
Рабочая программа учебного предмета биологии для 11 класса составлена в соответствии 

программой среднего общего образования по биологии, Авторы А. В. Теремов, Р. А. 

Петросова. Программа для общеобразовательных организаций предназначена для 

изучения биологии на базовом уровне в старших классах по учебникам А. В. Теремова, Р. 

А. Петросовой; учеб. для учащихся общеобразовательных организаций — М.: 

Издательский центр ВЛАДОС, 2021 с использованием учебно-методического материала, 

оборудования, средств обучения и воспитания «Точки роста».   

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Учебный предмет биологии в 11 классе является составной частью целого курса 

биологии на ступени среднего общего образования. Кроме традиционных – обучающей, 

развивающей и воспитательной, в настоящее время выполняет такие, как мировоззренческая, 

интегративная, экологическая.  

 

Цель базового обучения биологии: овладение учащимися системой общих естественно-

научных и специальных биологических знаний, обеспечивающих формирование 

рационального мировоззрения личности и нравственно-этического отношения к живой 

природе.  

Задачи: 

Задачи базового обучения биологии:  

-усвоение учащимися знаний о многообразии тел живой природы, уровнях организации 

биологических систем, сущности происходящих в биосистемах процессов и их особенностях;  

-ознакомление учащихся с методами познания живой природы; проведение наблюдений за 

биологическими объектами, явлениями; использование приборов и инструментов для 

рассматривания клеток, тканей, органов, организмов; организация и проведение лабораторных 

экспериментов;  

-овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о биологических 

объектах и явлениях, современных исследованиях в биологии, медицине, экологии, о факторах 

здоровья и риска для организма человека; работать с определителями и справочниками, 

графиками, таблицами; использовать знания для объяснения биологических процессов;  

-приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании природных 

ресурсов, защите окружающей среды; оценивание последствий деятельности человека в 

природе, по отношению к собственному организму;  

-становление и развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и творческих 

способностей; формирование целостного мышления при познании живой природы;  

воспитание рационального мировоззрения учащихся, ценностного отношения к живой 

природе в целом и к отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, 

генетической грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции 

естественнонаучных  

2. Общая характеристика учебного предмета «Биология». 
 

         Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко -проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

Изучение биологии на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания 
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живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

   Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно – 

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством А.В. Теремова.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями.  

 

Форма организации учебного процесса:  

1. Классно-урочная система 

2. Классно-урочная система с применением дистанционных технологий 

   Технологии, используемые в обучении:    

Базовыми становятся технологии, предусматривающие учет и развитие индивидуальных 

особенностей учащихся, т.е. соответствующие системно-деятельностному подходу обучения: 

1.Обучение на основе проблемных ситуаций 

2.Проектная деятельность 

3.Уровневая дифференциация 

4.Информационно-коммуникационные. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

        Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового 

методов обучения. А также такие формы обучения: урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, 

повторительно-обобщающий урок, урок - лекция, урок - игра, урок- исследование, урок-

практикум. 

Виды и формы контроля: контрольные работы, тесты. 

Приоритетные формы методы работы с учащимися 

Формы организации познавательной деятельности 

• Фронтальная; 

• Групповая; 

• Парная; 

• Индивидуальная. 

Методы и приемы обучения 

• Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

• Самостоятельная работа с электронным учебным пособием; 

• Поисковый метод; 

• Проектный метод 

• Игровой метод 

• Метод проблемного обучения; 
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• Метод эвристической беседы; 

• Анализ; 

• Дискуссия; 

• Диалогический метод; 

• Практическая деятельность. 

 

Оценка планируемых результатов 

1. Называть:  

– основные вехи в истории биологии; имена выдающихся учёных, внесших вклад в 

становление и развитие биологических знаний;  

– научные факты, законы, теории, концепции современной биологии; биологические 

системы разного уровня организации;  

– причины, приведшие к дифференциации биологических знаний на отдельные отрасли; 

другие науки, связанные с биологией.  

2. Характеризовать:  

– естественно-научные, социально-исторические предпосылки важнейших 

открытий в биологических науках;  

– биологические системы и происходящие в них процессы;  

– методы изучения биологических систем и явлений живой природы; – систему 

взглядов человека на живую природу и место в ней человека.  

