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Общие правила поведения в лаборатории. Техника безопасности 

 

Общие правила техники безопасности при работе в химической лаборатории 

 

1. Работать одному в лаборатории категорически запрещается, так как 

в ситуации несчастного случая некому будет оказать помощь пострадавшему 

и ликвидировать последствия аварии.  

2. Во время работы в лаборатории необходимо соблюдать чистоту, тиши-

ну и порядок.  

3. Каждый работающий должен знать, где находятся в лаборатории сред-

ства противопожарной защиты и аптечка, содержащая все необходимое для 

оказания первой помощи.  

4. Категорически запрещается в лаборатории принимать пищу, пить воду, 

бегать. 

5. Приступать к выполнению работы можно только после разрешения 

учителя.  

6. Прежде чем приступить к выполнению работы, необходимо изучить по 

инструкции порядок ее проведения. Следует соблюдать все указания учителя 

по безопасному обращению с реактивами и растворами, по нагреванию ве-

ществ, по наполнению сосудов и т. д.  

7. Запрещается проводить любые опыты, не предусмотренные данной ра-

ботой.  

8. Опыты нужно проводить только в чистой посуде. После окончания 

эксперимента посуду следует сразу же мыть.  

9. В процессе работы необходимо соблюдать аккуратность, следить, что-

бы вещества не попадали на кожу лица и рук, так как многие вещества вызыва-

ют раздражение кожи и слизистых оболочек.  

10. Никакие вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус. Нюхать 

вещества можно, лишь осторожно направляя на себя пары или газы легким 

движением руки, а не наклоняясь к сосуду и не вдыхая полной грудью.  

11. На любой посуде, где хранятся реактивы, должны быть этикетки 

с указанием названия веществ.  

12. Сосуды с веществами или растворами необходимо брать одной рукой 

за горлышко, а другой снизу поддерживать за дно.  

13. Запрещается выливать в канализацию растворы и органические жид-

кости, они должны сливаться в специальные сосуды «Для слива реактивов».  
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14. Во время нагревания жидких и твердых веществ в пробирках нельзя 

направлять их отверстия на себя и соседей. Нельзя также заглядывать сверху 

в открыто нагреваемые сосуды во избежание возможного поражения при вы-

бросе горячей массы.  

15. После завершения эксперимента следует привести свое рабочее место 

в порядок и «сдать» дежурному. 
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Практическая работа № 1.  

Знакомство с лабораторным оборудованием 

 

Цель: познакомиться с лабораторным оборудованием и его назначением. 

  

1.1. Лабораторное оборудование 

 

Задание: рассмотрите предложенное лабораторное оборудование и про-

слушайте информацию преподавателя о его назначении. Запишите названия 

предметов лабораторного оборудования. 

Спиртовка – это простейший нагревательный прибор в химической лабо-

ратории. Она состоит из сосуда (резервуара), в который налит спирт, фитиля, 

укрепленного в трубке с диском, и колпачка (рис. 1). 

Правила нагревания: 

1. Проверьте, что спиртовка заполнена спиртом не менее, чем на 1/3. 

2. Снимите колпачок и поставьте его на стол. 

3. Проверьте, плотно ли диск прилегает к отверстию резервуара. 

4. Проверьте, достаточно ли вынут фитиль из трубки, при необходимости 

расправьте его.  

5. Спиртовку поджигают только с помощью спичек. 

6. Пробирку с веществом сначала прогревают всю, а затем греют в нуж-

ном месте в верхней, самой горячей части пламени. Пробирку необходимо 

держать наклонно, под углом 45°. 

7. При нагревании жидкости отверстие пробирки следует направлять 

в сторону от себя и от товарищей. 

8. В пробирку можно наливать не более 1/3 объема пробирки. 

9. После нагревания спиртовку тушат, накрывая ее колпачком. 

Запрещается: 

• зажигать спиртовку от другой 

спиртовки или с помощью за-

жигалки; 

• переносить горящую спиртов-

ку с одного стола на другой; 

• наклоняться над горящей 

спиртовкой; 

• дуть на спиртовку, нагревать 

при сквозняке. 
Рис. 1 
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Задания: 

1. Наполните пробирку на 1/4, зажмите ее в пробиркодержателе и, выпол-

няя все правила, нагрейте воду до кипения. 

2. Запомните основные части спиртовки, обозначенные на рисунке.  

 

1.2. Приемы работы с лабораторным штативом 

 

Штатив служит для закрепления посуды, лабораторных принадлежностей 

и приборов при выполнении опытов (рис. 2). Он состоит из массивной подстав-

ки, в которую ввинчен стержень. Подставка придает штативу устойчивость. 

На стержне с помощью муфт укрепляют лапку и кольцо. Муфты с укрепленны-

ми в них лапкой или кольцом можно перемещать вдоль стержня и закреплять 

в нужном положении. Для этого при помощи винта необходимо ослабить креп-

ление муфты к стержню и, переместив ее на необходимую высоту, снова закре-

пить. При закреплении на штативе стакана его ставят на специальную сетку, 

помещенную на кольцо штатива. Фарфоровую чашку помещают на кольцо 

штатива без сетки. 

Порядок выполнения работы: 

1. Вывинтите и вновь ввинтите стер-

жень штатива. 

2. Закрепите на стержне зажим, 

вставьте в него лапку. Переместите лапку с 

зажимом вверх и вниз по стержню, устанав-

ливая на различной высоте. 

3. Установите на штативе стакан. Для 

этого на кольцо штатива положите огнеза-

щитную сетку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 

4. Поставьте на кольцо фарфоровую чашку. 

5. Наполните пробирку на 1/4 объема водой, зажмите ее в лапке штатива 

около отверстия и, выполняя все правила, нагрейте воду до кипения. 

Запомните основные части лабораторного штатива, обозначенные на ри-

сунке.  
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Практическая работа № 2. 

Признаки химических реакций. Выделение газа и изменение цвета 

 

Цель: изучить признаки химических реакций с выделением газа и изме-

нением цвета. 

Оборудование и реактивы: штатив для пробирок, пробирки, шпатель 

для твердых веществ, кристаллический гидрокарбонат натрия NaHCO3 (пище-

вая сода), растворы гидроксида натрия NaOH, фенолфталеина, хлорида железа 

(III) FeCl3, роданида калия KSCN, уксусной кислоты CH3COOH, хлорида аммо-

ния NH4Cl. 

 

Ход работы. 

Опыт 1. Появление малиновой окраски раствора. 

В пробирку налейте 2 мл раствора гидроксида натрия NaOH, а затем до-

бавьте несколько капель раствора фенолфталеина.  

Опыт 2. Получение кроваво-красного раствора нового вещества 

В пробирку налейте 2 мл раствора хлорида железа (III) FeCl3, а затем до-

бавьте несколько капель раствора роданида калия KSCN.  

Опыт 3. Получение газа без цвета и запаха. 

В пробирку добавьте с помощью шпателя кристаллический гидрокарбо-

нат натрия NaHCO3 (пищевая сода), а затем добавьте пару капель уксусной 

кислоты CH3COOH. 

Опыт 4. Получение бесцветного газа с резким запахом. 

В пробирку налейте 2 мл раствора хлорида аммония NH4Cl, а затем до-

бавьте такое же количество гидроксида натрия NaOH. 

