алканов. Физические свойства алканов.



Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства

алканов. Горение алканов. Нахождение в природе и применение алканов.

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула

циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. Специфика свойств

циклоалканов с малым размером цикла.

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена.

Гомологический ряд и общая формула алкенов. Физические свойства алкенов.

Реакции электрофильного присоединения как способ получения

функциональных производных углеводородов. Реакции окисления и

полимеризации. Правило Зайцева.

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению

кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного

строения сопряжённых алкадиенов. Общая формула алкадиенов.

Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов.

Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование,

галогенирование), горения и полимеризации.

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы

ацетилена. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура.

Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая.

Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции

присоединения как способ получения полимеров и других полезных

продуктов. Реакции замещения.

Арены. Современные представления об электронном и

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов

бензола. Общая формула аренов. Физические свойства бензола. Химические

свойства бензола: реакции электрофильного замещения (нитрование,

галогенирование); присоединения (гидрирование, галогенирование) ола.

Реакция горения. Особенности химических свойств толуола. Взаимное

влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные эффекты заместителей.



Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и

общая формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические

свойства предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между

молекулами и её влияние на физические свойства спиртов. Химические

свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия

гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей,

внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как

топливо. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных

многоатомных спиртов. Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное

влияние атомов в молекуле фенола. Физические свойства фенола.

Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, бромом).

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение

предельных альдегидов. Электронное и пространственное строение

карбонильной группы. Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и

изомерия предельных альдегидов. Физические свойства предельных

альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование.

Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы ацетона.

Особенности реакции окисления ацетона.

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых

кислот. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот.

Электронное и пространственное строение карбоксильной группы.

Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных

карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных

карбоновых кислот (реакции с металлами, основными оксидами,

основаниями и солями). Реакция этерификации и её обратимость. Влияние

заместителей в углеводородном радикале на силу карбоновых кислот.

Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Важнейшие

представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная.



Строение и номенклатура сложных эфиров. Способы получения сложных

эфиров.

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация

аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле.

Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические

свойства аминов. Амины как органические основания: реакции с водой,

кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель ароматических

аминов. Строение анилина. Химические свойства анилина: взаимодействие с

кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов алкилированием

аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция

Зинина. Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение

аминокислот. Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия

предельных аминокислот. Физические свойства предельных аминокислот.

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Взаимосвязь

органических соединений.

Раздел II. Химия в профессиональной деятельности

Специальные разделы в теории химических реакций. Химические

реакции в производстве.

Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и

промышленном производстве. Роль смещения равновесия в технологических

процессах. Применение гидролиза в промышленности. Стандартный

электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных потенциалов.

Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррози.

Практическое применение электролиза для получения щелочных,

щёлочноземельных металлов и алюминия.

Понятие о ферментах, как биологических катализаторах. Равновесие в

биологических процессах. Значение гидролиза в биологических обменных

процессах.



Химическая технология неорганических веществ.

Общие представления о промышленных способах получения

неорганических химических веществ (на примере производства аммиака,

серной кислоты, азотной кислоты). Получение и применение металлов.

Чёрная и цветная металлургия. Свойства, получение и применение угля.

Активированный уголь как адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения

в области создания наноматериалов. Круговорот углерода в живой и неживой

природе. Жёсткость воды и способы её устранения.

Химическая технология органических веществ.

Галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, крекинг

как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе.

Промышленные и лабораторные способы получения алканов, алкенов,

алкинов, алкадиенов. Получение бензола и его производных. Синтез-газ как

основа современной промышленности. Природные источники углеводородов.

Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав

нефти и её переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина.

Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Горение

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки

металлов.

Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена.

Промышленное получение фенола, предельных альдегидов, предельных

одноосновных карбоновых кислот.

Химическая технология полимерных органических веществ.

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия

высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено,

степень полимеризации. Классификация полимеров. Основные способы

получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризациии

поликонденсации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического

производства. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств



полимеров от строения молекул. Термопластичные и термореактивные

полимеры. Проводящие органические полимеры. Композитные материалы.

Перспективы использования композитных материалов. Вклад С.В. Лебедева

в получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина.

Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение.

Классификация волокон. Понятие об искусственных волокнах на примере

ацетатного волокна. Синтетические волокна. Полиэфирные и поли амидные

волокна, их строение, свойства. Практическое использование волокон.

Синтетические плёнки: изоляция для проводов, мембраны для опреснения

воды, защитные плёнки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки.

Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов.

Химия в технологии фармацевтических, косметических и пищевых

веществ.

Применение этанола, этиленгликоля и глицерина в фармацевтической

промышленности. Производные фенола как основа фармацевтических

веществ. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной

промышленности. Применение аминов в фармацевтической

промышленности.

Основы пищевой и биологической химии.

Синтез пептидов. Пептидная связь. Белки как природные биополимеры.

Состав и строение белков. Основные аминокислоты, образующие белки.

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные)

реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические

функции белков.

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот.

Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз, или

омыление жиров, как способ промышленного получения солей высших

карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Применение

жиров.



Углеводы. Классификация углеводов. Глюкоза как альдегидоспирт.

Химические свойства глюкозы: ацилирование, алкилирование, спиртовое и

молочнокислое брожение. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер

глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза,

мальтоза), их строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы,

мальтозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические

свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и её

применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Химические

свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и

биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – источник энергии

живых организмов.

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин:

электронное строение, ароматический характер, различие в проявлении

основных свойств. Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение

нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых

кислот в жизнедеятельности организмов.

Основы аналитической химии.

Качественные реакции на ионы в растворах. Распознавание катионов

натрия и калия. Качественная реакция на карбонат-ион. Качественная

реакция на ион аммония. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и

сульфат-ионы. Качественные реакции на галогенид-ионы. Идентификация

неорганических веществ и ионов.

Идентификация органических соединений. Качественная реакция на

многоатомные спирты и её применение для распознавания глицерина в

составе косметических средств. Качественные реакции на карбонильную

группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом

меди(II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в

промышленных сточных водах. Экспериментальные доказательства наличия

альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Качественные (цветные) реакции

на белки.



Научные методы познания в химии.

Химический анализ, синтез, моделирование химических процессов и

явлений как методы научного познания. Математическое моделирование

пространственного строения молекул органических веществ. Современные

физико-химические методы установления состава и структуры веществ.

Химия и экология.

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения.

Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке

нефтепродуктов. Проблема отходов и побочных продуктов.

Литература для подготовки к вступительным испытаниям

1. Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия. Весь школьный курс в

таблицах и схемах для подготовки к ЕГЭ. М.: АСТ, 2022. 160 с.

2. Савинкина Е.В. ЕГЭ. Химия в таблицах и схемах для подготовки к

ЕГЭ. 10-11 классы. Справочное пособие. М.: АСТ, 2021. 160 с.

3. Степанов В.Н., Овчинникова О.В. Химия. Репетитор. М.: Эксмо-

Пресс, 2020. 592 с.

4. Врублевский А.И. Химия. Теоретический курс для подготовки к ЕГЭ.

М.: Попурри, 2020. 768 с.

5. Врублевский А.И. Учимся решать задачи по химии. Химия

элементов и органическая химия. М.: Попурри, 2019. 592 с.

6. Зыкова Е.В. Химические уравнения. Тренажер для подготовки к ЕГЭ.

М.: Феникс, 2019. 253 с.

7. Егоров А.С. Новый репетитор по химии для подготовки к ЕГЭ. М.:

Феникс, 2019. 670 с.



8. Егоров А.С. Органическая химия. Тренажер для подготовки к ЕГЭ.

М.: Феникс, 2018. 240 с.

9. Егоров А.С. Неорганическая химия. Тренажер для подготовки к ЕГЭ.

М.: Феникс, 2018. 221 с.

Система оценивания вступительного испытания

Работа состоит из 20 заданий. Каждое из заданий считается

выполненным, если экзаменуемый дал правильный ответ в виде

последовательности цифр, целого числа, десятичной или сотой дроби.

Правильный ответ на задания № 1-8 оценивается 1 баллом, на задания № 9-

12 – 2 баллами, на задания № 13-16 – 3 баллами, на задания № 17-18 – 4

баллами, на задания № 19-20 – 5 баллами. Максимальный первичный балл

равен 46, что соответствует 100 тестовым баллам. Минимальный проходной

балл равен 39. Если абитуриент набрал менее 39 тестовых баллов,

вступительное испытание считается не пройденным.
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ХИМИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЛОК 1
1. Одинаковое число электронных слоев,
содержащих электроны, имеют атомы
элементов

А. P и Cl
Б. N и P
В. S и Li
Г. Ne и Na

2. Тип связи между атомами в молекуле
хлорида калия:

А. ковалентная
Б. ионная
В. металлическая
Г. водородная

3. Какую общую формулу имеет основание? А. Ме(ОН)у
Б. Нх(Ас)
В. ЭmОn
Г. Мех(Ас)у

4. Какая из следующих солей не
подвергается гидролизу?

А. Pb(NO3)2
Б. KNO3
В. AI2(SO4)3
Г. Pb2CO3

5. Водород на инертном катоде выделяется
при электролизе водного раствора
следующей соли:

А. CuCl2
Б. AgNO3
В. Na2SO4
Г. CuSO4

6. Между какими веществами будет
протекать реакция при комнатной
температуре с наибольшей скоростью?

А. порошка цинка с раствором соляной
кислоты;
Б. гранул цинка с раствором соляной
кислоты;
В. порошка цинка с раствором уксусной
кислоты;
Г. гранул цинка с раствором уксусной
кислоты.