3. Обосновывать:  

– значение научных открытий в биологии, медицине и экологии для общечеловеческой 

культуры;  

– неизбежность синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации;  

– меры безопасного поведения в окружающей природной среде, в ЧС природного и 

техногенного характера.  

4. Сравнивать:  

– разные биологические концепции и теории;  

– взгляды на взаимоотношения человека и природы на разных исторических этапах 

развития общества;  

– естественно-научные и социогуманитарные подходы к рассмотрению человека и 

природы, материальные и духовные начала в его мышлении.  

5. Оценивать:  

– значение важнейших научных открытий для биологии, медицины и экологии;  

– информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии, их 

практическое и нравственно-этическое значение;  

– возможные  последствия  своей  деятельности  для  существования 

 отдельных биологических объектов, природных сообществ и экосистем.  

6. Приводить примеры:  

– использования достижений современной биологии для решения экологических, 

демографических и социально-экономических проблем;  

– положительного и отрицательного влияния человека на живую природу;  

– применения биологических и экологических знаний для сохранения биоразнообразия 

как условия устойчивого существования биосферы.  

7. Делать выводы:  

– о социокультурных, философских и экономических причинах развития биологии и 

экологии;  

– о необходимости рассмотрения основных концепций биологии и экологии в аспекте 

их исторической обусловленности, экономической значимости;  

– о результатах проведённых биологических, экологических наблюдений и 

экспериментов.  
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8. Участвовать:  

– в организации и проведении биологических и экологических наблюдений и 

экспериментов, наблюдении за сезонными изменениями и поступательным развитием 

биогеоценозов;  

– в дискуссиях по обсуждению проблем, связанных с биологией, экологией, медициной, 

формулировать, и аргументировано отстаивать собственную позицию по этим проблемам;  

– в коллективно-групповой деятельности по поиску и систематизации дополнительной 

информации при подготовке к семинарским занятиям, по написанию докладов, рефератов, 

выполнению проектов и исследовательских работ.  

9. Соблюдать:  

– правила бережного отношения к природным объектам;  

– меры профилактики вирусных заболеваний человека, генных болезней и 

болезней с наследственной предрасположенностью.  

  

 

Критерии оценивания предметных результатов учащихся: 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
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времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

 

3. Описание места учебного предмета "Биология" в учебном плане. 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования учебный предмет «Биология» изучается с 5 по 11 

класс.  

Согласно учебному плану МБОУ «Перегребинская СОШ» на изучение учебного предмета 

«Биология» в 11классе отводится 34 часа:   

 11 класс- Биология. 1 ч в неделю,34 часов в год, 34 учебные недели; 

 

 

Количество часов, на которое рассчитана учебная программа на год и по четвертям: 

   

 

11 класс 

Четверть Всего часов 

Практическая часть 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 четверть 8 1 0 

2 четверть 8 3 1 

3 четверть 11 2 0 

4 четверть 7 2 1 

Всего: 34 8 2 

 

 

Изменения в рабочей программе 

 Уроки, выпавшие на праздничные дни реализуются через различные образовательные 

технологии, интеграцию предметов, выведение на самостоятельное изучение части учебного 

материала с последующим осуществлением контроля учителем работы учащихся по теме в 

форме зачета, консультации, защиты презентаций, проектов и иных формах во внеурочное 

время, а счет внеклассных занятий по предмету.  

 

Расшифровка аббревиатур, используемых в рабочей программе. 

Л.Р – лабораторная работа 

К.Р. – контрольная работа 

ГР- групповая форма,  

ИНД- индивидуальная работа. 

УУД- универсальные учебные действия 

 

4.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных 

результатов:  

у выпускника средней школы будут сформированы: 

- российская гражданская идентичность: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
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многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

у выпускника могут быть сформированы: 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

- экологическая культура на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Выпускник научится: 

Учащиеся научатся: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  
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- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

- смысловое чтение;  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии; активно пользоваться 

словарями и другими поисковыми системами;  

- применять экологические знания в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. В ходе представления 

проекта давать оценку его результатам.  

