




соединений с привлечением методов масс- и ЯМР-спектроскопии, что 

говорит о высокой научной квалификации диссертанта. 

В экспериментальной части (третья глава диссертационной работы) 

приведены методики синтеза новых соединений, представленных в 

диссертационной работе. Материал представлен аккуратно и в удобной для 

восприятия форме. Постановка эксперимента и интерпретация полученных 

результатов, свидетельствует о высокой научной квалификации диссертанта. 

Список используемой литературы содержит 216 ссылку на зарубежные 

и отечественные рецензируемые журналы, в том числе написанные за 

последние пять лет. 

В целом, диссертационная работа соответствует поставленным целям и 

является законченным научным исследованием, соответствует требованиям 

ВАК. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Научные положения, сформулированные в диссертационной работе 

Латыповой Л.Р., обоснованы и в полной мере согласуются с современными 

представлениями в области органической химии. Выводы полностью 

отражают суть работы. 

В результате проделанной работы Латыповой Л.Р. в полной мере 

раскрыт синтетический потенциал N- и орто-(цикло)алкениланилинов: 

предложены эффективные методы синтеза нитро-, амино- и 

галогенпроизводных 2-метил-2-этил-2,3-дигидро-1 Н-индола; 

- разработан способ получения соединений ряда индола из N-(2-хлорпроп-2-

ен-1-ил)- и N-{2-хлор-1-метилбут-2-ен-1-ил)-N-фениланилина; 

- продемонстрирована возможность синтеза поли(2-этил-3-метилиндола), 

содержащих 1,5-присоединенных мономерных звеньев; 

Строение синтезированных гетероатомных циклических систем 

надёжно доказано при комплексном использовании физико-химических 

методов (ЯМР 1Н, 13С спектроскопия, а также COSY, HSQC, НМВС 







5. Суммарный выход региоизомеров 25а и 25Ь (схема 2.16, стр. 64 

диссертации) не превышает 49% Что образуется помимо указанных 

соединений? 

6. На схемах 2.18 и 2.19 ( стр. 67 и 68 диссертации; схемы 11 и 12 

автореферата) представлено введение одной или нескольких гидроксильных 

групп в состав молекул соответствующих анилинов в условиях, 

соответствующих классической (хлорирующий агент, температура, среда) 

реакции галогенирования. Чем объясняется введение именно гидроксильной 

группы, а не атома хлора в состав продуктов 39, 40, 41? Имеются ли в 

литературе примеры подобных превращений? 

7. Не проводили ли анализ биологической активности синтезированных 

вами соединений с использованием компьютерных программ до проведения 

экспериментов по изучению антиоксидантной, антибактериальной 

активности? 

8. Что представляет собой R в схеме 1.7 (стр. 14 диссертации)? Вероятно, 

допущена опечатка? 

9. По всему тексту диссертации отмечается факт того, что одним номером 

обозначается ряд соединений, что может вызвать путаницу, например: с 

анилинов 1 ( стр. 1 О), анилинов 7 ( стр. 1 1 ), продуктов 78 ( стр. 23) и т.д. 

Почему одному номеру в тексте работы отвечает несколько соединений? 

1 О. Имеется ряд неудачных выражений : 

на стр. 38 диссертации: «Наночастица золота была использована ... » (1 абзац 

сверху); на стр. 5 диссертации и стр. 4 автореферата диссертации 

« ... наименее изученной областью .. . » (в разделе «Степень разработанности 

темы»; на стр. 51 диссертации « ... чрезвычайно трудно проходимая 

реакция ... » (3 абзац); 

J 1. При оформлении списка литературы допущена систематическая 

ошибка. 






