


Планируемые результаты 

1. Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя. 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы;  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

-  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей ц нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки. 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов: 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 



 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к- разным видам трудовой 

деятельности; готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1 . Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 - оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 



- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

3. Предметные результаты 

В результате изучения курса выпускник научится: 

-  раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 - использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений. объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 



- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- оценивать достоверность биологической информации. полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; представлять биологическую информацию 

в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики. селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; объяснять последствия влияния мутагенов;  

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам. процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Введение. Основы цитологии 

Химический состав клетки. Клетка как структурно функциональная единица всего живого. 
Прокариотические и эукариотические клетки. Строение, сходство и различия. 
Разнообразие клеток. Клетки растений, грибов и животных.  

Сходство и различия. Неклеточные формы жизни. 

Раздел 2. Ткани живых организмов Ткань как совокупность клеток и 

межклеточного вещества, имеющих сходное строение и выполняющих общую функцию. 

Разнообразие растений — результат длительной эволюции, сопровождающейся 

переходом к наземным условиям существования. Дифференцировка клеток, 

формирование тканей.  

Ткани простые и сложные (комплексные). Классификация тканей по основной 

выполняемой функции. Строение и расположение.  

Образовательные ткани (меристемы). Первичные и вторичные; верхушечные, боковые, 

вставочные и раневые. Покровные ткани. Первичные и вторичные. Эпидермис, эпиблема, 

пробка, корка.  

Основные ткани (паренхимы). Ассимиляционная, запасаюшая, водоносная, 

воздухоносная. Механические (опорные) ткани. Колленхима, склеренхима, склереиды.  

Проводящие ткани. Первичные и вторичные; древесина (ксилема) и луб (флоэма).  

Выделительные (секреторные] ткани. Ткани наружной и внутренней секреции.  

Одноклеточные и многоклеточные животные. Дифференцировка клеток в 

многоклеточном организме. Образование тканей. Основные группы тканей животного 

организма. Общепринятая классификация животных.  

Эпителиальные ткани. Ткани — производные эктодермы и энтодермы. Взаимосвязь 

строения, расположения и функций. Различные классификации эпителиальных тканей: по 

форме клеток, в зависимости от количества слоев, по степени ороговения, по свойствам и 

расположению в организме. Общие свойства всех разновидностей эпителиальных тканей. 

Покровные и железистые эпителии.  

Соединительные ткани. Группа тканей мезодермального происхождения. Основные 

функции и особенности строения (развитое межклеточное вещество). Разновидности 

соединительных тканей: рыхлая волокнистая, плотная волокнистая (оформленная и 

неоформленная), костная, хрящевая, ткани со специальными свойствами (ретикулярная, 

пигментная, жировая, кровь и лимфа).  

Мышечные ткани. Группа тканей мезодермального происхождения. Основные свойства 

— возбудимость и сократимость. Три вида мышечных тканей: гладкая мышечная ткань, 

поперечнополосатая скелетная мышечная ткань, поперечнополосатая сердечная 

мышечная ткань.  

Нервная ткань. Основная ткань центральной и периферической нервной системы.  

Эктодермальное происхождение нервной ткани. Основные свойства: возбудимость и 

проводимость. Два типа клеток, образующих нервную ткань: нейроны и вспомогательные 

нейроглиальные клетки. Особенности строения нервных клеток. Классификация 



нейронов: по функциям; по физиологическим проявлениям; по форме и размерам; по 

числу отростков. Нейроглия. 

Раздел 3.Органы и системы органов.Орган — обособленная часть организма, имеющая 

определенную форму, строение, расположение и выполняющая определенную функцию.  

Постепенное расчленение тела растений на органы, происходящее в процессе развития 

растительного мира. Вегетативные и генеративные органы. Аналогичные и гомологичные 

органы. Общие свойства органов растений. Корень. Классификация корней: по 

происхождению (главный, придаточные, боковые), по расположению в субстрате. 

Корневые системы: стержневая и мочковатая. Функции корня и его частей. 

Морфологическое строение корня: поперечный и продольный срезы. Первичное и 

вторичное строение корня. Видоизменения корней.  

Побег — стебель с расположенными на нем листьями и почками. Строение, ветвление, 

метаморфозы (надземные и подземные побеги). Почка (зачаточный побег): строение, 

расположение, классификация. Стебель: строение, рост. Функции стебля. Анатомическое 

строение стебля: первичное и вторичное. Лист  боковой орган побега. Функции листа. 

