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  «Фундаментальные основы общей и органической химии» 
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Пояснительная записка 

Программа курса химии 10 – 11 класса составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования. 

Основными вопросами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений 

и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

В основу курса положены идеи: 

- материального единства веществ природы, обусловленности свойств веществ их составом и строением; 

- познаваемости сущности химических превращений с помощью научных методов. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

1. ✔ Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятий, законах и теориях; 

2. ✔ Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений 

и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;  

3. ✔ Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации;  

4. ✔ Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

5. ✔ Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Программа по химии для полного среднего образования составлена из расчета часов, указанных в базисном плане 

(курс рассчитан на 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе). 

Содержание программы включает основы общей, неорганической и органической химии.  

В структурировании курса органической химии вначале даются краткие сведения о строении, классификации, 

номенклатуре органических веществ, особенностях реакций с их участием. Такая возможность появляется потому, что в 

9 классе основной школы учащиеся уже получили некоторое представление об органических веществах.  

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на богатом фактологическом материале 

при рассмотрении классов органических соединений, которые рассматриваются в порядке их усложнения: от более 



простых – углеводородов до наиболее сложных – биополимеров. Этот подход позволяет глубже изучить органические 

вещества. 

Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе изучения богатейшего мира веществ и реакций курса 

«органическая химия» стала основой конструирования и курса «общая химия». На базе общих понятий, законов и 

теорий химии у старшеклассников формируется целостное представление о химической науке, о ее вкладе в единую 

естественнонаучную картину мира. 

Курс общей химии изучается в 11 классе и направлен на интеграцию знаний учащихся по неорганической и 

органической химии на самом высоком уровне общеобразовательной школы. Ведущая идея курса – целостность 

неорганической и органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также единых подходов к 

классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций. Такое 

построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости единого 

мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи явлений. 

Все это дает учащимся возможность не только лучше усвоить собственно химическое содержание, но и понять 

роль и место химии в системе наук о природе. Структура курса позволяет в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он дает возможность формировать 

у учащихся специальные предметные умения при работе с химическими веществами, выполнении простых химических 

опытов, а также учить школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в 

старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на материал, изученный в 

8–9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. 

Такой подход позволяет углублять и развивать понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный 

материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в процессе обучения. 



Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной теории, периодическому 

закону и системе химических элементов как наиболее общим научным основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и законах 

химической науки, химических процессах и производствах. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий; 

формирует представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, 

окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их 

осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве живой и неживой 

природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной естественнонаучной картины мира, умения, 

востребованные в повседневной жизни и позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, 

осознающего себя частью природы. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и общих компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета химия в 

старшей школе на базовом уровне являются: 

1.  Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;  

2.  Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

3.  Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

4.  Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

5.  Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания базы данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

6. Приоритетами для школьного курса химии на этапе среднего общего образования является Познавательная 

деятельность: 

7. ∙ использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: наблюдения, 

измерения, эксперимента, 

8. моделирования; 

9. ∙ формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;  

10. ∙ овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 



11. ∙ приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез. 
12.  

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная 

Методы обучения: 

-По источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 

-По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный; 

-По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, 

классификационный. 

Технологии обучения: модульно-компетентностный подход, проектный подход, личностно-ориентированный. 

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

 - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования; 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник образования, 2005, № 

11 или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) - URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174  

 Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) - URL: 

//https://login.consultant.ru link ?req=doc&base=LAW&n=31930 8&demo=1  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» - URL: http: //www.consultant.ru document 

cons_doc_LAW_286474 (дата обращения: 10.03.2021). 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными 

приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25 декабря 2014г. № 1115н и от 5 августа 2016  г. № 422н) - 

URL: // http://профстандартпедагога.рф (дата обращения: 10.03.2021).  



 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых») - URL: 

//https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-

standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ index.php?ELEMENT_ID=48583 (дата обращения: 10.03.2021). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (ред. 

21.12.2020) - URL: https://fgos.ru (дата обращения: 10.03.2021). 7 ХИМИЯ В содержание  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) (ред.11.12.2020) - URL: 

https://fgos.ru (дата обращения: 10.03.2021).  

 Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций (утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 января 2021 г. № Р-4) - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695/ (дата 

обращения: 10.03.2021). 

 Методические рекомендации по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб» 

(утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-5) - 

URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_374572/ (дата обращения: 10.03.2021). 10. 

Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей («Точка роста») (утверждены распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12  января 2021 г. № Р-6) - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_374694 

         Содержание учебной дисциплины 

10 класс 

Тема 1: Введение в органическую химию (2 часа) 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности органических 

соединений и реакций с их участием. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое 

строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия. Значение теории химического строения. 

Тема 2: Углеводороды (10 часов) 



Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические). 

Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация орбиталей атома углерода. 

Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов и их зависимость от 

молекулярной массы.  Химические свойства: галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические 

превращения (разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и 

применение алканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация орбиталей атома 

углерода. σ-Связи и π-связи. Гомологический ряд, номенклатура. Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета 

и положения двойной связи в молекуле). Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические свойства 

(на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), 

окисления (горение) и полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и термический крекинг алканов и 

дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-1,3 (изопрен). 