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности.  

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»).  

Познавательные УУД:  

Выпускник научится: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей.  

 Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы.  

 Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на:  
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 осознание роли веществ;  

 рассмотрение химических процессов;  

 использование химических знаний в быту;  

 объяснение мира с точки зрения химии;  

 овладение основами методов естествознания.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  

 Самостоятельно создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Коммуникативные УУД:  

Выпускник научится: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В 

дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен).  

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 Понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
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 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 
В результате изучения курса биологии:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
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 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 
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 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

5. Содержание учебного предмета «Биология». 
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11класс 

1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1.  Эволюция и ее закономерности 7 

2.  Эволюция органического мира на Земле 7 

3.  Человек – биосоциальная система   7 

4.  Организмы и окружающая среда   5 

5.  Сообщества и экологические системы   4 

6.  Биосфера и  человечество   4 

  Всего  34 

  

 

1. Эволюция и ее закономерности (7ч)  

Эволюционная теория как одно из важнейших обобщений биологии. Необходимость 

изучения биологических систем надорганизменного уровня. Эволюционная теория и её 

место в биологии.  Методы  изучения  эволюции:  палеонтологические, 

биогеографические, эмбриологические,  сравнительно-анатомические, морфологические, 

молекулярнобиохимические.  История развитие представлений об эволюции. Идеи развития 

органического мира в трудах античных философов. Креационизм. Трансформизм. 

Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. Движущие силы эволюции по Ламарку. Значение 

трудов Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Учение об искусственном и 

естественном отборе. Движущие силы эволюции по Дарвину. Микроэволюция  Генетические 

основы эволюции. Дивергенция признаков и видообразование. Значение эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Современные эволюционные представления. Популяция – элементарная 

единица эволюции. Элементарный эволюционный материал: мутации и комбинации. 

Элементарное эволюционное явление – изменение генофонда популяции. Синтетическая 

теория эволюции (СТЭ) и основные ее положения. Движущие силы (элементарные факторы) 

эволюции. Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны и 

дрейф генов. Борьба за существование и ее формы. Естественный отбор. Формы 

естественного отбора: движущий, стабилизирующий. Вид, его критерии и структура. 

Результаты микроэволюции: приспособленность организмов и видообразование. Способы 

видообразования: географическое и экологическое. Макроэволюция. Переходные формы и 

филогенетические ряды (В.О. Ковалевский); сравнение флоры и фауны материков, виды-

эндемики и виды-реликты; закон зародышевого сходства (К.М. Бэр), биогенетический закон 

(Э.Геккель, Ф.Мюллер); гомология и аналогия, рудименты и атавизмы. Молекулярно-

биохимические, генетические и математические методы изучения эволюции. Направления и 

пути эволюции. Формы направленной эволюции. Общие закономерности (правила) 

эволюции.  

 

Лабораторная работа №1. Описание приспособленности организмов и её относительного 

характера.  

 2. Эволюция органического мира  на Земле(7ч)  

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле: креационизм, самопроизвольное 

зарождение, панспермия, биопоэз. История опровержения и доказательств теорий 

возникновения жизни (Ф. Реди, Л.Спалланцани, Л. Пастер). Неорганическая эволюция. 

Гипотезы и экспериментальное подтверждение неорганической эволюции. Абиогенный 

синтез органических веществ из неорганических. Опыт С. Миллера, Г. Юри. Образование 

полимеров из мономеров. Коацервация. Формирование мембран и возникновение 

пробионтов. Начало органической (биологической) эволюции. Направления и пути 

макроэволюции. Биологический прогресс и регресс. Пути достижения биологического 
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прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Биологический регресс и 

вымирание организмов. Соотношение направлений и путей эволюции (А.Н. Северцов).   

Палеонтология – наука об ископаемых остатках организмов. Формы сохранности 

ископаемых остатков в земной коре. История Земли и методы её изучения. Геохронология. 

Геохронологическая шкала. Первые клетки и эволюция метаболизма. Эволюция первых 

клеток. Прокариоты и эукариоты. Гипотезы происхождения эукариот: мембраногенеза, 

симбиогенеза. Формирование основных групп организмов. Многоклеточность и 

колониальность. Эволюционное происхождение неклеточных форм жизни – вирусов. 