Результат работы оформите в таблицу.  

 

№ Исходные вещества Что делали? Что наблюдали? 

1    

…    

 

В конце работы напишите вывод. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Практическая работа № 3.  

Признаки химических реакций. Образование и растворение осадка 

 

Цель: изучить признаки химических реакций с образованием и растворе-

нием осадка. 

Оборудование и реактивы: штатив для пробирок, пробирки, кристаллы 

карбоната кальция CaCO3, растворы: сульфата меди (II) CuSO4, сульфата железа 

(II) FeSO4, перекиси водорода H2O2, сульфата никеля (II) NiSO4, хлорида алюми-

ния AlCl3. гидроксида натрия NaOH, соляной кислоты HCl. 

 

Ход работы. 

Опыт 1. Образование голубого осадка. 

В пробирку налейте 2 мл раствора сульфата меди (II) CuSO4, а затем до-

бавьте 2 мл раствора гидроксида натрия NaOH.  

Опыт 2. Образование серо-зеленого осадка. 

В пробирку налейте 2 мл раствора сульфата железа (II) FeSO4, а затем до-

бавьте 2 мл раствора гидроксида натрия NaOH.   

Опыт 3. Образование бурого осадка. 

В пробирку из предыдущего опыта (опыта 2) добавьте пару капель пере-

киси водорода H2O2. 

Опыт 4. Образование светло-зеленого осадка. 

В пробирку налейте 2 мл раствора сульфата никеля (II) NiSO4, а затем до-

бавьте 2 мл раствора гидроксида натрия NaOH. 

Опыт 5. Образование белого студенистого осадка. 

В пробирку налейте 2 мл раствора хлорида алюминия AlCl3, а затем до-

бавьте 2 мл раствора гидроксида натрия NaOH. 

Опыт 6. Растворение белого твердого вещества. 

В пробирку насыпьте немного кристаллов карбоната кальция CaCO3, а за-

тем прилейте пару капель соляной кислоты HCl. 

Результат работы оформите в таблицу. В конце работы напишите вывод. 

 

№ Исходные вещества Что делали? Что наблюдали? 

1    

…    
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Практическая работа № 4. 

 Выделение или поглощение тепла 

 

Цель: изучить признаки химических реакций с выделением или погло-

щением тепла. 

Оборудование и реактивы: штатив для пробирок, пробирки, спиртовка, 

шпатель, тигельные щипцы, кристаллы солей CuSO4*5H2O и NH4Cl, растворы 

сульфата меди (II) CuSO4, гидроксида натрия NaOH, магниевая стружка. 

 

Ход работы. 

Опыт 1.  Изменение окрашивания твердой соли. 

В пробирку поместите с помощью шпателя некоторое количество кри-

сталлов соли СuSO4*5H2O, а затем аккуратно нагрейте. 

Опыт 2. Получение черного вещества. 

В пробирку налейте 2 мл раствора сульфата меди (II) CuSO4, а затем до-

бавьте 2 мл раствора гидроксида натрия NaOH. Полученное вещество аккурат-

но нагрейте. 

Опыт 3. Образование газа с резким запахом. 

В пробирку поместите с помощью шпателя некоторое количество кри-

сталлов хлорида аммония NH4Cl, а затем аккуратно нагрейте. 

Опыт 4. Яркая вспышка. 

Не выполняйте самостоятельно. Внимательно посмотрите на опыт, кото-

рый проведет учитель в вытяжном шкафу. 

Возьмите в тигельные щипцы магниевую стружку, а затем аккуратно по-

дожгите пламенем спиртовки. 

Результат работы оформите в таблицу.  

 

№ Исходные вещества Что делали? Что наблюдали? 

1    

…    

 

В конце работы напишите вывод. 
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Практическая работа № 5.  

Массовая доля элемента в сложном веществе 

 

Цель: научиться применять формулу нахождения массовой доли элемен-

ты в сложном веществе. 

Задания: 

1. Вычислите массовые доли элементов в медном блеске (Сu2S), который 

используют для производства серы. 

2. Для роста зеленой массы растений используют селитры. Определи-

те, в каком из перечисленных удобрений массовая доля азота наибольшая: 

NH4NO3, KNO3, NaNO3. 

3. Асбест – волокнистый огнеупорный материал. В строительном деле 

используется для изготовления шифера. Для этого асбест прессуют под давле-

нием с цементным раствором. Формула асбеста 3MgO*2H2O*2SiO2. Рассчитай-

те массовые доли магния и кремния в составе асбеста.        

4. Чтобы приготовить бордосскую смесь (препарат против фитофторы – 

грибкового заболевания огородных растений), используют медный купорос 

CuSO4 *5H2O. Рассчитайте массовые доли кислорода и водорода в медном ку-

поросе и посчитайте сколько кислорода и водорода содержится в 350 г этого 

вещества. 

5. Обычное оконное стекло представляет собой сплав оксида натрия, ок-

сида кальция и диоксида кремния. Его примерный состав можно выразить фор-

мулой: Na2O • CaO • 6SiO2. Рассчитайте массовые доли натрия, кремния и кис-

лорода в составе стекла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Практическая работа № 6. 

Валентность веществ  
 

Цель: научиться определять валентность элемента в сложном веществе. 

Для того, чтобы приступить к практической работе ознакомьтесь с мате-

риалом. 
 

Понятие о валентности 
 

При образовании молекул атомы соединяются не беспорядочно, а в опре-

деленной последовательности особыми химическими связями. Каждый атом 

может образовать не бесконечное, а только определенное число таких связей. 

В XIX в. ученые установили, что атомы разных элементов имеют разную спо-

собность присоединять к себе другие атомы. Так, например, было подмечено, 

что атом водорода может присоединить только один атом другого химического 

элемента (HCl, HF, NaH), атом кислорода – два атома водорода (Н2O), атом азо-

та – три атома водорода (NH3). 

Это свойство атомов было названо валентностью. 

Валентность – это число связей, которые данный атом может образо-

вать с другими атомами. 

Чтобы показать, как атомы соединены в молекуле, используют графиче-

ские (структурные) формулы. Они показывают не только число атомов в моле-

куле, но и последовательность их соединения. 

Графическая формула молекулы воды Н2O имеет вид:  

Из этой формулы видно, что в молекуле воды атом кислорода соединен 

с двумя атомами водорода, причем атомы водорода друг с другом не связаны. 

Каждая связь в графической формуле обозначается черточкой. Атом кислорода 

образует две связи, следовательно, валентность кислорода равна двум (кисло-

род двухвалентен), а атомы водорода образуют по одной связи – валентность 

водорода равна единице (водород одновалентен). 

Рассмотрим графическую формулу молекулы углекислого газа СO2:  

 
 

В молекуле углекислого газа атомы кислорода образуют по две связи 

с атомом углерода (такую связь называют двойной), а углерод в этом случае 

образует четыре связи (или две двойные связи). В этом соединении валентность 

углерода равна четырем. 

Некоторые элементы проявляют постоянную валентность – во всех со-

единениях им присуще только одно определенное значение валентности. Так, 
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водород всегда одновалентен, а кислород всегда двухвалентен. Другие элемен-

ты могут проявлять различную валентность в разных соединениях. Например, 

валентность серы может быть равна двум, четырем и шести. О таких элементах 

говорят, что они проявляют переменную валентность. Для обозначения валент-

ности используют римские цифры. 