Внешнее строение листа: листовая пластинка, черешок, основание, прилистники. 

Разнообразие листьев. Листорасположение. Жилкование листа: сетчатое, параллельное, 

дуговое. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Цветок. Видоизмененный укороченный побег. Функции и строение цветка. Виды цветков.  

Соцветия: простые и сложные.  

Плод. Происхождение, функции. Плоды простые и сложные (сборные). Классификация 

плодов: по характеру околоплодника (сухие и сочные); по количеству семян 

(односеменные и многосеменные); по характеру вскрывания (раскрывающиеся и 

нераскрывающиеся). Семя. Специализированный орган, возникший у семенных растений 

в процессе эволюции. Строение семени: семенная кожура, зародыш, эндосперм. 

Сравнение семян однодольных и двудольных растений.  

Организм высших растений. Целостный организм высших растений - совокупность тесно  

Группа органов, связанных друг с другом анатомически, имеющих общий план строения и 

выполняющих определенную физиологическую функцию — физиологическая система 

органов. Системы органов в животном организме на примере млекопитающих.  

Внутренние органы: органы пищеварительной, дыхательной, выделительной и половой 

систем. Грудная и брюшная полости.  

Покровная система. Кожа и слизистые оболочки. Опорно-двигательная система. Скелет и 

скелетные мышцы.  

Кровеносная (сердечно-сосудистая) система. Сердце и сосуды (артерии, вены, капилляры). 

Лимфатическая система. Лимфатические сосуды и лимфатические узлы. 

 

Раздел  4. Жизнедеятельность организма  

Значение опорных систем в жизни организмов. Растения. Опорные системы растений. 

Двигательные реакции растений.  

Животные. Опорные системы животных. Наружный и внутренний скелет. Опорно-

двигательная система позвоночных. Движение — важнейшая особенность животных 



организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение 

живых организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных организмов.  

 Значение дыхания. Роль кислорода в расщеплении органических веществ и освобождении 

энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание.  

Растения. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Строение и 

работа устьичного аппарата. Дыхание корня.  

Животные. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. Кожное и 

легочное дыхание.  

Перенос веществ в организме, его значение.  

Растения. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, 

обеспечивающих перенос веществ. Поглощение корнями воды и минеральных веществ.  

Вертикальное перемещение воды и минеральных солей по корню и стеблю. Вертикальный 

транспорт органических веществ. Передвижение питательных веществ в горизонтальной 

плоскости. Животные. Особенности переноса веществ в организме животных. Роль 

паренхимы и первичной полости тела в транспорте веществ у организмов, не имеющих 

кровеносной системы. Кровеносная система: строение и функции. Лимфатическая 

система. Гемолимфа, кровь, лимфа: состав и значение.  

Питание как процесс получения организмами веществ и энергии.  

Растения. Особенности питания растений. Почвенное питание. Роль корня в почвенном 

питании. Воздушное питание (фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значение хлорофилла в 

поглощении солнечной энергии.  

Животные. Особенности питания животных. Травоядные и плотоядные животные. 

Хищники, симбионты, паразиты.  

Пищеварение и его значение как подготовительного этапа обмена веществ. Роль 

пищеварительных ферментов в переваривании пиши. Основные функции 

пищеварительной системы. Особенности строения пищеварительных систем животных.  

Выделение как процесс выведения из организма конечных и промежуточных продуктов 

метаболизма, чужеродных и избыточных веществ. Значение процесса выделения для 

обеспечения оптимального состава внутренней среды организма и его нормальной 

жизнедеятельности.  

Растения. Выделение у растений. Роль устьиц и гидатол (водяных устьиц) в выведении из 

организма растений углекислого газа, избытка воды и минеральных солей. Значение 

листопада в жизни растений.  

Животные. Выделение у животных. Основные типы выделительных систем. Роль легких, 

желудочно-кишечного тракта, кожи, слизистых оболочек в осуществлении функции 

выделения. Сущность и значение обмена веществ и энергии как одного из наиболее 

существенных свойств живого. Ассимиляция и диссимиляция как два взаимосвязанных и 

разнонаправленных процесса, составляющих обмен веществ и энергии. Растения. Обмен 

веществ у растительных организмов. Животные. Обмен веществ у животных организмов.  