Основные этапы эволюции растительного мира. Жизнь в воде. Первые растения – водоросли. 

Выход на сушу. Первые споровые растения. Освоение и завоевание суши 

папоротникообразными. Усложнение размножения. Семенные растения. Основные черты 

эволюции растительного мира. Основные этапы эволюции животного мира. Жизнь в воде. 

Первые животные – простейшие. Специализация клеток и появление многоклеточных. 

Двухслойные животные – кишечнополостные. Первые трехслойные животные – плоские 

черви. Первый выход и завоевание животными суши. Членистоногие. Первые хордовые 

животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание 

позвоночными суши. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. Основные черты 

эволюции животного мира. Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. 

Архейская и протерозойская эры. Палеозойская эра и ее периоды: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский. Мезойская эра и её 

периоды: триасовый, юрский, меловой. Кайнозойская эра и ее периоды: палеогеновый, 

неогеновый, антропогеновый. Характеристика климата и геологических процессов. 

Появление, расцвет и гибель организмов.  

Демонстрации таблиц, рисунков, схем, слайдов, иллюстрирующих методы изучения 

эволюции, основные положения эволюционных концепций и теорий, действие элементарных 

факторов эволюции, приспособленность организмов и способы видообразования; гербариев 

растений и коллекций насекомых, чучел птиц и зверей, ископаемых остатков организмов, 

портретов К.Линнея, Ж.Б.Ламарка, Ч.Дарвина, А.Н.Северцова, И.И.Шмальгаузена.  

Лабораторная  работа №2. Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных.  

разнообразие как результат эволюции. Зарождение и развитие систематики (Аристотель, 

Теофраст, А.Чезальпино). Искусственные системы классификации организмов. Системы 

растений и животных К. Линнея - вершина создания искусственных систем. Значение трудов 

К.Линнея. Бинарная номенклатура. Естественная система классификации организмов Ж.Б. 

Ламарка. Градация. Принципы и методы систематики. Иерархичность, или соподчиненность 

систематических единиц (таксонов). Современная система органического мира. Основные 

систематические группы организмов. Общая характеристика царств и подцарств организмов. 

Вид как основная категория систематики. Критерии (признаки) вида: морфологический, 

физиолого-биохимический, географический, экологический, генетический. Современное 

состояние изучения видов.  

Демонстрации таблиц, рисунков, схем, слайдов, видеофильмов, иллюстрирующих гипотезы 

и теории возникновения жизни на Земле, основные этапы неорганической эволюции, 

развития растительного и животного мира на Земле по эрам и периодам; ископаемых 

остатков организмов; опыта, иллюстрирующего свойства полупроницаемой мембраны; 

представителей современных систематических групп организмов, гербариев растений, 

влажных препаратов.  

 Лабораторная работа №3. Определение вида по морфологическому критерию. 

3. Человек - биосоциальная система (7ч)  

Антропология – наука о человеке. Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии:  

антропометрия, реконструкция, археологические, этнографические, иммунологический, 

гибридизации ДНК. Развитие представлений о происхождении человека. Религиозные 

воззрения. Научные гипотезы и теории: антропогенная гипотеза Ж.Б.Ламарка, симиальная 

теория Ч.Дарвина, трудовая теория Ф.Энгельса. Краткие тезисы трудовой теории 



 15 

антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. Систематическое положение 

человека. Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, 

эмбриологические, молекулярно-генетические. Отличие человека от животных: 

прямохождение, изменение строение черепа, развитие головного мозга и второй сигнальной 

системы (внегенетический способ передачи информации), систематическое изготовление 

орудий труда. Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические и социальные. 

Наследственная изменчивость и естественный отбор. Групповое сотрудничество и общение. 

Орудийная деятельность и постоянные жилища. Факторы эволюции современного человека. 

Основные стадии эволюции человека: дриопитеки, протоантроп, архантроп, палеоантроп, 

неоантроп. Находки ископаемых остатков, время существования, объем головного мозга, 

образ жизни, орудия. Человеческие расы и природные адаптации человека. Понятие о расе. 

