
















































ДНК 
1) Содержит остатки 
дезоксирибозы 
2) Содержит остатки 
азотистых оснований 
А, Г, Ц, Т 

РНК 
1) Содержит остатки рибозы 
2) Содержит остатки 
азотистых основании 
А, Г, Ц, У 

№3. 
ДНК 

1) Представляют собой 
двухцепочечные молекулы 
2) Находится в хромосомах 
клеточного ядра, 
митохондриях, хлоропластах 
3) Хранение и передача 
генетической информации 

РНК 
1) Одноцепочечные молекулы 

2) Находится в ядрышках, 
рибосомах, митохондриях, 
пластидах и цитоплазме 
3) Копирование генетической 
информации; перенос ее к месту 
синтеза белка; участвуют в 
процессе синтеза белка 

№4. 1) Рибосомные РНК (рРНК) - участвуют в формировании 
активного центра рибосомы, где образуются пептидные связи между 
молекулами аминокислот. 
2) Информационные РНК (иРНК) - осуществляют передачу кода ДНК 
к месту синтеза белка. 
3) Транспортные РНК (тРНК) - перенос определенной аминокислоты 
к месту синтеза белка. 
№6. А - Ц - Г - Г - Т - А - А - Ц - Г - Т 

Т - Г - Ц - Ц - А - Т - Т - Г - Ц - А 
№7. См. § 18, стр. 134. 
№8. См. § 18, стр. 134. 

§19 
№1. См. § 19, стр. 137. 
№2. Механизм действия ферментов аналогичен механизму действия 
неорганических катализаторов, то есть процесс идет через образо
вание промежуточного соединения. 
№3. 1) Очень высокая каталитическая активность. 
2) Высокая селективность действия. 
3) Эффективно действуют при строго определенной среде раствора 
и температуре. 
№4. При повышении температуры до 43° С ферменты перестают 
«работать», так как при этой температуре начинается денатурация 
белка, а ферменты имеют белковую природу. 
№5. Амилаза (птиалин) содержится в слюне и в соке тонкого 
кишечника, помогает превращению крахмала в мальтозу. Мальтоза 
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содержится в тонком кишечнике и способствует гидролизу мальтозы 
до глюкозы. Пепсин и трипсин в желудке и тонком кишечнике 
превращают белки в пептиды. Пептидазы в тонком кишечнике 
превращают пептиды в аминокислоты. Липаза в тонком кишечнике 
расщепляет жиры до глицерина и жирных кислот. 

§20 
№1. См. § 20, стр. 143. 
№2. Авитаминоз - полное отсутствие в организме какого-либо 
витамина. 
Гиповитаминоз - недостаточность в организме какого-либо витамина. 
Гипервитаминоз - избыток в организме витаминов. 
№3. Для сохранения витаминов в плодоовощной продукции ее 
следует хранить при оптимальной температуре (обычно около 0° С) 
и влажности. 
№4. Для сохранности витаминов при термической обработке овощей 
необходимо уменьшить время их приготовления и варить в закрытой 
посуде в отсутствие следов железа и меди, которые ускоряют окис
ление витаминов. 
№5. Витаминные препараты следует применять в соответствие с 
дозировкой, указанной в инструкции. 
№7. 

Гормон 
Инсулин 

Аадреналин 

Тироксин 

Гидрокортизон 

Железа 
Поджелудочная 
железа 
Надпочечники 

Щитовидная 
железа 
Надпочечники 

Функции 
Регулирует уровень сахара в 
крови 
Повышение давления, увели
чение сердечных сокращений 
Регулирует энергетический 
обмен в организме 
Синтез глюкозы в печени 

№8. Повышение содержания адреналина в крови приводит к 
повышению давления. 

§21 
№1. См. § 21, стр. 156. 
№2. Термин объясняется тем, что в состав пластмасс входит большое 
количество различных компонентов. 
№3. Целлулоид - это пластмасса, полученная из динитрата 
целлюлозы и камфоры. 
Целлюлозу обрабатывают смесью концентрированных серной и 
азотной кислот. К полученному соединению добавляют камфору. 
Недостатком целлулоида является его горючесть. Его используют 
для изготовления мелких бытовых предметов: расчески, линейки, 
игрушки; теннисных шариков, кино- и фотопленки. 
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№4. Это связано с тем, что нитроцеллюлозный клей чрезвычайно 
горюч. 
№5. См. § 21, стр. 158. 