 

Валентность некоторых химических элементов 

 

Элементы с постоянной валентностью Элементы с переменной валентностью 

Одновалентные: H, K, Na, F, Li Fe, Co – II, III 

Pb, Sn, C – II, IV 

Двухвалентные: O, Ba, Ca, Mg, Zn, Be Cu – I, II 

S – II, IV, VI 

Трехвалентные: Al, B As, P – III, V 

Cl, Br, I – I, III, V, VII 

 

По известной валентности одного химического элемента можно опреде-

лить валентность других элементов в соединении. Определим, например, ва-

лентность элементов в молекуле хлороводорода HCl. Атомы водорода всегда 

одновалентны, следовательно, валентность атомов хлора также равна единице, 

поскольку атом хлора связан только с атомом водорода и не может образовать 

с ним более одной связи. В молекуле аммиака NH3 атом азота связан с тремя 

одновалентными атомами водорода, следовательно, азот трехвалентен, так как 

он образует три связи. В химических формулах валентность записывают над 

символом соответствующего элемента. Исходя из этого, можно изобразить 

графические формулы (рис. 3): 

 

Рис. 3 
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Валентность химических элементов можно определить по Периодической 

системе. Высшая (максимальная) валентность химического элемента в боль-

шинстве случаев равна номеру группы Периодической системы, в которой рас-

положен данный элемент. Чтобы определить и другие возможные валентности, 

необходимо из значения высшей валентности вычесть 2, 4 или 6. 
 

Определение валентности по Периодической системе 
 

Группы Периодической системы I II III IV V VI VII 

Высшая валентность I II III IV V VI VI 

Возможное валентности    II III II, IV I, II, V 

 

Приведенный в таблице принцип определения валентности с помощью 

Периодической системы не всегда точен. Из него есть исключения. Например, 

кислород (шестая группа) проявляет только валентность II, а для железа (восьмая 

группа) характерны валентности II и III. Однако для большинства элементов, 

с которыми вы будете сталкиваться в школьном курсе, этот принцип справедлив. 
 

Определение валентности химических элементов  

по формулам бинарных соединений 
 

Соединения, состоящие из двух химических элементов, называют бинар-

ными. Для определения валентности элементов в бинарном соединении не обя-

зательно составлять структурные формулы. Суммарное число связей атомов од-

ного элемента в бинарном соединении всегда равно суммарному числу связей 

всех атомов другого элемента. Например, в молекуле углекислого газа 

СO2 углерод четырехвалентен (общее число связей равно 1 • IV = 4), а кислород 

двухвалентен (общее число связей равно 2 • II = 4). Для всех элементов в бинар-

ном соединении произведение числа атомов на валентность будет одинаковым. 

Для определения валентности в бинарных соединениях можно использо-

вать следующий алгоритм: 
 

Порядок действий Примеры вычислений 

1. Записываем символы элементов в нужном 

порядке и обозначаем их валентность 

III   II 

Al   O 

VI     I 

S      F 

IV   II 

C   S 

2. Находим наименьшее общее кратное 

(НОК) для значений валентностей элементов 

НОК 

(III i II) = 6 

НОК 

(VI  i  I) = 6 

НОК 

(IV  i  II) = 4 

3. Число атомов данного элемента равно от-

ношению НОК к валентности этого элемента 

6:III=2(Al) 

6:II=3(O) 

6:VI=1 (S) 

6:I=6(F) 

4:IV=1(C) 

4:II=2(S) 

4. Записываем полученные индексы после 

символов элементов 

     III  II 

Al2O3 

     VI  I 

SF6 

       IV II 

CS2 
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Задания: 

1. Укажите ряд, в котором приведены символы элементов, способных 

проявлять валентность II:  

a) Fe, Cl, Р, S;            б) Н, F, К, Na;            в) Mg, Ва, Ca, О. 

2. Модели молекул можно представлять по-разному: шаростержневые 

модели (рис. 4, а) и шариковые (рис. 4, б). Рассмотрите модели молекул, опре-

делите валентности всех химических элементов и составьте химические фор-

мулы приведенных соединений. 

 

Рис. 4 

 

Белыми шариками обозначены атомы водорода, красными – кислорода, 

зелеными – хлора, черными – углерода. 

3. Определите валентность всех элементов по графическим формулам, 

изображенным на рисунке ниже. Составьте химические формулы приведенных 

соединений. 

 

 

4. Определите валентности элементов в следующих соединениях:  

а) Р2O5; б) H2S; в) SnCl4; г) РН3; д) Mn2О7; е) Na2O. 
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5. С помощью Периодической системы определите все возможные ва-

лентности, которые могут проявлять элементы:  

а) кальций;    б) сера;    в) бром;    г) фосфор;    д) серебро;    е) бор.  

У элементов с переменной валентностью обозначьте высшую и низшую 

валентности. 

6. Составьте формулы соединений, образованных элементами:  

а) Н и Al(III); б) C(IV) и S(II); в) Pb(IV) и O; г) Br(I) и Zn(ll);    

д) C(IV) и F(l); е) O и Fe(ll); ж) Cl(IV) и O; з) Cu(I) и O; и) Cl(I) и Au(lll).  

В скобках указана валентность, которую проявляет элемент в данном со-

единении. 

7. Составьте графические формулы соединений со следующими форму-

лами: a) SO3;     б) SО2;     в) NO;     г) H2S. 

8. Железо в соединениях с кислородом может проявлять валентность II 

и III. Составьте формулы этих соединений и определите, в какой из них содер-

жание железа больше (по массовой доле). 
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Практическая работа № 7.  

Моделирование простых и сложных веществ 

 

Цель: научиться моделировать молекулы простых и сложных веществ. 

Лабораторное оборудование: набор атомов для составления молекул. 

Рассмотрите выданные вам модели атомов: 

1) кислорода – шарики красного цвета с двумя отверстиями; 

2) водорода – шарики белого цвета с одним отверстием; 

3) азота – шарики зелёного цвета с тремя отверстиями; 

4) натрия – шарики серого цвета с одним отверстием. 

Пользуясь стержнями, соберите модели молекул. 

На основе собранных моделей составьте химические формулы соедине-

ний, укажите их качественный состав и заполните таблицу.  

 

Название 

 соединения  

и качественный 

состав 

Валентности 

атомов 

Молекулярная 

формула 

Рисунок модели Массовая 

доля  

элемента  

в молекуле 

Водород 

Атомы водорода 

 

Н- 

   

 

Кислород 

Атомы кислорода 

 

О- 

   

Азот 

Атомы азота 

 

N- 

   

Вода 

Атомы водорода 

Атомы кислорода 

 

H- 

O- 

   

Гидрид натрия 

Атомы водорода 

Атомы натрия 

 

H- 

Na- 

   

Аммиак 

Атомы водорода 

Атомы азота 

 

H- 

N- 

   

Оксид натрия 

Атомы натрия 

Атомы кислорода 

 

Na- 

O- 

   

 

В конце работы напишите вывод. 
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Практическая работа № 8.  

Моделирование органических веществ. Изомерия 

 

Цель: научиться моделировать молекулы органических веществ, позна-

комиться с понятием изомерия и изомеры. 