Получение и химические свойства: реакции присоединения и полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Работы С. В. Лебедева.  

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация орбиталей атома 

углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. Физические и химические свойства (на примере 

ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления 

(горение). Получение ацетилена карбидным и метановым способами, его применение.  

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, применение.  

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, его токсичность. Химические 

свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. 

Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

применение в качестве источника энергии и химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной 

перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Тема 3:  Кислородсодержащие органические соединения (15 часов) 

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные спирты.  

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. Водородная связь между 

молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства спиртов (на примере метанола и 



этанола): замещение атома водорода в гидроксильной группе, замещение гидроксильной группы, окисление. 

Качественная реакция на спирты. Получение и применение спиртов, физиологическое действие на организм человека.  

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. Особенности химических свойств 

и практическое использование многоатомных спиртов. Качественная реакция.  

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием гидроксильной группы и 

бензольного кольца, кaчественная реакция на фенол. Его промышленное использование. Действие фенола на живые 

организмы. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Электронное строение 

карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и химические свойства (на примере уксусного или 

муравьиного альдегида): реакции присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. 

Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; низшие и высшие кислоты. 

Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. 

Физические и химические свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, 

солями, спиртами; реакции с участием углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение карбоновых кислот.  

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. 

Примеры сложных эфиров, их физические свойства, распространение в природе и применение.  

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в промышленности. 

Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. Синтетические моющие средства 

(CMC), особенности их свойств. Защита природы от загрязнения CMC. 

Полифункциональные соединения 

Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические свойства глюкозы. 

Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение. Природные источники и способы получения 

глюкозы. Биологическая роль и применение. Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, 

биологическая роль. 

Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, получение и применение 

сахарозы. Биологическое значение. 

Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, 

получение и применение. Превращения пищевого крахмала в организме. Гликоген, роль в организме человека и 

животных. 



Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с крахмалом. Нахождение в 

природе, биологическая роль, получение и применение целлюлозы.  

Тема 4: Азотсодержащие соединения (3часов) 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы. Физические и химические 

свойства. Амины как органические основания: взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и 

применение. 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). 

Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и химические свойства белков, 

качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков пищи в организме. Биологические функции белков.  

Тема 5: Биологически активные органические соединения (2 часа) 

Ферменты. Специфические  свойства ферментов. Использование ферментов в промышленности.  Понятие о 

витаминах, авитаминозе, гипо- и гипер- авитаминозах. Функции витаминов. Понятие о гормонах. Свойства гормонов. 

Лекарства. Химиотерапия и фармакология. 

Тема 6: Высокомолекулярные соединения (2 часа) 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: ацетатном и вискозном. 

Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое 

использование. 

11 класс 

Строение вещества (10 часов) 

Атом. Эволюция представлений о строении атома. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. Электронное 

строение атомов малых и больших периодов. s-, p-, d , f- электронные семейства химических элементов. Валентные 

возможности атома. 

Открытие периодического закона. Периодический закон и строение атома. Три формулировки периодического 

закона. 

Причины изменения свойств химических элементов: металлических, неметаллических, радиуса атома, энергии 

ионизации, энергии сродства к электрону в пределах одного периода, одной подгруппы. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. 

Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму образования, по электроотрицательности, по 

способу перекрывания орбиталей, по кратности. Кристаллические решетки: атомные и молекулярные. 

Металлическая связь и металлическая кристаллическая решетка.  

Водородная связь внутримолекулярная и межмолекулярная. 



Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Значение дисперсных систем в жизни 

человека. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Полимеры. Основные понятия ВМС: мономер, полимер, макромолекула, структурное звено, степень 

полимеризации. Способы получения полимеров: полимеризация и поликонденсация. Строение полимеров: 

геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность.  

Химические реакции (12часов) 

Понятие о химической реакции. Классификация химических реакций: Без изменения состава вещества 

(аллотропизация и изомеризация), с изменением состава вещества (по числу и характеру реагирующих и образующися 

веществ, по изменению степени окисления, по тепловому эффекту, по направлению, по использованию катализатора, по 

фазе). 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: природа 

реагирующих веществ, температура, концентрация, катализаторы, поверхность соприкосновения реагирующих частиц. 

Закон действующих масс. Кинетическое уравнение.  

Поняти о химическом равновесии. Принцип Ле Шателье. Факторы, влияющие на смещение химического 

равновесия: концентрация, давление, температура. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Опорные понятия теории ОВР. Методы 

составления уравнений ОВР: метод электронного баланса и метод полуреакций. 

Электролиз расплавов солей. Электролиз растворов солей. Правила на катоде и на аноде, при проведении 

электролиза раствора. Практическое значение электролиза. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Катионы и анионы. Кислоты, соли и щелочи как 

электролиты. Степень ЭД. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. Свойства растворов электролитов.  

Диссоциация воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. Влияние рН на 

химические и биологические процессы. 

Гидролиз солей и органических веществ (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ). 