7. Общая молекулярная формула
гомологического ряда алканов

А. CnH2n
Б. CnH2n+2
В. CnH2n-2
Г. CnH2n-4



8. Из предложенного перечня типов
реакций выберите тип реакции, к которому
можно отнести взаимодействие щелочных
металлов с водой

А. реакция соединения
Б. реакция обмена
В. окислительно-восстановительная
Г. реакция нейтрализации

БЛОК 2
9. Установите соответствие между
веществом и реагентами, с каждым из
которых оно может реагировать: к каждой
позиции, обозначенной буквой, подберите
соответствующую позицию, обозначенную
цифрой. Ответ запишите в виде
последовательности цифр

А. Азот
Б. Йод
В. Железо
Г. Углерод

1. KNO3, CO2, Au
2. Cl2, KOH, SiO2

3. Ca, O2, H2

4. HCl, Fe2O3, S
5. NaOH, HNO3, H2

6. H2SO4, CO, Ca(OH)2

10. Установите соответствие между
реагирующими веществами и органическим
продуктом, который преимущественно
образуется при взаимодействии этих
веществ: к каждой позиции, обозначенной
буквой, подберите соответствующую
позицию, обозначенную цифрой. Ответ
запишите в виде последовательности цифр

А. бензол и
хлор (AlCl3)
Б.
циклопропан
и водород
В. бензол и
хлор (свет)
Г. толуол и
водород

1. пропен
2. пропан
3. хлорбензол
4. гексахлорциклогексан
5. ксилол
6. метилциклогексан

11. Установите соответствие между
уравнением реакции и формулой вещества,
играющего в этой реакции роль
восстановителя: к каждой позиции,
обозначенной буквой, подберите
соответствующую позицию, обозначенную
цифрой. Ответ запишите в виде
последовательности цифр

А. I2 + 5F2 = 2IF5
Б. 2FeO + C = 2Fe + CO2

В. SO2 + I2 + 2H2O = H2SO4 +
2HI
Г. FeO + 4HNO3 = Fe(NO3)3 +
NO2 + 2H2O

1. FeO
2. Fe
3. I2
4. HI
5. SO2

6. C

12. Установите соответствие между парами
веществ и реактивом, с помощью которого
можно различить вещества в каждой паре: к
каждой позиции, обозначенной буквой,
подберите соответствующую позицию,
обозначенную цифрой. Ответ запишите в
виде последовательности цифр

А. CO2 и SO2
Б. H2 и NH3

В. Cl2 и HCl
Г. H2 и N2

1. фенолфталеин
2. KMnO4

3. KI
4. CuO
5. Ca(OH)2



БЛОК 3

13. Из имеющегося списка веществ
выберите вещества, вступающие в
окислительно-восстановительную реакцию
с образованием простого вещества.
Составьте схему реакции, используя метод
электронного баланса, расставьте
коэффициенты в уравнении окислительно-
восстановительной реакции. В ответе
запишите сумму всех коэффициентов в
уравнении реакции

Хлороводород, сера, перманганат калия,
серная кислота, сульфит натрия.

14. Решите задачу. Запишите полученный
ответ с точностью до десятых в поле ответа.

Смешали 80 г раствора с массовой долей
нитрата натрия 25 % и 20 г раствора этой
же соли с массовой долей 40 %. Вычислите
массовую долю соли в полученном
растворе.

15. Решите задачу. Запишите полученный
ответ с точностью до десятых в поле ответа.

Чему равна масса (в килограммах) пирита,
необходимая для получения 90 кг серной
кислоты, если выход на первой стадии
равен 82%, а на второй – 96 %?

16. Решите задачу. Запишите полученный
ответ с точностью до десятых в поле ответа.

Горение аммиака
4NH3(г) + 3O2(г) = 2N2(г) +6H2O(ж).
Сопровождается выделением 1530 кДж
теплоты. Какой объем аммиака был
окислен, если тепловой эффект составил
4590 кДж?

БЛОК 4

17. Напишите уравнения реакций, в
результате которых можно осуществить
следующие превращения.

Cu(NO3)2 → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 →
CuO→ Cu

18. Напишите уравнения реакций, в
результате которых можно осуществить
следующие превращения

CaC2 → этин → этаналь ®
+HKMnO ,4

уксусная кислота ®3CaCO
ацетат

кальция



БЛОК 5

19. Решите задачу. В ответе напишите
уравнения реакций, которые указаны в
условии задачи, и приведите все
необходимые вычисления.

К раствору гидроксида натрия массой 1200
г прибавили 490 г 40 %-ного раствора
серной кислоты. Для нейтрализации
получившегося раствора потребовалось 143
г кристаллической соды Na2CO3·10H2O.
Рассчитайте массу и массовую долю
гидроксида натрия в исходном растворе.

20. На основании данных задачи: 1)
Произведите вычисления, необходимые для
установления формулы органического
вещества; 2) Запишите молекулярную
форму этого вещества; 3) Составьте
структурную формулу этого вещества,
которая однозначно отражает порядок связи
в его молекуле.

Некоторое органическое соединение,
взаимодействуя с гидроксидом калия,
образует продукт, содержащий 28.57%
кислорода. Известно, что это вещество
может реагировать с метанолом и оксидом
кальция, а также окрашивает лакмус в
красный цвет.






	УТВЕРЖДЕНО
	ПРОГРАММА


