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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА ПО 

БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате обучения по Программе элективного курса «Научные основы химии» 

обучающийся научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими ес-

тественными науками; 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 

в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований;  

- устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его соста-

вом и строением; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства раз-

личения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежно-

сти к определенному классу соединений; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической ак-

тивности веществ; 

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и ус-

танавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их иденти-

фикации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и про-

гнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протека-

ния химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и ор-

ганических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализо-

вать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 
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- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биоло-

гических обменных процессах и промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производ-

ственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 

и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям эле-

ментов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (мас-

сы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) про-

дуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теп-

лового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веще-

ствами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк-

турным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипоте-

зы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью со-

временных физико-химических методов; 

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеино-

вых кислот как важнейших биологически активных веществ; 
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- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы курса по биологии основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой по-

зитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 
1) гражданского воспитания:  
- готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований 

и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
2) патриотического воспитания: 
- отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад рос-

сийских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
- готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 
- понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии; 
4) эстетического воспитания: 
- понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нар-

котиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в при-

родной среде; 
- сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным со-

стоянием; 
6) трудового воспитания: 
- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной ор-

ганизации, населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 
7) экологического воспитания: 
- ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окру-

жающей среды; 
- осознание экологических проблем и путей их решения; 
- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
- ориентация на современную систему научных представлений об основных биологиче-

ских закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
- понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
- развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков ис-

следовательской деятельности; 
9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
- адекватная оценка изменяющихся условий; 
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- принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основа-

нии анализа биологической информации; 
- планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических зако-

номерностей. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы курса по биологии основного обще-

го образования, должны отражать овладение следующими универсальными учебными 

действиями: 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

1) базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явле-

ний); 
- устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явле-

ний, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
- с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоре-

чия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для выявления зако-

номерностей и противоречий; 
- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
- выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и про-

цессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
- самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 
2) базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-

стоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 
- проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологи-

ческий эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологиче-

ского объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биоло-

гических объектов между собой; 
- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе на-

блюдения и эксперимента; 
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 
- прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 
3) работа с информацией: 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологи-

ческой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологи-

ческой задачи; 
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- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую ин-

формацию различных видов и форм представления; 
- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 
- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюст-

рировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком-

бинациями; 
- оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно; 
- запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 
1) общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 
- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 
- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биоло-

гической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и под-

держание благожелательности общения; 
- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 
- публично представлять результаты выполненного биологического опыта (экспери-

мента, исследования, проекта); 
- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особен-

ностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием иллюстративных материалов. 
2) совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дос-

тижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 
- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом пред-

почтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнения-

ми, мозговые штурмы и иные); 
- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направ-

лению и координировать свои действия с другими членами команды; 
- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной за-

дачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-

ственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 
- овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  
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Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя био-

логические знания; 
- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решений группой); 
- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), кор-

ректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 
- делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
- давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
- оценивать соответствие результата цели и условиям; 
- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
- выявлять и анализировать причины эмоций; 
- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
- регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других 
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
- признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
- открытость себе и другим; 
- осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
- овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспе-

чивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведе-

ния). 
 

II. Содержание учебного предмета 

I. Углеводороды.  

1.1: Введение.  

 Строения атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода. Гибридизация орбиталей на примере 

атома углерода. Виды гибридизации. Геометрия молекул рассмотренных веществ. Крат-

ность углерод -  углеродных связей. Особые виды связи в органических веществах: σ -

связь и π-связь. 

Номенклатура органических соединений: систематическая, тривиальная, рациональная. 

Общие принципы построения названий органических веществ, упражнения – составление 

формул по названиям и наоборот. Виды изомерии органических соединений: структурная 

и пространственная. 
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Общие закономерности протекания реакций с участием органических веществ. Условия 

протекания, способы разрушения связей, классификация реакций по механизмам и типу 

реакционных частиц. 

Алгоритм решения задач на вывод формул веществ по массовым долям элементов. 

1.2: Предельные углеводороды. 

Алканы. Параметры химической связи, пространственное строение молекул, понятие о 

конформациях, виды конформаций. Связь пространственного строения и устойчивости 

веществ. Взаимное влияние атомов в молекулах алканов. Региоселективность реакций. 

Особенности протекания химических реакций с участием алканов, механизм реакции 

свободно-радикального замещения. 

 Циклоалканы. Особенности строения и свойств циклоалканов: реакции замещения и 

присоединения. 

Решение задач на нахождения молекулярных формул органических веществ по продук-

там сгорания. 

1.3: Непредельные углеводороды.  

Природа двойной связи в алкенах и алкадиенах. Образование и параметры двойной 

связи. Виды изомерии. 

Механизм реакции электрофильного присоединения, правило Марковникова. Эффект 

Хараша (пероксидный эффект). Реакции замещения в алканах. Механизм реакции свобод-

но-радикального присоединения на примере реакции полимеризации. 

Окислительно-восстановительные реакции с участием алкенов. 

Реакции присоединения галогенов и галогеналканов к сопряженнымалкадиенам, зави-

симость продуктов реакций от условий их протекания. Реакции присоединения на приме-

ре изолированных и кумулированных алкадиенов. 