Натуральные волокна Искусственные волокна 

Растительные Животные вискоза 
лен шерсть ацетатное волокно 

хлопок шелк 
№6. Получение триацетата целлюлозы - реакция этерификации, ее 
продуктом является сложный эфир. 
№7. Триацетат целлюлозы растворяют до образования вязкого 
раствора, который затем продавливается через фильтры. Застывшие 
струйки раствора представляют собой волокна. Ткань из ацетатного 
шелка используют для изготовления одежды, куполов парашютов. 
№8. Вискозное волокно. 

§22 
№1. См. § 22, стр. 161, схема 2. 
№2. См. § 22, стр. 161, рис. 82. 
№3. По отношению к нагреванию полимеры делят на 
термопластичные (их можно много раз плавить) и термореактивные 
(не плавятся, а при высоких температурах разлагаются). 
Термопластичные: полиэтилен, полипропилен. 
Термореактивные: фенолформальдегидные пластмассы, капрон. 
№4. Полимеры образуются в реакциях полимеризации или поликон
денсации. Первым способом получают, например, полиэтилен, поли
пропилен, полистирол, а вторым - капрон, фенолформальдегидные 
полимеры. 
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Справочный материал 

Формы существования химического элемента 
в виде простого вещества: 
атомы химически связаны с атомами того же 
элемента: Fe; 02; H2; N2; S. 

входят в состав сложного вещества т.е. 
атомы химически связаны с атомами 
других элементов: Н20; С02; H2S04. 

Вещества характеризуются относительной молекулярной массой. 
Аг (0) = 16, Мг(02) = 16-2 = 32, Ar(Na) = 23, Ai<C) = 12, М г ^ С О , ) = 23 -2 +12 + 16 -3 =106 
и молярной массой, которые численно равны: М(02) = 32г/моль; M(Na2C03) = 106 г/моль 
Молярная масса - это масса 1 моль вещества, т.е. 6,02 • 1023 частиц данного вещества. 

m = Mv| v(Na2C03)= 0,5 моль => m (Na2C03)= 0,5 моль • 106 г/моль = 53 г. 
простые < Вещества > сложные 

металлы, неметаллы Оксиды оксиды, кислоты, соли, основания 
Сложные вещества, состоящие из атомов двух элементов, один из которых кислород: СиО; СОг. 

основные 
образованы металлами 
с валентностью I и II, им 
соответствуют основания: 
N3,0 -NaOH; CuO - Cu(OH)2 

амфотерные 
образованы металлами с 
валентностью Ш и ГУ (реже П), 
им соответствуют амфотерные 
основания: Мрг - А1(ОН)3. 

кислотные образованы: 
а) неметаллами б) металлами 
с валентностью ГУ и более, им 
соответствуют кислоты: 
S O ^ H ^ ; Mnp7-iMn04 



взаимодействуют с: 
образованные щелочными 
(Li, Na, К) и щелочно-земельными 
металлами (Са, Sr) + Н20 
образуется щелочь 
Na20+H20 -» 2NaOH 
+ кислота -» образуется соль и 
вода СиО+2НС1-> CuCL+H/) 
+ кислотный оксид -> образуется 
соль CaO+Si024CaSi03 

с водой не реагируют 

А\2Ог+Цр т* 

+ кислота -^образуется соль 
и вода ZnO+2HCl-> ZnCL+H20 
+ щелочь -> образуется соль и вода 
ZnO+2NaOH 4Na2Zn02+H20 

+ н2о-> 
образуется кислота 
SOj+Hp-tftjSO, {кроме Si02) 

+ щелочь -) образуется соль и 
«xtoSi02+2K0H 4 K^iOj+Hp 
+ основной оксид -»образуется 
соль CaO+SO,-> CaSCX 

3 4 
Основания 

Сложные вещества, состоящие из атомов металла и гидроксогрупп: LiOH, Fe(OH)v 
растворимые (щелочи) 

+кислота -) образуется соль и вода 
гКаОН+Н^О^а^О^Нр 
+ кислотный оксид -> образуется соль и вода 
6NaOH+P205^2Na3P04+3H20 
+растворимая соль —> соль и основание, 
если в результате образуется осадок 
Сиц+гкошсида^+гш 

нерастворимые 
+ кислота -»образуется соль и вода 
Cu(OH)2+2HN03-> Cu(N03)2+2H20 
при t°разлагаются -) оксид и воду 
2А1(ОН)34А1203+ЗН20 
к нерастворимым - все амфотерные основания: 
+ кислота -» образуется соль и вода 
Zn(OH)2+H2S04->ZnS04+2ILO 
+ щелочь ■) образуется соль и вода 
ZntOH^NaOH^ZnO^ILO 



Кислоты 
Сложные вещества, состоящие из атомов водорода и кислотного остатка: НС1; Н3Р04. 