Лабораторное оборудование: набор атомов для составления молекул. 

Рассмотрите выданные вам модели атомов: 

1) углерода – шарики черного цвета с четырьмя отверстиями; 

2) водорода – шарики белого цвета с одним отверстием; 

3) кислорода – шарики красного цвета с двумя отверстиями. 

Пользуясь стержнями, соберите модели молекул согласно определенному 

набору конкретной молекулы. На основе собранных моделей составьте молеку-

лярные формулы соединений, определите наличие изомеров и заполните  

таблицу.  

 

№ Набор  

для составления 

молекулы 

Молекулярная 

формула 

Рисунок 

модели 

Наличие 

изомеров 

Массовая доля 

элемента  

в молекуле 

1 1 атом углерода, 4 

атома водорода, 4 

стержня 

    

2 2 атома углерода, 

5 атомов водорода, 

1 атом кислорода 

    

3 4 атома углерода, 

10 атомов водорода 

    

4 3 атома углерода, 

6 атомов водорода 

    

5 5 атомов углерода, 

12 атомов водорода 

    

6* 6 атомов углерода, 

14 атомов водорода 

    

 

В конце работы напишите вывод. 
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Практическая работа № 9. 

 Распознавание газов 

 

Цель: закрепить на практике способы получения, собирания и распозна-

вания газов. 

Лабораторное оборудование и реактивы: пробирки, штатив для проби-

рок, химический стакан, шпатель, лучинка, трубочка для напитков, перекись во-

дорода H2O2, оксид марганца (IV) MnO2, карбонат кальция CaCO3, серная кисло-

ты H2SO4, соляная кислота HCl, известковая вода Ca(OH)2, гранулы цинка. 

 

Ход работы. 

Опыт 1. Обнаружение кислорода. 

Налейте в химический стакан перекись водорода H2O2, добавьте шпателем 

несколько крупинок оксида марганца (IV) MnO2. Запишите наблюдения: что 

произошло? Далее внесите в химический стакан тлеющую лучинку. Запишите 

наблюдения: что произошло? 

Опыт 2. Обнаружение углекислого газа. 

1) В пробирку поместите небольшое количество мрамора (карбоната 

кальция CaCO3) и прилейте к нему 1–2 мл серной или соляной кислоты. Запи-

шите наблюдения: что произошло? 

Далее закройте пробирку газоотводной трубкой. Конец газоотводной 

трубки опустите в пробирку с 2–3 мл известковой водой Ca(OH)2. Какие види-

мые изменения происходят в пробирке с известковой водой? 

2) В пробирку налейте 2 мл раствора известковой воды Сa(OH)2. Исполь-

зуя трубочку для напитков, осторожно продувайте через неё выдыхаемый воз-

дух. Что наблюдаете? Какой вывод можете сделать?  

Опыт 3. Обнаружение водорода. 

В пробирку поместите две гранулы цинка и прилейте 1–2 мл серной кис-

лоты H2SO4. Накройте пробирку пробкой. Через 1–2 минуты горящую лучинку 

опустите в пробирку. Что наблюдаете? Почему пробирку собирают в перевер-

нутую пробирку? 

В конце работы напишите вывод. 
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Практическая работа № 10. 

Объемная доля газов 

 

Цель: научиться применять формулу нахождения объемной доли газов. 

Задачи: 

1. Смешали 3 л О2  и 4 л СО2. Найдите объёмную долю (%) О2 в смеси. 

2. Чему равна объёмная доля N2 в смеси с СО, в которой объёмная до-

ля СО равна 0,63? 

3. Вычислите объемную долю азота в смеси газов, содержащей 30 л азота, 

40 л углекислого газа. 

4. Объёмная доля метана в природном газе составляет 93 %. Какой объём 

этой газовой смеси (л) будет содержать 10 л метана? Ответ округлите до целого 

числа. 

5. Определите объём СО2 (л) в смеси с NO объёмом 50 л, если объёмная 

доля NO в ней 20 %. 

6. Укажите объём (л) кислорода, который содержится в 500 л воздуха. 

7. Объёмная доля аргона в воздухе 0,9 %. Какой объём воздуха необхо-

дим для получения 5 л аргона? 

8. При разделении воздуха было получено 224 л азота. Какие объёмы 

кислорода и углекислого газа были получены при этом? 

9. Объёмная доля метана в природном газе составляет 92 %. Какой объём 

этой газовой смеси будет содержать 4,6 мл метана? 

10. Вычислите объемную долю метана в смеси, состоящей из 30 л метана, 

5 л этана и 2 л водорода. 
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Практическая работа № 11.  

Очистка загрязненной поваренной соли 

 

Цель: практически провести очистку загрязненной поваренной соли. 

Оборудование и реактивы: штатив лабораторный, стакан, воронка, ста-

кан с водой, ножницы, бумага фильтровальная, спиртовка, спички, держатель, 

предметное стекло, смесь соли с песком.  

 

Ход работы. 

1. Растворите смесь песка и соли в воде; 

2. Соберите прибор для фильтрования, из фильтровальной бумаги вы-

режьте фильтр и подгоните его под размер воронки; 

3. Отфильтруйте смесь; 

4. Налейте небольшое количество фильтрата в фарфоровую чашку, про-

ведите выпаривание; 

5. Ответьте на вопросы:  

а) каков характер разделяемых смесей? 

б) на чем основаны методы разделения?  

Результат работы оформите в таблицу.  

 

№ Что делали? Что наблюдали? 

1.   

2.   

…   

 

В конце работы напишите вывод. 
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Практическая работа № 12. 

 Массовая доля вещества в растворе 

 

Цель: научиться применять формулу на определение массовой доли ве-

щества в растворе. 

Задачи: 

1. Для подкормки комнатных растений применяется 2%-ный раствор 

натриевой селитры. Сколько грамм удобрения нужно взять для приготовления 

одного ведра раствора массой 10 кг?  

2. Для обеззараживания воды в нее добавляют хлор из расчета 2 г на 

1 литр. Какова масса хлора, необходимого для хлорирования воды объемом 

200 л с целью обеззараживания? 

3. Деревья для обеззараживания опрыскивают раствором сульфата ме-

ди (II). Вычислите концентрацию полученного раствора, если для его приго-

товления взяли 15 кг соли и 285 л воды.   

4. Для борьбы со свекловичным долгоносиком проводят опрыскивание 

всходов 4%-ным раствором хлорида бария. Сколько потребуется этого веще-

ства для приготовления 70 кг данного раствора? 

5. Сульфит натрия в виде раствора (12 кг на 100 литров) используется для 

растворения красителей. Определите массовую долю сульфита натрия в рас-

творе. 

6. Для смягчения резины применяют 25%-ный раствор глицерина. Опре-

делите массу глицерина, необходимую для получения 125 кг такого раствора.  

7. Для борьбы с мучнистой росой крыжовника применяют 0,8%-ный рас-

твор соды. Определите массу соды и воды, необходимую для приготовления 

60 кг такого раствора. 

8. Первым кровезаменителем, которым воспользовались хирурги ещё 

в 1960-х гг., был 0,85%-ый водный раствор хлорида натрия. Вычислите количе-

ство вещества хлорида натрия, необходимого для получения 550,6 г раствора, 

массовая доля соли в котором 0,85 %. 