Основные человеческие расы: европеоидная (евразийская), негро-австралоидная 

(экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты приспособленности 

представителей человеческих рас к условиям существования. Возникновение человеческих 

рас и его причины. Тип телосложения человека (арктический, тропический) как 

приспособительный признак. Единство человеческих рас. Критика социального дарвинизма 

и расизма.  

Демонстрации таблиц, рисунков, схем, слайдов, видеофильмов, показывающих внешний 

облик и образ жизни предков человека; скульптурных портретов людей каменного века, 

выполненных М.М.Герасимовым; представителей адаптивных типов людей; муляжей 

окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека, бюстов 

австралопитека, питекантропа, неандертальца, кроманьонца, представителей больших рас 

современного человека.  

лабораторная работа №4. Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих 

рас.  

Контрольная работа №1. Эволюционное учение.  

  

3. Организмы и окружающая среда (7 ч)  
Экология  как  наука.  Зарождение  и  развитие  экологии  в  трудах 

ученых естествоиспытателей (А.Гумбольдт, К.Ф.Рулье, Э.Геккель). Задачи и разделы 

экологии. Методы экологии: полевые наблюдения, мониторинг окружающей среды, 

эксперименты, моделирование. Связь экологии с другими науками. Среды обитания 

организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная. Особенности 

сред обитания организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах обитания. 

Экологические факторы и закономерности их действия. Биологический оптимум и 

ограничивающий фактор. Экологические спектры организмов. Классификация 

экологических факторов: абиотические, биотические и антропогенные. Абиотические 

факторы. Свет и его действие на организмы. Экологические группы растений и животных по 

отношению к свету. Фотопериодизм. Температура и ее действие на организмы. 

Температурные приспособления организмов. Влажность и ее действие на организмы. 

Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. Биотические факторы 

(взаимодействия организмов). Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, паразитизм, мутуализм, комменсализм, аменсализм, нейтрализм. Значение 

биотических взаимодействий для существования организмов в среде обитания и в 

природных сообществах. Экологическая ниша вида. Экологические характеристики 

популяции. Биотический потенциал популяции. Показатели популяции: численность, 

рождаемость, смертность, прирост. Динамика численности популяции. Множественность 

механизмов регуляции численности популяции.  

Демонстрации таблиц, рисунков, схем, слайдов, видеофильмов, иллюстрирующих действие 

абиотических факторов на организмы, биотические взаимоотношения между организмами, 

вспышки размножения популяций растений, насекомых и грызунов; приборов, 

используемых в экологических исследованиях, комнатного аквариума, как модели 
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экосистемы пресного водоема; портретов ученых-экологов (А.Гумбольдта, К.Ф.Рулье, 

Э.Геккеля).  

Лабораторная  работа №5. Влияние абиотических факторов на организмы. 

  

4.Сообщества и экологические системы  (4 ч)  

Сообщество организмов – биоценоз. Компоненты биоценоза: фитоценоз, зооценоз, 

микробоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная, трофическая (пищевая). 

Связи между организмами в биоценозе. Экосистемы и закономерности их существования. 

Понятие об экосистеме и биогеоценозе (А.Тенсли, В.Н.Сукачев). Структурные компоненты 

биогеоценоза: экотоп, климатоп, продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ 

и поток энергии в экосистеме. Трофические уровни экосистемы. Поток энергии в 

экосистеме. Пищевые цепи: пастбищные, детритные. Основные показатели экосистемы: 

биомасса и продукция. Свойства экосистем: самовоспроизводство, устойчивость, 

саморегуляция, саморазвитие. Сукцессия. Климаксное сообщество. Природные экосистемы. 

Экосистема озера. Экосистема смешанного леса. Структурные компоненты и пищевые связи 

в природных экосистемах. Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличие 

агроэкосистем от биогеоценозов. Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. 

Городская флора и фауна. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и 

урбоэкосистем.  