Биологическое значение размножения. Виды размножения.  

Растения. Бесполое размножение растений: спорообразование; вегетативное размножение.  

Половое размножение низших растений: образование гамет; конъюгация.  



Половое размножение высших споровых и семенных растений. Зависимость полового 

размножения споровых растений от наличия воды. Размножение покрытосеменных 

растений. Цветок как орган полового размножения. Опыление, двойное оплодотворение. 

Образование семян и плодов.  

Животные. Бесполое размножение животных: деление, почкование, фрагментация. 

Особенности полового размножения животных. Двуполые и гермафродитные организмы. 

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение наружное и внутреннее.  

Онтогенез, или индивидуальное развитие.  

Растения. Распространение плодов и семян. Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Ориентированный рост.  

Животные. Эмбриональный и постэмбриональный периоды индивидуального развития. 

Развитие зародыша (на примере ланцетника). Прямой и непрямой типы 

постэмбрионального развития. Яйцекладное и внутриутробное прямое развитие.  

Неопределенный и определенный типы роста. Связь организмов с внешней средой. 

Поддержание гомеостаза и приспособление к изменениям окружающей среды.  

Растения. Ростовые вещества растений. Животные. Раздражимость как способность 

организмов отвечать на воздействия окружающей среды. Нервная система, особенности 

строения и функционирования. Основные типы нервных систем. Рефлекс как ответная 

реакция организма на воздействие из внешней среды, осуществляемая с помощью нервной 

системы. Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты.  

Эндокринная (гуморальная) система, ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Железы внутренней секреции. 

  



Поурочное планирование 

11 класс 

п/п  Тема урока Кол-во 

часов 

Введение. Основы цитологии (6 ч)  

1/1 Введение. Система биологических наук 1 

2/2 Методы познания 1 

3/3 Уровни организации живой материи. Тестирование 1 

4/4 Химический состав клетки  1 

5/5 Строение клетки 1 

6/6 Сравнение клеток разных царств  1 

Ткани живых организмов (5 часов)  

7/1 Основные, проводящие, выделительные ткани растений.  Лр.1 

Строение основной и проводящей ткани.  Инструктаж по ТБ  

1 

8/2 Образовательные, покровные, механические ткани.  Лр2 

Строение кожицы листа. Инструктаж по ТБ  

1 

9/3 Эпителиальные, соединительные ткани животных  1 

10/4 Мышечная и нервная ткани животных  1 

11/5 Образование тканей. Классификация.  1 

Органы и системы органов (9 часов) 

12/1 Корень. Лр3 Строение корневых волосков и корневого 

чехлика  

1 

13/2 Побег. ЛР4Микроскопическое строение стебля  1 

14/3 Лист 1 

15/4 Цветок. Плод. Семя.  1 

16/5 Покровная и опорно-двигательная системы животных  1 

17/6 Кровеносная, лимфатическая, дыхательная системы  1 

18/7 Пищеварительная, выделительная, нервная системы  1 

19/8 Половая и эндокринная системы  1 

20/9 Организм -  единое целое  1 

Жизнедеятельность организма  (14 ч) 

21/1 Опорные системы растений. 1 



22/2 Дыхание растений и животных 1 

23/3 Транспорт веществ у растений. ЛР5 Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю. Инструктаж по ТБ  

1 

24/4 Транспорт веществ у животных.  1 

25/5 Питание растений  1 

26/6 Питание животных  1 

27/7 Выделение у растений и животных 1 

28/8 Обмен веществ у растений  1 

29/9 Размножение растений. Жизненные циклы. 1 

30/10 Размножение животных 1 

31/11 Онтогенез 1 

32/12 Регуляция процессов жизнедеятельности. 1 

33/13 Решение заданий на процессы жизнедеятельности живых 

организмов 

1 

34/14 Решение экспериментальных задач части 2 ЕГЭ 1 

 Итого 34 часа  



Учебно-методическое обеспечение 

1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. [Биология: В 3-х т, Т, 1: Пер. с англ./Под ред. Р. Сопера. 

М.: мир, 1993.-368 с. 

2. Грин Н.- Стаут У., Тейлор Д. [Биология: В 3-х т, Т. 2: Пер. с англ./Под ред. Р. Сопера.  

М.: мир, 1993. - 325 с. 