9. При ожогах кислотами применяют 2%-ный раствор питьевой соды. 

Определите массу воды и массу соды, необходимые для приготовления 500 г 

данного раствора. 

10. Косметическая пудра является великолепным адсорбентом влаги, её 

водопоглощающая способность обеспечивается входящими в состав рисовым 

крахмалом, стеаратом цинка, оксидами цинка и титана. Определите массу ок-

сида цинка, который необходимо взять для получения 1 кг пудры, если массо-

вая доля его составляет 0.01 %. 
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11. В сетчатке глаза орла содержание селена в 100 раз больше, чем у че-

ловека. Суточная потребность организма человека в селене в среднем составля-

ет 50 мкг. Вычислите массу фисташек, которые необходимо съедать ежесуточ-

но для того, чтобы восполнить суточную потребность организма в селене. 

В 100 г фисташек содержится 0,19 мкг селена. 

12. Применяемая в медицине йодная настойка представляет собой 10%-ный 

раствор йода в спирте. Сколько надо взять йода и спирта, чтобы приготовить 

для школьной аптечки 500 г йодной настойки? 

13. Содержание белка в организме человека составляет 17 % от массы его 

тела. Азота в белке содержится 16 %. Определите массу азота в организме че-

ловека, масса которого равна 70 кг. 

14. Аптека приготовила 200 г 1%-ного раствора кофеина, стимулирующе-

го сердечную деятельность человека. Сколько потребовалось фармацевту взять 

кофеина и дистиллированной воды? 
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Практическая работа № 13. 

 Приготовление растворов солей с заданной концентрацией 

 

Цель: применить на практике знания определения массовой доли веще-

ства и приготовить раствор. 

Оборудование и реактивы: мерный цилиндр 50 мл, коническая колба 

100 мл, дистиллированная вода, сахарный песок, стеклянная палочка. 

 

Ход работы. 

Отмерьте мерным цилиндром 50 мл дистиллированной воды и влейте ее 

в коническую колбу емкостью 100 мл. Чайную ложку сахарного песка (или два 

кусочка) взвесьте на лабораторных весах, затем поместите его в колбочку с во-

дой и перемешивайте стеклянной палочкой до полного растворения. 

Теперь приступайте к расчетной части. Вначале рассчитайте массовую 

долю сахара в растворе. Необходимые данные у вас есть: масса сахара, объем 

воды, плотность воды примите равной 1 г/мл: 

 

Также вы сможете рассчитать, сколько молекул сахара содержится в по-

лученном растворе, используя известные вам соотношения: 

 

Поскольку сахар состоит на 99,9 % из сахарозы, имеющей формулу 

C12H22O11, вы легко рассчитаете молярную массу сахара и затем найдете число 

молекул сахара в полученном вами растворе. 

В конце работы напишите вывод. 
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Практическая работа № 14. 

 Изменение окраски индикаторов в зависимости от среды 

 

Цель: выявить, как изменится окраска индикаторов в нейтральной, ще-

лочной и кислой среде. 

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, вода дистиллирован-

ная, гидроксид натрия NaOH, соляная кислота HCl, индикаторы: лакмус, мети-

ловый оранжевый, фенолфталеин, лакмусовая бумажка. 

 

Ход работы. 

Задание 1. Начертите себе в тетрадь таблицу № 1 «Изменение pH среды 

в различных растворах», таблицу № 2 «Изменение окраски индикаторов в зави-

симости от среды». 

Задание 2. Возьмите 4 пробирки и добавьте в эти пробирки по 2–3 мл ди-

стиллированной воды. В первую пробирку поместите лакмусовую бумажку 

и определите pH среду. Полученный результат занесите в таблицу № 1. Во вто-

рую пробирку добавьте несколько капель индикатора – лакмуса. Как измени-

лась окраска? Данные занесите в таблицу № 2. В третью пробирку добавьте не-

сколько капель индикатора – метилового оранжевого. Как изменилась окраска? 

Данные занесите в таблицу № 2. В четвертую пробирку добавьте несколько ка-

пель индикатора – фенолфталеина. Как изменилась окраска? Данные занесите 

в таблицу № 2. 

Задание 3. Возьмите 4 пробирки и добавьте в эти пробирки по 2–3 мл 

гидроксида натрия NaOH. В первую пробирку поместите лакмусовую бумажку 

и определите pH среду. Полученный результат занесите в таблицу № 1. Во вто-

рую пробирку добавьте несколько капель индикатора – лакмуса. Как измени-

лась окраска? Данные занесите в таблицу № 2. В третью пробирку добавьте не-

сколько капель индикатора – метилового оранжевого. Как изменилась окраска? 

Данные занесите в таблицу № 2. В четвертую пробирку добавьте несколько ка-

пель индикатора – фенолфталеина. Как изменилась окраска? Данные занесите 

в таблицу № 2. 

Задание 4. Возьмите 4 пробирки и добавьте в эти пробирки по 2–3 мл соля-

ной кислоты HCl. В первую пробирку поместите лакмусовую бумажку и опреде-

лите pH среду. Полученный результат занесите в таблицу № 1. Во вторую про-

бирку добавьте несколько капель индикатора – лакмуса. Как изменилась окраска? 

Данные занесите в таблицу № 2. В третью пробирку добавьте несколько капель 

индикатора – метилового оранжевого. Как изменилась окраска? Данные занесите 
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в таблицу № 2. В четвертую пробирку добавьте несколько капель индикатора – 

фенолфталеина. Как изменилась окраска? Данные занесите в таблицу № 2. 

Задание 5. Сделайте вывод. В выводе отметьте, как изменится рН среда 

в различных растворах? Как изменяется окраска индикаторов в зависимости от 

среды? 

 

 Таблица № 1 

Изменение рН среды в различных растворах 

 

№ Вещество Значение pH среды 

1 Дистиллированная вода  

2 Раствор щелочи  

3 Раствор кислоты  

       

  Таблица № 2  

Изменение окраски индикаторов в зависимости от среды 

 

№ Название индикатора Окраска 

индикатора 

в нейтральной 

среде 

Окраска 

индикатора 

в щелочной среде 

Окраска  

индикатора  

в кислой среде 

1. Лакмус    

2. Метиловый оранжевый     

3. Фенолфталеин    

 

В конце работы напишите вывод. 
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Практическая работа № 15.  

Выращивание кристаллов 

 

Цель: вырастить кристалл «правильной» формы. 

Оборудование и реактивы: чистая сухая ёмкость (например, стеклянная 

банка или стакан), медный купорос, вода, лист бумаги, проволочная перемычка, 

деревянная палочка или стержень шариковой ручки. 

 

Ход работы. 

1. Взять порошок сульфата меди (натрия хлорида) и чистый стакан с го-

рячей дистиллированной (практически кипящей) водой. 

2. Всыпать порошок медного купороса (натрия хлорида) в воду, размеши-

вая стеклянной палочкой. Затем всыпать ещё и снова размешать. И так до тех 

пор, пока порошок не перестанет растворяться. Если это необходимо, профиль-

тровать полученный раствор. 

3. Завязать на конце нитки узелок (или привязать бисеринку), другой ко-

нец нитки привязать к деревянной палочке и опустить узелок в воду, так, чтобы 

он не касался дна. 