+металлы, состоящие в ряду активности до водорода -4 образуется соль и водород 
Mq+2HCUMqCb+H2T 

+ основной или амфотерный оксид -) образуется соль и вода: Fe203 + 6HN03 = 2Fe(N03)3 + ЗЬ^О 
+ основание -^образуется соль и вода: ЗКОН + Н РО = К РО + ЗН О 
+ соль -> образуется кислота и соль: если образуется осадок Na2Si03+H2S04-> H2Si03>|,+Na2S04 
или выделяется газ: Na,CO,+2HCl->2NaCl+H,CO, zl C ° 2 ^ 

2 3 2 3~"» Н Ю 

Соли 
Сложные вещества, состоящие из атомов металлов и кислотных остатков: Na,CO,; KC1. 
более активный металл вытесняет из раствора соли менее активный: 
Zn + CuSO^ -> ZnSO, +Cu; Cu+ZnS04 ■*» 4 4 ' 4 

+ кислота ( см. кислоты) + щелочь (см.основание) 
растворимая соль + растворимая соль—> образуются две другие соли, если в результате 
образуется осадок: ВаС12+2AqN03=2AqCl I + Ba(N03)2 BaC^+NaN03 -*> 

| Атом в целом электронейтрален | » | электроны (е) - заряд - 1; масса очень мала 
i -ГадроТ-

протоны (р+) - заряд +1; масса 1 у.е. I | нейтроны (п°) - заряд 0; масса! у.е. 
1) порядковый номер элемента численно равен заряду ядра атома (z) =>z = п += «_; 
NaNl l=>z = + l l = > n + = l l n _ = l l P 

2)п 0=Аг-п^ "Na P n „=23*-11 = 12 
' П° р+ 23 n° f ч^ 

3) номер периода определяет количество энергетических уровней в атоме. NaQbl \j) ) ) 



4) номер группы показывает высшую валентность по кислородуи число ё на последнем 
энергетическом уровне у элементов главных подгрупп. Na^F^) ) ) 
5) у элементов побочных подгрупп на последнем энергетическом уровне, как правило, два 
электрона, т.к. происходит заполнение предвнешнего уровня. М п ^ у ) ) ) ) 
6) максимальное количество электронов на энергетическом уровне N = 2п2, где" п - номер 
энергетического уровня N a ^ i n ) ) ) Mn U-25) 

и, „ jf о' л* ~^^я^^ JJ о ia jy 

7) периодичность свойств обьясняетсяпбвторяемостью в заполнении энергетических уровней 
8) при уменьшении радиуса атома в периоде неметаллические свойства и электроотрицатель 
ность увеличиваются; при увеличении радиуса атома в подгруппе металлические свойства уве 
личиваются, электроотрицательность уменьшается 

Химическая связь 
ионная 

Связь между ионами за 
счет электростатического 
притяжения 

ковалентная 
Связь, образованная за счет общих электронных пар 

Ионы - частицы, имею
щие заряд, образуются 
в результате перехода ё~ 

2ё 
Са2+ СЬ 

1ё-2 
О"2 2 К2 

Разница в электроотрица
тельности связанных ато 
мов велика. Обычно ме
талл + неметалл, а также 
щелочи и соли. 

неполярная 

Электроотрицательность 
атомов одинаковая, поэтому 
общие электронные пары не 
смещаются. 

С1«. С1 О - О 
Связь образуется между 
атомами одного элемента. 

полярная 
Разница в электроотрицательности 
связанных атомов небольшая. 
Общие пары ё" смещаются к более 
электроотрицательному. 

Н (•• С1 Н (-О-) Н 

Связь образуется между атомами 
разных элементов. 



Вещества 
Электролиты — вещества с 
ионной и ковалентной силь
нополярной связью, 
т.е. соли, щелочи, кислоты. 

Неэлектролиты - вещества с ковалентной неполярной 
и ковалентной малополярной связью, т.е. простые вещества- неМе 
и органические вещества, а также оксиды, металлы, 
нерастворимые кислоты, соли, основания. 