Практическое применение гидролиза. 

Вещества и их свойства (12 часов) 

Простые и сложные вещества. Классификация сложных веществ. 

Оксиды и их классификация. 

Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. 

Основания, их классификация, соли средние, кислые, основные. 

Классификация органических веществ. 

Углеводороды. Гомологический ряд. 



Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы,альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые 

и сложные эфиры, нитросоединения, амины и иминокислоты.  

Металлы. Положение в ПСХЭ и строение их атомов. 

Простые вещества – металлы: металлическая кристаллическая решетка и металлическая связь Аллотропия. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, 

растворами кислот, солей, органическими веществами. Значение металлов в природе и жизни организмов. 

Соединения металлов: основные и амфотерные оксиды и гидроксиды. Зависимость их свойств от степени 

окисления металлов. 

Коррозия металлов. Виды коррозии: химическая и электрохимическая. Способы защиты от коррозии.  

Металлы в природе. Металлургия: пиро-, гидро- и электрометаллургия. 

Неметаллы. Положение в ПСХЭ, строение их атомов. Двойственное положение водорода в ПСХЭ.  

Неметаллы – простые вещества, их атомное и молекулярное строение. Аллотропия. Химические свойства 

неметаллов: взаимодействие с металлами, водородом, кислородом, сложными веществами-окислителями. Водородные 

соединения неметаллов. Оксиды: несолеобразующие и кислотные. Кислородсодержащие кислоты.  

Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие с металлами, 

основными и амфотерными оксидами, основаниями, солями, образование сложных эфиров.  

Основания органические и неорганические. Классификация и химические свойства щелочей и нерастворимых 

оснований. Свойства аминов. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие с кислотами, со щелочами, спиртами, друг с другом.  

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Единство мира 

веществ. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. «Определение среды растворов аминокислот» 

2. Определение изоэлектрической точки желатины 

3. Определение температуры плавления аминокислот 

4. Влияние температуры на свойства белков 

5. Влияние изменения рН на свойства белков 

6. Термолабильность ферментов 

7. Влияние активаторов и ингибиторов на работу ферментов 

8. Определение температуры плавления и затвердевания жиров 

9. Лабораторный опыт «Экспериментальная проверка гипотезы.Определение содержания карбоната кальция в 

различных объектах»  



10. Практическое занятие «Определение качественного состава органического  

11. Лабораторный опыт «Взаимодействие этилена с раствором перманганата калия»  

12. Лабораторный опыт «Взаимодействие ацетилена с раствором пер манганата калия» 

13. Опыт «Сравнение температуры кипения одно атомных спиртов» .Опыт «Сравнение температур кипения 

изомеров» .Опыт «Изучение испарения органических веществ 

14. Лабораторный опыт «Тепловой эффект реакции окисления этанола» 

15. Лабораторный опыт «Влияние нитрогрупп на кислотные свойства фенола» 

16. Лабораторный опыт «Сравнение температур плавления цис- и транс- изомеров». 

17. Лабораторный опыт «Определение температуры плавления стеариновой и пальмитиновой кислот»  

18. Лабораторный опыт «Определение электропроводности и pH раствора уксусной кислоты». 

19. Лабораторный опыт «Изучение силы одноосновных карбоновых кислот»  

20. Лабораторный опыт «Распознавание растворов органических кислот»  

21. Лабораторный опыт «Щелочной гидролиз этилацетата 

22. Лабораторный опыт «Сравнение основных свойств аммиака и мети-ламина»  

23. Лабораторный опыт «Определение среды растворов аминокислот» . 

24. Лабораторный опыт «Кислотные свойства аминокислот»  

25. Лабораторный опыт «Определение температур размягчения полимеров» 

26. Экспериментальное определение порядков скорости химической реакции 

27. Экспериментальное определение температурного коэффициента скорости реакции (коэффициента 

28. Вант-Гоффа) и энергии активации 

29. Лабораторный опыт «Тепловой эффект растворения веществ в воде» 

30. Лабораторный опыт «Изучение зависимости растворимости вещества от температуры» 

31. Экспериментальное определение концентрации ионов меди в выданном растворе  

32. Лабораторный опыт «Определение теплового эффекта образования кристаллогидратов из безводных солей»  

33. Лабораторный опыт «Зависимость электропроводности раствора от растворителя»  

34. Лабораторный опыт «Сильные и слабые электролиты» 

35. Лабораторный опыт «Зависимость концентраций ионов водорода от степени разбавления сильного и слабого 

электролита» 

36. Лабораторный опыт «Прямое кондуктометрическое определение концентрации соли в растворе» 

37. Лабораторный опыт «Оптические свойства коллоидных растворов» 

38. Лабораторный опыт «Коагулирующее действие различных ионов»  

39. Лабораторный опыт «Изменение рН в ходе окислительно-восстановительных реакций»  

40. Лабораторный опыт «Ра- бота свинцового аккумулятора»  



41. Лабораторный опыт «Сравнительное определение растворимости галогенидов серебра»  

42. Лабораторный опыт «Взаимодействие гидроксида бария с серной кислотой» 