4. Поставить в такое место, где раствор будет медленно остывать (тогда 

кристаллы получатся правильной формы). Когда раствор совсем остынет, 

убрать в тёмное прохладное место. Через пару дней на нитке появятся малень-

кие кристаллы-затравки. 

5. Вынуть кристаллы. Если вам достаточно этого размера, то обработать 

их бесцветным лаком для предотвращения разрушения. Если же нет, то вылить 

старый раствор и повторить процедуру со стаканом и раствором снова, когда 

раствор остынет, поместить маленькие кристаллы в этот новый раствор и ждать 

их роста дальше. 

В конце работы напишите вывод, представьте результат – выращенный 

кристалл. Добились ли Вы своей цели, если нет, то почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Практическая работа № 16. 

 Влияние концентрации растворов на растительную клетку 

 

Цель: изучить влияние концентрации растворов на растительную клетку. 

Оборудование и реактивы: микроскоп, предметное и покровное стекла, 

препаровальная игла, пинцет, скальпель, пипетка, лабораторная посуда, раствор 

йода, раствор поваренной соли, вода. 

 

Ход работы. 

Задание 1. Приготовьте препарат кожицы лука. 

1. Протрите предметное стекло и пипеткой на предметное стекло поме-

стите 1–2 капли воды. 

2. Снимите белую тонкую кожицу с лука и поместите в каплю воды на 

предметное стекло, расправьте кожицу препаровальной иглой. 

3. Окрасьте кожицу лука каплей раствора йода. 

4. Накройте препарат покровным стеклом так, чтобы под ним не осталось 

пузырьков воздуха. 

5. Установите приготовленный препарат на предметный столик микро-

скопа. 

6. Рассмотрите и зарисуйте многоклеточное строение кожицы чешуи лу-

ка, подпишите видимые органоиды клетки. 

Задание 2.  Проведите и пронаблюдайте плазмолиз и деплазмолиз. 

1. Снимите препарат со столика микроскопа, на предметное стекло 

вплотную к покровному стеклу нанесите каплю раствора поваренной соли. 

2. С противоположной стороны покровного стекла, также вплотную 

к нему, поместите полоску фильтрованной бумаги, которой оттягивается вода 

до тех пор, пока раствор соли, войдя под покровное стекло, полностью не заме-

стит ее. Через некоторое время начнется плазмолиз. 

3. Затем, не снимая покровного стекла, оттяните фильтрованной бумагой 

плазмолизирующий раствор и замените его водой, наступит деплазмолиз. 

4. Зарисовать несколько клеток с разной формой плазмолиза. Сделать не-

обходимые подписи к рисунку. 

В конце работы напишите вывод. 
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Практическая работа № 17.  

Металлы и их свойства 

 

Цель: исследовать физические и химические свойства металлов. 

Оборудование и реактивы: образцы стали, чугуна, цветных металлов и 

сплавов, магнит, штатив для пробирок, пробирки, дистиллированная вода, рас-

твор соляной кислоты HCl, железо, медь, цинк. 

 

Ход работы. 

Задание 1. Исследуйте физические свойства образцов. 

1. Ознакомьтесь с внешним видом образцов металлов и сплавов. 

2. Определите цвет каждого образца. 

3. Определите группу, к которой относится каждый образец (черный или 

цветной, металл или сплав) 

4. Определите по внешним признакам, из какого металла или сплава изго-

товлены образцы. 

5. Проверьте магнитные свойства образцов. Зафиксируйте все результаты 

в таблицу ниже. 

 

№ Образец металла Внешний вид Цвет Группа Состав Магнитные 

свойства 

1       

…       

 

Задание 2. Исследуйте химические свойства металлов. 

Опыт 1. В три пробирки добавьте 2–3 мл дистиллированной воды. 

В каждую пробирку добавьте образцы металлов: железа, меди и цинка. Что 

наблюдаете? Зафиксируйте результаты в таблицу. 

Опыт 2. В три пробирки добавьте 2–3 мл соляной кислоты HCl. В каж-

дую пробирку добавьте образцы металлов: железа, меди и цинка. Что наблюда-

ете? Зафиксируйте результаты в таблицу ниже. 

 

№ Исходные вещества Что делали? Что наблюдали? 

1    

2    

…    

 

В конце работы напишите вывод. 
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Практическая работа № 18.  

Массовая доля примесей 

 

Цель: научиться применять формулу на определение массовой доли при-

месей. 

Задачи: 

1. Нихром – это сплав никеля с хромом, содержащий 80 % никеля и 20 % 

хрома. Нихром используют для изготовления электрических нагревательных 

приборов. Вычислите, сколько никеля содержит 500 г нихрома? 

2. Природная самородная сера содержит 8 % примесей. Какова масса чи-

стой серы, содержащейся в 2 т природного образца? 

3. В пищевой промышленности можно использовать лимонную кислоту, 

содержащую не более 1 % посторонних примесей. В аналитической лаборато-

рии установлено, что в 2,345 г продукта содержится 2,312 г кислоты. Можно ли 

использовать продукт в пищевых целях? 

4. В промышленности используются вещества с маркировкой «ч», что озна-

чает «чистое вещество». Содержание примесей в них может составлять, напри-

мер, 0,01 %. Найдите массу примесей в 120 г образца сажи с маркировкой «ч». 

5. Массовая доля примесей в известняке составляет 5 %. Рассчитайте мас-

су основного вещества (карбоната кальция), содержащегося в 300 кг природно-

го известняка. 

6. При очистке медного купороса получилось 150 мг примесей, что соста-

вило 2 % от массы образца. Определите массу технического медного купороса, 

который подвергли очистке. 

7. Для изготовления полупроводниковых батарей используется сверхчи-

стый кремний. Массовая доля примесей в нем не должна превышать 

0,0000000001 %. Годится ли для данных целей кремний, в 30 кг которого со-

держится 0,03 мг примесей? 

8. Укажите массу примесей (г), если в техническом образце массой 152 г 

содержится 139 г чистого вещества. 
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Практическая работа № 19. 

Минералы и их свойства 

 

Цель: изучить физические и химические свойства минералов. 

Оборудование и реактивы: образцы минералов, штатив для пробирок, 

пробирки, дистиллированная вода, раствор соляной кислоты HCl, галит NaCl, 

кальцит CaCO3, гипс CaSO4*2H2O. 

 

Ход работы. 

Задание 1. Исследуйте физические свойства образцов. 

У каждого минерала есть свои, присущие лишь ему признаки. При опре-

делении минерала по внешним признакам необходимо обращать внимание, 

в первую очередь, на признаки, общие для всех минералов, а затем переходить 

к рассмотрению индивидуальных особенностей минерала. Рассматриваются 

следующие признаки:  

 блеск; 

 твердость; 

 цвет (следует помнить, что примеси способны изменить окраску  

минерала). 

Исследуйте физические свойства образцов и заполните таблицу. 

 

№ Образец минерала Блеск Твердость Цвет 

1.     

…     

 

Задание 2. Исследуйте химические свойства некоторых минералов. 

Опыт 1. В три пробирки добавьте 2–3 мл дистиллированной воды. 

В каждую пробирку добавьте образцы минералов: галит NaCl, кальцит CaCO3, 

гипс CaSO4*2H2O. Что наблюдаете? Зафиксируйте результаты в таблицу. 