Реакции между электролитами - это реакции между ионами, образовавшимися в результате их 
диссоциации, поэтому их записывают в молекулярном и ионном виде. Протекают всегда в сторо
ну наиболее полного связывания ионов. В ионных уравнениях: электролиты записываются в ион
ном виде, а неэлектролиты - в молекулярном. 
H2S04+2KOH-> K.SQ1+2H2Q 
2H++S02-+2K++20H 

4 
-> 2K++S02-+2HjO 

образуется H +ОН —> Н20 малодиссоциирующее в-во 

А ^ О Д + З В а С ^ - » 3BaS04i+2AlCl3 
2Al3++3S0 2-+3Ba2++6Cl-^3BaS04+2Al3++6Cl-

4 
S04

2~+Ba2+-> BaSOi образуется осадок 
K^C03+2HN03-»2KN03+C02T+H20 2K++C03

2"+2H++2N03- -> 2K++2N03-+C02+H20 
CQ3

2-+2H+ -» ССЬ+Н20 выделяется газ 



Неметаллы 
л viirp. F[O| Br i-ns2 Itil галогены 

пр
ет virp. 0|_|] Se Te-ns2 [g 

wrm 
npJ 

gVrp. |N][p]AsSbBi-ns2 |fl 
np' 

5lVrp.[c][sT]GeSnPb-ns2 E 

халькогены 
ТТТГП 

проявляют окислительно - восстановительную 
двойственность (кроме F2 - только окислитель) 

Радиус атома Т i n 

Простые вещества 
группы элементов 

Me свойства 
усиливаются, 
анеМе 
свойства 
ослабевают 

I 
П -
III | 
IV g, 
V g 
VI 
VII 

IV V VI VII VIII 
Элементы неМе 

в главных 
подгруппах 

ЭлементыМе 
в главных 

подгруппах 

Радиус атома J, ̂  неМе свойства усиливаются, 
a Me свойства ослабевают 

Простые вещества 
имеют ковалентную неполярную связь и молекулярную или атомную кристаллическую решетку. 

Взаимодействие с простыми веществами 
Окислители при взаимодействии с Me и 
неМе с меньшей электроотрицательностью: 
£Ь+Н°2

СТ гьге! - 1 ; 2Ca°+Si°-S Ca^2 SH 

Восстановители при взаимодействии с неМе с 
большей электроотрицательностью: 

2Р°+5С1° s°+o2°4s+ 4o-2 2P+5ci-; 



Взаимодействие со сложными веществами 
50°,+4N-3R K^ 4N+20-2+6H,0-2; = 2 S ^ H ^ S O , 43S+4o,+2H ,o 

— 2 4 2 2 
Соединения неметаллов 

Оксиды: О 2O7; S Оз; S Ch; N 2O5; P 2O5; С O2; Si О2- обладают характерными химическими 
свойствами кислотных оксидов. 
1) (кроме Si02) + вода образуется соответствующая кислота: S O3+H2O -> H 2SO4; 
2) + основной оксид образуется соль: СаО+СЬСЬ -»Са(С104)г; 
3) + щелочь образуется соль и вода: N2O5+2KOH -> 2KNO3+H2O; 
Кислотные оксиды, содержащие неМе в высшей степени окисления, проявляют окислительные 
свойства: Si 02+2Mg° -^ 2Mg 0+Si°; содержащие неМе в промежуточной степени окисления, 
как правило, восстановители (реже окислители): 2S О2+0 г -> 2S^03 

Кислоты: НС1; H2S04;HN03; H3P04; H2C03; H2Si03- обладают общими свойствами кислот: 
1) диссоциируют на ионы (кроме H2Si03), многоосновные - ступенчато H2S04 ^l H++ HS04"; 
HS04~<^ H++S04 ~ - т.к. в растворах кислот присутствует Н+, изменяют окраску индикатора. 
2) + Me, расположенные в ряду напряжений до водорода'. Zn+2HC1 -» ZnCl2+ H2T 
образуется соль и Н2 (кроме HN03 и концЛ^О^ Zn°+ 2H+ -> Zn2++ H° ; 

3)+основные и амфотерные оксиды: CaO+2HN03 -»Ca(N03) 2+H20 
образуется соль и вода СаО+2Н+ -» Са2++Н20; 
4)+основание: ЗКОН+Н3Р04->К3Р04+ЗН20 образуется соль и вода ОЫ+Н+->Н20 
5) + соль: СаС03+2НС1 -» СаС12+С02Т+Н20 образуется соль и кислота (или кислотный оксид 
и вода) СаС03+2Н+-> Са2++С02+Н20 



Металлы 
Имеют металлическую связь и металлическую кристаллическую решетку. 