Демонстрации таблиц, рисунков, схем, слайдов, видеофильмов, показывающих структурные 

компоненты биоценозов, природных и антропогенных экосистем; растений, животных – 

представителей городской флоры и фауны; гербария «Растительные сообщества», коллекций 

«Биоценоз», «Агроценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», модели-

аппликации «Агроценоз»; портретов Тенсли, В.Н. Сукачева.  

Лабораторная  работа №6. Цепи питания в биогеоценозах.  

Лабораторнаяя работа №7. Экологическая характеристика биогеоценозов.  

5.Биосфера и  человечество  . (4ч)  

Развитие представлений о биосфере в трудах Э.Зюсса, И.Вернадского. Области биосферы и 

её состав. Живое вещество биосферы и его функции: энергетическая, газовая, 

концентрационная, окислительно-восстановительная, биогеохимическая деятельность 

человека. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое равновесие и 

обратная связь в биосфере. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ 

и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота, серы, кислорода, фосфора). 

Ритмичность явлений в биосфере. Гравитационные и корпускулярные воздействия на 

биосферу. Зональность биосферы. Основные биомы суши. Полярная асимметрия биосферы.   

Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропогенный круговорот и 

антропобиосфера. Антропогенные изменения в биосфере. Переход биосферы в ноосферу. 

Ноосферная этика и прогресс человека. Сосуществование природы и человечества. 

Рациональное природопользование и устойчивое развитие. Некоторые из индикаторов 

устойчивого развития («Повестка дня на XXI век»). Коэволюция природы и общества. 

Законы социальной экологии Б.Коммонера. Глобалистика. Модели управляемого мира: 

ресурсная и биосферная.  

Демонстрации таблиц, рисунков, схем, слайдов, видеофильмов, показывающих 

биогеохимические циклы элементов, ландшафтно-географические зоны, представителей 

растений и животных — обитателей биомов суши, охраняемые виды из Красной книги РФ; 

антропогенные изменения в биосфере, мероприятия по охране воздуха, водных ресурсов, 

почвы, растительного и животного мира.  

Лабораторная работа №8. Круговороты химических элементов в биосфере.  

Контрольная работа №2 
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6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы (Приложение1) 
 

7.  Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 
 Нацеленность образования на развитие личности ученика, его познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей определяет место средств обучения и 

учебного оборудования в системе преподавания биологии. 

Цифровая лаборатория «Биология» профильная для педагога (оборудование в рамках 

реализации образовательного проекта «Точка роста»). 

 

№ п/п 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество 

Приме

чание 

Литература для учащихся 

1.  А.В.Теремов. Биология. 11 класс:  учеб. для 

общеобразоват. организаций/А.В.Теремов, В.В. 

Петросова, под ред. А.В.Теремова – М.: Владос, 2021. 

 

комплекты 

 

 

 

 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

демонстрацион

ный 

 

3. Примерная программа среднего образования по 

биологии 

демонстрацион

ный 

 

Интернет – ресурсы:   

  https://quizizz.com/admin 

 http://www.virtulab.net/index.php?option=com_co

ntent&view=category&layout=blog&id=57&Ite

mid=108 

 https://padlet.com/dashboard 

 https://www.blogger.com/blog/posts/87272075293

49717173?tab=rj 

 https://www.learnis.ru/ 

 https://sdamgia.ru/ 

 https://infourok.ru/ 

 https://videouroki.net/ 

 

  

Печатные пособия 

1 Дидактические материалы  Комплект  

2 Тематические тесты Комплект   

https://quizizz.com/admin
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=108
https://padlet.com/dashboard
https://www.blogger.com/blog/posts/8727207529349717173?tab=rj
https://www.blogger.com/blog/posts/8727207529349717173?tab=rj
https://www.learnis.ru/
https://sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
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3 Контрольные работы Комплект   

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1 Стол учительский с тумбой 1  

2 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 12  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1 Приборы и лабораторное оборудование 

Средства на печатной основе 
демонстрационные печатные таблицы по и другие; 

 дидактический материал: динамическое пособие 

и систематические Экранно-звуковые средства 

обучения 
 презентации по темам курсов,компакт – диски 

 электронные приложения к учебникам 

Технические средства обучения 
Компьютер,мультимедийный проектор 

1  
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