Опыт 2. В три пробирки добавьте 2–3 мл соляной кислоты HCl. В каж-

дую пробирку добавьте образцы минералов: галит NaCl, кальцит CaCO3, гипс 

CaSO4*2H2O. Что наблюдаете? Зафиксируйте результаты в таблицу. 
 

№ Исходные вещества Что делали? Что наблюдали? 

1    

2    

…    

 

В конце работы напишите вывод о проделанной работе. 



33 
 

Практическая работа № 20  

Определение молекулярной формулы вещества 

 

Цель: научиться определять молекулярные формулы вещества по задан-

ным параметрам. 

Задачи: 

1. Накопление этого газа в атмосфере становится опасным, так как приводит 

к выпадению кислотных дождей. Определите формулу этого газа, если массовые 

доли элементов в его молекуле составляют: серы – 50 %, кислорода – 50 %.  

2. Наибольшую опасность для человека при пожаре представляет выделе-

ние газа, смертельная доза которого в воздухе составляет 0,2 %. Определите 

формулу этого газа, если массовые доли элементов в его молекуле составляют: 

углерода – 42,86 %, кислорода – 57,14 %.  

3. Для получения ацетилена используют углеродное соединение кальция, 

которое содержит 37,5 % углерода. Определите молекулярную формулу этого 

вещества.  

4. Установите формулу вещества, которое помогает насекомым находить 

теплокровных животных, если массовые доли элементов в ней составляют: уг-

лерода – 40,00 %, водорода – 6,67 %, кислорода – 53,33 %. В молекуле этой 

кислоты три атома углерода. 

 5. Определите формулу вещества, применяемого для обезжиривания ме-

таллов в гальваническом цехе, если оно содержит 42 % натрия, 18,9 % фосфора, 

39,8 % кислорода.  

6. В слезе дельфина содержатся сахаристые вещества. Углеводно-

белковые слёзы служат смазкой. Дельфины плачут, чтобы лучше видеть 

и быстрее плавать. Установите молекулярную формулу вещества, которое 

придаёт дельфиньим слезам сладкий вкус, если массовые доли элементов 

в ней составляют: углерода – 40,0 %, водорода – 6,6 %, кислорода – 53,4 %, 

а относительная молекулярная масса равна 180.  

7. Определите молекулярную формулу вещества, применяемого в лабора-

тории некоторых предприятий, содержащего 37,7 % натрия, 23 % кремния 

и 39,3 % кислорода.   

8. Агрохимический анализ почвы показал, что под зерновые культуры пе-

ред посевом необходимо вносить вещество, содержащее 38,6 % калия,  

13,9 % азота, 47,5 % кислорода. Определите химическую формулу вещества. 

Назовите это удобрение.  



34 
 

9. Для уменьшения кислотности подзолистых почв вносят вещество, со-

держащее 40 % кальция, 12 % углерода, 48 % кислорода. Определите химиче-

скую формулу данного вещества и назовите его.   

10. Установите формулу вещества, которое помогает насекомым находить 

теплокровных животных, если массовые доли элементов в ней составляют: уг-

лерода – 40,00 %, водорода – 6,67 %, кислорода – 53,33 %. В молекуле этой 

кислоты три атома углерода.  

11. Вещество применяется для прижигания ранок и удаления бородавок.  

Установите формулу вещества, если массовая доля серебра равна 63,53 %, азо-

та 8,24 %, кислорода 28,23 %.   

12. При обработке ран используют раствор, цвет которого изменяется от 

розового до фиолетового, в зависимости от концентрации. Установите формулу 

вещества, содержащего 24,68 % калия, 34,81 % марганца, 40,51 % кислорода.  

13. Когда мы режем лук, происходит выделение вещества, которое явля-

ется стимулятором, вызывающим слезы. Установите молекулярную формулу, 

если массовые доли элементов в ней составляют: 40 % углерода, 6,67 % водо-

рода, 17,78 % кислорода, 35,55 % серы. 
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Практическая работа № 21.  

Сравнение моющих свойств мыла и порошков 

 

Цель: изучить свойства мыла и стирального порошка. 

Оборудование и реактивы: химические стаканы, стеклянная палочка, 

пробирки, штатив для пробирок, раствор фенолфталеина, дистиллированная 

и жесткая вода, образцы мыла и порошка. 

 

Ход работы. 

Подготовьте исследуемые растворы мыла и порошка. Для этого в двух 

химических стаканах растворите кусок мыла и порошок отдельно в дистилли-

рованной воде стеклянной палочкой до образования однородного раствора. 

Опыт 1. Исследование среды растворов мыла и порошка. 

В две пробирки добавьте по 2 мл исследуемого раствора мыла и порошка 

отдельно, а затем в каждую пробирку добавьте по 2–3 капли фенолфталеина. 

Малиновое окрашивание раствора указывает на щелочную среду раствора. От-

метьте окраску исследуемых растворов. Сделайте вывод, какое из моющих 

средств лучше использовать для стирки тканей, чувствительных к щелочи 

(например, шерстяных). 

Опыт 2. Исследование свойств растворов мыла и порошка в жест-

кой воде. 

В две пробирки налейте по 4 мл жесткой воды. В одну пробирку добавьте 

по каплям раствор мыла, а в другую – раствор стирального порошка. После 

внесения каждой капли содержимое пробирок взбалтывайте. В каком случае 

приходится прибавлять больше раствора для образования устойчивой пены? 

Какой препарат не утрачивает своей моющей способности в жесткой воде?  

Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Практическая работа № 22  

Обнаружение белков, жиров и углеводов 

 

Цель: определить с помощью качественных реакций наличие белков, жи-

ров и углеводов в исследуемых образцах. 

Оборудование и реактивы: картофель, сахар, стеклянная палочка, про-

бирки, штатив для пробирок, спиртовка, растворы гидроксида натрия NaOH, 

сульфата меди CuSO4, спиртовой раствор йода I2, раствор белка (белок курино-

го яйца), подсолнечные семечки. 

 

Ход работы. 

Опыт 1. Обнаружение углеводов (крахмала) в картофеле. 

На срез образца картофеля добавьте пару капель спиртового раствора йо-

да I2. Если цвет капель йода на срезе картофеля меняется на синее окрашива-

ние, то это говорит о том, что образец картофеля содержит углеводы (крахмал).   

Опыт 2. Обнаружение углеводов (глюкозы) в сахаре. 

Для проведения реакции подготовьте исследуемый раствор. Для этого за-

полните половину химического стакана дистиллированной водой, а затем до-

бавьте 2 столовые ложки сахара. Тщательно размешайте стеклянной палочкой 

до образования однородного раствора.  

Отложите исследуемый раствор и приготовьте реагент для обнаружения 

углеводов (глюкозы). Для этого возьмите пробирку, добавьте в пробирку 2 мл 

раствора гидроксида натрия NaOH, а затем добавьте раствор сульфата меди (II) 

CuSO4. Полученный голубой осадок гидроксида меди (II) Cu(OH)2 в пробирке и 

есть реагент для обнаружения углеводов (глюкозы).  

В пробирку с голубым осадком гидроксида меди (II) Cu(OH)2 добавьте 

2 мл исследуемого раствора сахара. После этого пробирку нагрейте в огне 

спиртовки. Выпадение ярко-оранжевого осадка, указывает на содержание угле-

вода (глюкозы) в образце сахара. Если содержание глюкозы в пробе было 

большим, оранжевый осадок выпадает сразу без нагревания. 