л Irp. Li |Na| К Rb Cs-ns1 \T\ -щелочныеMe 
S I Игр. Be Mg [Cal Sr Ba Ra - ns2 H " Щелочно - земельные Me 
| | np' | | | | |(Ca»Sr»Ba»Ra) 
(5 в Шгр. В IXjl Ga In Tl-ns2 FJ 

проявляют только 
восстановительные свойства 

Взаимодействие с простыми веществами - неметаллами 
+ о2 2Na°+02->Na+1

202 

2Na+H2 42NaH 
2Са°+02->2Са+20 
Са+Н2 АСаН2 

4А1°+302 -> 2АГ3
203 

Взаимодействие со сложными веществами 
+ н2о 
+кислота 
+ соль 

+ щелочь 

2Na+2H20 -> 2NaOH+H2T 
2Na+2HCl -» 2NaCl+H2T 

— 

— 

Са+2НгО-̂ Са(ОН)2+Н2Т 
Ca+2HCUCaCh+H2T 

— 

— 

2AI+6H2O -» 2А1(ОН)з+ЗН2Т 
2Al+6HCl->2AlCh+H2T 
2Al+3CuS04->Al2(S04)3+3Cu 

2Al+2NaOH+2H20 4 2NaA102+3H2t 
2Al+2NaOH-+^H20-^ 2Na[Al(OH)4]+3H2t 

/1 ациклические | v̂  
|предельныё~| , | непредельные | \ 

Углеводороды -^ l циклические | 

алканы 
C n H

2 n + 2 

алкены 
CH, 

n 2n 

алкадиены 
CH, n 2 n - 2 

алкины циклоалканы 
CH, 

n 2n 

ароматические (арены) 
n 2п-б 



Химические свойства 
1. Окислительно - восстановительные реакции 

13 t° 
а) все углеводороды горят с образованием С02 и Н20; С4Н10+у02 -̂ -> 4С02+5Н20; 
б) водным раствором КМп04 окисляются алкены, алкадиены, алкины и арены, имеющие 
боковую цепь.н с = с н +[0]+Н,0 ^ » ° 4 CH2-CH2 9Нз ^ ° 

2~ ~^2- L_j . ~2~ , , 2 2 ^А. KMnO„ JL^OH бензойная кислота 
этилен ОН ОН [QJ+3[0] - > 4rfft и м 

этиленгликоль толуол ' s x 2. Реакция замещения 
а) галогенирования - характерны для алканов, циклоалканов (С5; Сб), аренов. 

СН3-СН2-СН3+С12 ^ С Н 3 - С Н - С Н 3 +НС1Т © + С12 — £ ( 0 ) ' + HClt 
пропан С1 2 - хлорпропан бензол хлорбензол 

б) нитрования - характерны для алканов и аренов. 
СН, СН 

CH4+HON02H^4 CH3N02+H20 ф) + 3 H O N 0 2
I ^ S ° ^ Ш > + ЗН20 

2 "нитрометан толуол ^Jo 2,4,6 - тринитротолуол 

в) с активными металлами - характерны для алкинов, если тройная связь на конце молекулы. 
2HOCH+2Na ^2HOCNa+H2 ацетилен ацетиленид Na 

3. Реакции присоединения 
а) гидрирования - характерны для циклоалканов (С3; С4), алкенов, алкадиенов, алкинов, аренов. 
Эта реакция всегда идет на Ni/Pt катализаторе. СН2= СН2+Н2-> СН3-СН3 

этилен ^^^ этан 
СН2= СН-СН=СН2+Н2-> СН3-СН= СН-СН3 (Q) + 3H2~> Q 

бутадиен- 1,3 бутен - 2 ^^бензол циклогексан 



б) галогенирования — для тех же. 
/ \ 2 + CL ^^> СН2-СН2-СН2 и2и ин 2 С 1 С 1 

циклопропан 1,3 - дихлорпропан 
(6]+ЗС12 

бензол 

С1 
C1VX /C1 

Г ] гексахлор -
p i ' ^ r С! циклогексан 

в) гидрогалогенирования — для алкенов, алкадиенов, алкинов. (правило Марковникова) 
СН,-> СН,-> СН= СН,+Н Вг-> СН,-СН,-СН-СН, 