Алкины. Природа тройной связи. Образование и параметры тройной связи. Виды изо-

мерии. 

Реакции присоединения и замещения в алкинах. Окислительно-восстановительные ре-

акции с участием алкинов. 

Решение задач на нахождения молекулярных формул углеводородов по общей формуле 

вещества. 

1.4: Ароматические углеводороды. 

Природа ароматической связи, еѐ влияние на реакционную способность веществ. Изо-

мерия и номенклатура аренов. 

Механизм реакции электрофильного замещения на примере бензола и его гомологов. 

Ориентанты первого и второго рода в бензольном кольце. Согласованная и несогласо-

ванная ориентация. Окислительно-восстановительные реакции, протекающие с участием 

гомологов бензола. 

Общие способы промышленных и лабораторных способов получения углеводородов. 

Лабораторная работа. Качественные реакции на углеводороды.  

Генетическая связь углеводородов. 

II. Кислородсодержащие органические вещества. Азотсодержащие органические 

вещества. 

2.1: Спирты. 

Кислородсодержащие органические вещества. Функциональные группы (гидросогруп-

па, карбонильная, карбоксильная). Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

веществ, содержащих кислород. 

Распределение электронной плотности в молекулах спиртов разных гомологических 

рядов: предельных, непредельных, ароматических. Общая характеристика химических 

свойств спиртов. Реакции замещения, протекающие в углеводородном радикале спиртов. 

Особенности строения и свойств многоатомных спиртов. Фенолы, строение, свойства, 

ориентация в бензольном кольце. 
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Промышленные и лабораторные способы получения спиртов и фенола. Механизм ре-

акции нуклеофильного замещения на примере получения спиртов из галогеналканов. 

Окислительно-восстановительные реакции с участием спиртов. 

2.2: Карбонильные соединения. 

Гомологические ряды карбонилов. Классификация. Изомерия и номенклатура. Элек-

тронное строение, взаимное влияние в молекулах. 

Химические свойства альдегидов и кетонов. Механизм реакций нуклеофильного при-

соединения на примере альдегидов и кетонов. 

Окислительно-восстановительные реакции с участием альдегидов и кетонов. 

2.3: Карбоксильные соединения. 

Состав, классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Электронное 

строение, взаимное влияние в молекулах. 

Особые свойства некоторых карбоновых кислот: муравьиной, пальмитиновой, стеари-

новой. Мыла. Отношение мыла к жесткой воде. 

Непредельные, двухосновные и ароматические кислоты. Особенности их свойств. Спо-

собы получения двухосновных кислот. Взаимосвязь кислородсодержащих органических 

веществ. Взаимосвязь кислородсодержащих органических веществ и углеводородов раз-

личных гомологических рядов. 

Решение задач на нахождение молекулярной формулы органического вещества, содер-

жащего кислород. 

Лабораторная работа. Качественные реакции на кислородсодержащие органические 

вещества. 

2.4: Амины. 

Амины. Основность аминов, обусловленная особым строением аминогруппы. 

Анилин. Основные свойства анилина в сравнении с аминами и аммиаком. Ориентация в 

бензольном кольце. Механизм реакции Зинина. 

Решение задач на нахождение молекулярной формулы органического вещества, содер-

жащего азот. 

III. Вещества живых клеток. 

Жиры. Особенности строения, состав и классификация жиров. Свойства предельных и 

непредельных жиров. 

Моносахариды. Классификация, состав, изомерия, таутомерия, оптическая изомерия. 

Свойства моносахаридов на основании их состава и строения. 

Олигосахариды, полисахариды. Строение, нахождение в природе. Химические свойст-

ва: окисление, кислотный гидролиз. 

Аминокислоты - амфотерные органические соединения. Взаимное влияние двух функ-

циональных групп друг на друга. 

Белки – природные полимеры. Гидролиз, денатурация, цветные реакции на белки. 

Лабораторная работа. Качественные реакции на амины, крахмал и белки. 

IV. Высокомолекулярные органические вещества, волокна. 

Полимеры, особенности строения, физических свойств, способы получения полимеров: 

полимеризация, поликонденсация. 

Стереорегулярные полимеры. Термопластичные и термореактивные полимеры. Пласт-

массы. Волокна, классификация, производство волокна капрон и лавсан реакцией поли-

конденсации. 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 
 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Воспитательный 

компонент про-

граммы 
Всего  Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 I. Углеводороды 36  1 https://infourok.ru/  Ценности научного 

познания 

Формирование куль-

туры здоровья 

2 II. Кислородсодержащие органические 

вещества. Азотсодержащие органиче-

ские вещества 

20  1 https://infourok.ru/ Ценности научного 

познания 

Формирование куль-

туры здоровья 

3 III. Вещества живых клеток 6  1 https://infourok.ru/ Ценности научного 

познания 

Формирование куль-

туры здоровья 

4 IV. Высокомолекулярные органические 

вещества, волокна 

6   https://infourok.ru/ Ценности научного 

познания 

Формирование куль-

туры здоровья 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68  3   

 

IV. Формы организации обучения 

При изучении учебного предмета применяются как традиционные, так и дистанционные формы организации обучения. Дистанционные 

формы обучения реализуются в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодейст-

вии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут организовываться следующие формы занятий 

как: онлайн –   уроки, лекции, консультации, практические занятия; лабораторные работы, контрольные работы; самостоятельные работы. 

 

 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/