Опыт 3. Обнаружение жиров подсолнечных семечках 

Возьмите очищенное семечко подсолнуха и положите на фильтровальную 

бумагу. Накройте второй фильтровальной бумагой и надавите. Обследуйте 

фильтровальную бумагу на следы жирных пятен. Наличие пятен указывает на 

содержание жира в образцах подсолнечных семечек. 
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Опыт 4. Обнаружение белка в куриных яйцах. 

В пробирку добавьте 2 мл исследуемого раствора белка (куриного яйца), 

а затем добавьте столько же гидроксида натрия NaOH и по каплям сульфат ме-

ди (II) CuSO4. После каждой капли пробирку тщательно встряхивают. Появле-

ние фиолетового окрашивания говорит о присутствии белка. Такое химическое 

явление называется биуретова реакция. 
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Практическая работа № 23. 

 Обнаружение витаминов в продуктах питания 

 

Цель: определить витамины в продуктах питания. 

Оборудование и реактивы: штатив для пробирок, пробирки, образцы: 

подсолнечного масла, яблочного сока, рыбьего жира, крахмал, растворы: хло-

рида железа (III) FeCl3, йода I2, брома Br2. 

 

Ход работы. 

Опыт 1. Обнаружение витамина А в образцах подсолнечного масла. 

В пробирку прилейте 1 мл подсолнечного масла и добавьте несколько ка-

пель раствора хлорида железа (III) FeCl3. Если наблюдается ярко-зеленое окра-

шивание, то в масле содержался витамин А. 

Опыт 2. Определение витамина С в образцах яблочного сока. 

В пробирку налейте 2 мл сока и добавьте воды, доведя объем до 10 мл. 

Затем добавьте немного крахмального клейстера, а затем по каплям до появле-

ния устойчивого синего окрашивания на 10–15 с добавляют раствор йода. Тех-

ника определения основана на том, что молекулы аскорбиновой кислоты легко 

окисляются йодом. Как только йод окислит всю аскорбиновую кислоту, следу-

ющая же капля, прореагировав с крахмалом, окрасит раствор в синий цвет. 

Опыт 3. Определение витамина D в рыбьем жире или курином желтке 

В пробирку налейте 1 мл рыбьего жира и прилейте 1 мл раствора брома. 

Если наблюдается зеленовато-голубое окрашивание, то в жире содержался ви-

тамин D. 
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Практическая работа № 24  

Определение качества продуктов молока, сметаны и сливочного масла 

 

Цель: определить с помощью качественных реакций качество образцов 

молока, сметаны и сливочного масла. 

Оборудование и реактивы: штатив для пробирок, пробирки, химиче-

ский стакан, образцы: молока, сметаны, сливочного масла, этиловый спирт 

C2H5OH, растворы спиртового йода I2. 

 

Ход работы. 

Опыт 1. Определение качества образцов молока. 

В пробирку налейте одну объёмную часть молока и две части чистого 

этилового спирта. Полученную смесь взбалтывают в течение 30 секунд, после 

чего быстро выливают на стеклянное прозрачное блюдечко, стоящее на тёмном 

фоне. Если молоко не разбавлено водой, то по истечении 5–7 секунд, иногда 

даже раньше, в жидкости, вылитой на блюдечко, появятся хлопья (выделив-

шийся из спиртовой сыворотки казеин). Если же хлопья появятся спустя значи-

тельно больший промежуток времени, значит, молоко разбавлено водой. 

При этом, чем больше требуется времени для появления хлопьев, тем больше 

оно разбавлено. Молоко разбавлено: на 15–20 % (по объёму) – хлопья появля-

ются спустя 30 секунд; на 40 % – хлопья появляются спустя 30 минут; на 50 % – 

хлопья появляются 40 минут. 

Опыт 2. Определение качества образцов сметаны. 

В химический стакан с горячей водой поместите ложку сметаны. Если 

сметана полностью растворится в воде, то она натуральная. Если на поверхно-

сти появятся следы жира, то в сметану добавили растительные жиры.  

В представленные образцы сметаны добавьте 1–2 капли спиртового рас-

твора йода I2. Если коричневое окрашивание спиртового раствора йода меняется 

на синее окрашивание, то перед вами продукт с добавлением крахмала. Если 

коричневое окрашивание не изменилось, то перед вами натуральный продукт. 

Опыт 3. Определение крахмала в образцах сливочных масел. 

Проведите те же самые манипуляции с маслом. Если масло растворилось 

полностью, а жидкость стала желтоватой и отсутствует осадок, то это масло 

натуральное. А если выпадает осадок, либо хлопья всплывают на верх, а вода 

при этом не окрашивается, то это подделка. 

Если коричневое окрашивание спиртового раствора йода меняется на си-

нее окрашивание, то перед вами продукт с добавлением крахмала. Если корич-

невое окрашивание не изменилось, то перед вами натуральный продукт. 
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Практическая работа № 25. 

Определение качества продуктов майонеза и меда 

 

Цель: определить качество образцов майонеза и меда. 

Оборудование и реактивы: штатив для пробирок, пробирки, образцы: 

майонеза и меда, химический стакан, раствор спиртового йода I2, спиртовка. 

 

Ход работы. 

Опыт 1. Определение качества меда. 

1. В химический стакан с водой налейте небольшое количество меда. Об-

ратите внимание, что происходит с медом в воде. Мед высокого качества будет 

весьма затруднительно растворить. Если же в нем присутствует сахар или дру-

гие подсластители, то он быстро растворится, а в воде останутся белые следы. 

Зафиксируйте результаты. 

2. В этот же химический стакан с медом добавьте несколько капель спир-

тового раствора йода. Если раствор останется коричневым, то продукт нату-

ральный, если образуется синее окрашивание, то в образце есть наличие  

крахмала. 

3. Для этого эксперимента возьмите ватную палочку и обмакните в мед. 

После этого подожгите ее. Если мед загорелся, то качество продукта высокое. 

Низкокачественный мед горит плохо или может вовсе не загореться из-за по-

сторонних веществ. 

Опыт 2. Определение качества майонеза. 

В представленные образцы майонеза добавьте по несколько капель спир-

тового раствора йода. Если майонез окрасился в коричневый цвет, значит, он 

натуральный, если в синий – в образце присутствует крахмал. 
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Практическая работа № 26. 

 Исследование продуктов питания на содержание пищевых добавок 

 

Цель: определить содержание пищевых добавок в продуктах питания. 

Оборудование и реактивы: упаковки (этикетки) продуктов питания, 

подлежащих исследованию: 1 группа – жевательные резинки, 2 группа – карто-

фельные чипсы, 3 группа – сухарики. 

 

Ход работы. 

1. Наименование продукта. 

2. Содержание пищевых добавок в продукте: 

 

3. Проанализируйте данные, сделайте вывод о наличии пищевых добавок 

в продуктах питания. Представьте результаты другим командам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наимено-

вание  

продукта 

Краси-

тели 

Е1** 

Консер-

ванты 

Е2** 

Антиокис-

лители 

Е3** 

Загусти-

тели 

Е4** 

Эмульга-

торы 

Е5** 

Усилители 

вкуса Е6** 
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