5 _ 2 2 3 2 | 3 бутен -1 
г) полимеризации - для алкенов, алкадиенов, алкинов, аренов 

nCH =CH2 -£2£ ( - C R - C R - ) 

Вг 2 - бромбутан 

2 2 
этилен 

2 2 
полиэтилен 

п СН2= СН-СН = СН2 
бутадиен-1,3 

г,кат. >(-СН 2-СН = СН-СН2-)г 
бутадиеновый каучук 

ацетилен бензол 

СН=СН„ 

стирол 

t°,KaT. 
'-сн-сн2-

полистрирол 
1 

д) гидратации - для алкенов,алкадиенов, алкинов.По правилу Марковникова. 

сн3->сн=сн2+нон 
пропен 

t°,H+ 

> CR-CH-CH, 
з I 3 

он „ 
пропанол -2 

сн = сн+нон 
ацетилен 

Hg2; сн3-с<о 
уксусный альдегид 

Кислородосодержащие органические соединения 
предельные спирты 
одноатомные 
R-OH 
многоатомные 
R-(OH)n 

эфиры 
простые 
R!-0-R2 сложные 

фенолы 
ОН 
JL 

(Р) ^<^ 

альдегиды 

R-C t ° 
^ Н 

кетоны 

V C - R , 
и 
0 

карбоновые 
кислоты 

R-C t° 
^ОН 

углеводы 

моносахариды; 
олигосахариды; 
полисахариды. 



Спирты Химические свойства 

горение С2Н5ОН+302 £ 2 С 0 2 + З Н 2 0 

+ СиО СН3-СН2-ОН+ CuO £СН 3 -С < н + Cu+H20 уксусный альдегид 
+ щелочной металл 2СН OH+2Na—>2CH ONa+H метилат натрия 
+ галогеноводород СН3-|ОН+Н|С1 ^SQ^KlCb^Cl+Rp хлорметан 

+ кислота сн-о[н!+ о_«* с- сн, +± сн,-с ̂  ° 
ТГО1 ^О-СН 

+Н20 метилацетат 

реакция дегидратации СН3-С 
внутримолекулярной / 

ЙП-СН-СНз H2so4(K)t >140° CH3-CH=CH-CH3+H2Q 
ОН] ' ™х гтттп бутен-2 Н 

межмолекулярной 
СН3-ЮН 
СН3-0 |Н 

H2so4(K)t<i40° CH3-0-CH3+H20 
диметиловый эфир 

Фенолы ОН 
+ щелочной 2 {Q} + 2Na -> 2 {Q} +H20 

фенолят Na металл 
+галоген 

ОН 
+ ЗВг2 -> QJ " 1+ЗНВг 

Вг 2,4,6 - трибромфенол 
ОН 

+ щелочь (Q)+NaOH-> (Q)+U20 
фенолят Na 

+HNO 

ОН ОН 
H2S04(K) O ^ Y ^ y N O , + 3HONO, - * > 2 LOJ +3H.0 2 2,4,6-три > ^ 2 

нитрофенол NO2 

и г 



+ н CH, -C^ U +H 2 
2 3 \ н 2 

Альдегиды 
О t°,KaT. ^сн3-сн2 

он 
+ Ag20 СН3-С<° + A g 2 o _> CH3-C<O H+2Agi 

уксусная кислота 
+ Си(ОН)2 СН3-С ^ ° + 2Cu(OH)2 -g СН3-С < ° + Cu201 + Н20 

Н Uri 
Карбоновые кислоты 
свойства характерные для всех кислот: +Ме, оксид Me, основание, соль. 
2CH3COOH+Mg-KCH3COO)2Mg+H2T HCOOH+NaOH -> HCOONa+H20 
+ Я2 C R - C ^ ° + H 2 ^ C R - C ^ ° + спирты см. спирты 

+ галоген 
C H , - C ^ ° +CL -^>CH,-C ^ ° +НС1 

2 - хлоруксусная кислота 

+ кислота СН -С *** 
3 ^ | О Н 

СН,-С f О 

СН —С ^0 |Ц 
з **» Q ангидрид 

уксусной кислоты 

3 ^о 




