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Каждый неравнодушный педагог, строя содержание своей работы с 

учащимися, в первую очередь думает о результате, который, на мой взгляд, 

станет возможным при наличии мотивации учащихся для изучения опреде-

ленного предмета. Решить эту проблему помогает профильное обучение как 

средство дифференциации и индивидуализации обучения. Оно позволяет за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности уча-

щихся, создать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. Образовательный процесс при профильном обучении становит-

ся более индивидуализированным, функциональным и эффективным. Кроме 

того, каждый учащийся начинает иначе оценивать свои возможности и спо-

собности. Идет процесс взросления, переоценки ценностей. Начав занимать-

ся в соответствии с выбранным профилем, подросток может оценить пра-

вильность своего выбора, может «примерить» будущую профессию, внести 

своевременные коррективы в свой дальнейший образовательный маршрут.  

Предлагаем вашему вниманию урок химии «Химическая связь и 

строение вещества» (11 класс). 

Цели урока:  

 создать учебную ситуацию для обобщения и систематизации знаний о 

веществах, их строении и свойствах; 

 актуализировать личностный потенциал учащихся для достижения по-

ставленных целей (обобщения и систематизации); 

 обеспечить развитие умений выделять главное, классифицировать, ана-

лизировать, обобщать, делать выводы; 

 развивать критическое мышление; 

 повышать интерес к химии и обучению в целом через осознание роли 

науки в жизни человека, общества (малой родины). 



Предполагаемый результат: к концу урока учащиеся должны знать: 

механизмы образования химической связи; должны уметь: устанавливать 

взаимосвязь между типом химической связи и кристаллической решетки; 

определять типы кристаллических решеток веществ; различать типы химиче-

ской связи; характеризовать свойства веществ с различными типами связи.  

Материалы и оборудование: на столах учащихся кристаллические 

решетки графита, углекислого газа, хлорида натрия, металлов, дидактические 

карточки. 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

Ход урока 

I.  Организационный момент  

Распределение учащихся на группы.  

II. Ориентировочно-мотивационный этап  

Девиз урока: «Человек, по-настоящему мыслящий, черпает из сво-

их ошибок не меньше познаний, чем из своих успехов» (Дж. Дьюи). 

На экране мультиборда слайд «Многообразие неорганических ве-

ществ». 

Учитель демонстрирует учащимся кусочек льда и предлагает обсудить, 

что заставило молекулы воды образовывать эти кристаллы и почему они 

столь непрочны, что тают в руке. Затем демонстрируется кристалл кварца. 

Учитель. А этот кристалл очень прочный, и чтобы заставить его рас-

плавиться, нужно его нагреть до t=1713* С, ну а если говорить об алмазе, то 

для его расплавления нужна температура больше 4000*С. В чем причина 

данных различий? (Кристаллической структуре, строении вещества.) 

III. Актуализация опорных знаний. Повторение понятийного аппа-

рата 

Прием «Алфавит». Одиннадцатиклассники, по возможности, подби-

рают названия химических понятий на каждую букву алфавита. 

А – атом, атомный кристалл, атомная решетка. 

В – вещество, валентность. 

Г – графическая формула. 

Д – диполь, донорно-акцепторный механизм, двойная связь. 



И – ион, ионная связь, ионный кристалл, ионная решетка. 

К – ковалентная связь, кристаллическая решетка. 

Н – неполярная связь 

М – металлическая связь, молекулярная решетка, межмолекулярное 

взаимодействие. 

О – одинарная связь, ОЭО. 

П – π – связь. 

С – свойства веществ, степень окисления, сигма-связь. 

Т – тройная связь. 

У – узлы кристаллической решетки. 

Х – химическая связь. 

Э – электронная формула, электроотрицательность. 

Вывод: тип химической связи определяет тип кристаллической решёт-

ки веществ, от которой зависит их свойство. 

Прием «Фишбоун». Учащимся необходимо соединить понятия, ис-

пользуя логическую последовательность и таким образом систематизировать 

знания о строении вещества и типах химической связи.  

 

IV. Контрольно-коррекционный этап 



Групповая работа с тренажерными картами и моделями 

кристалических решеток. 

Группа 1 – NaCI.  

Группа 2 – CО2. 

Группа 3 – Me. 

Группа 4 – графит. 

 

Презентация работы групп. 

Тестовая работа на 10 минут по 4 вариантам (Выполняем карандашом!) 



 

 

V. Домашнее задание  



 Повторение. Химическая связь и строение вещества. Скорректируйте 

свою работу дома по вопросам, вызвавших затруднения. 

VI. Рефлексия 

Прием «Синквейн». 

  Урок 

  нужный      интересный 

    обобщать   систематизировать   взаимодействовать. 

                                             Мгновение  ( Успех) 