З. Кириленко, А. А. Биология. ЕГЭ. Раздел «Генетика». Все типы задач. классы. 

Тренировочная тетрадь. /А, А. Кириленко. — Ростов н/Д: Легион, 2016, 64 с. — (ЕГЭ)  

 
4. Сухова Т. С., Козлова Т. А., Сивоглазова В. И. Рабочая тетрадь по общей биологии: 

Вопросы, задания, лабораторные работы и наблюдения / Под ред. В.Б. Захарова. — М.: 

Школа-Пресс, 1995. -158 с. 

5. Дмитриева Т. А. и др. Биология. Человек. Общая биология. 8-11 кл.: Вопросы. Задания. 

Задачи / ТА. Дмитриева, СВ, Суматохин, С. И,Гуленков, А.А. Медведева. — Дрофа, 2002. 

— 144с. 

б. Крестьянинов В, Ю., Вайнер Г.Б. Сборник задач по генетике с решениями / В.ГО, 

Крестьянинов, ГБ. Вайнер. — изд. «Лицей», 62с. 

7. Рысьева Т. Г., Дедюхин С. В., Тюлькин Ю. А. Задачи по биологии: Задачник / сост. Т, Г. 

Рысьева, С. В, Дедюхин, Ю. А. Тюлькин. 2-е изд., перераб. И доп. Ижевск: Издательство 

«Удмуртский университет», 2010. 157 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Формы учета рабочей программы воспитания 
Воспитательный потенциал урока включает следующие группы возможностей: 

1. Использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующего материала для обсуждения в классе 

 Установление доверительных отношений  

 Воспитание интереса к учению, к процессу познания, создание и поддержание 

интереса активизации познавательной деятельности обучающихся  

 Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности  

 Воспитание культуры общения  

 Формирование и развитие оценочных умений  

 Воспитание гуманности 

2. Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения 

Соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», принятие правил 

работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся позволит: 

 позитивно воспринимать требования и просьбы учителя, через живой диалог; 

 привлечь внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке информации;  

 активизации познавательной деятельности, через использование занимательных 

элементов , историй из жизни современников, проблемного вопроса;  

 подготовка сообщений из рубрики это интересно 

3. Применение на уроке интерактивных форм работы 

 Интеллектуальные игры; 

 дидактический театр, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

 дискуссии, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

 групповая работа или работа в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми 

 позволит усилить доброжелательную обстановку на уроке и не только получать знания, 

но и приобретать опыт 

4. Включение в урокигровыхпроцедур 

 викторина    

 настольные игры  

 ролевые игры 

 географический турнир (эстафета, дуэль)  

 КВН  

 деловая игра  

 кроссворд 

 урок-конкурс рассказов о стихийных бедствиях  

 урок-сказка  

 пресс-конференция 

 аукцион 

 дискуссия  

 панорама  

 телемост 



 живая газета”  

 устный журнал  

 суд (следствие, ученый совет)  

помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, установить 

доброжелательную атмосферу во время урока и наладить позитивные межличностные 

отношений в классе 

Игра — есть сильнейшее средство включения ребенка в систему общественных 

отношений, усвоения им богатств культуры 

5. Проведение событийных уроков, уроков - экскурсий 

позволяют разнообразить формы работы на уроках, повысить мотивацию к 

изучению предмета, воспитывать любовь к родине, науке и искусству 

 специально разработанные занятия – событийные уроки (посвященные 

историческим датам и событиям)  

 Экскурсии, онлайн - экскурсии  

-    расширяютобразовательноепространствопредмета, 

-     воспитывают уважение к историческим личностям, людям науки,  

-   воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному краю 

6. Использование ИКТ технологий 

обеспечивают современные активности обучающихся : 

 программы-тренажеры,       зачеты в электронных приложениях, 

 мультимедийные презентации, научно-популярные передачи,  

 фильмы,  обучающие сайты,  

 тесты,   уроки онлайн, 

 видеолекции,    онлайн-конференции 

7. Реализацияпрограммы «смысловоечтение» 

позволяет повысить не только предметные результаты, но и усилить 

воспитательный потенциал , через полное осмысление прочитанного текста и 

последующего его обсуждения. 

8. Поддержка исследовательской и проектной деятельности 

помогает приобрести школьникам:  

 навык самостоятельного решения теоретической проблемы,  

 навык генерирования и оформления собственных идей, 

 навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей,  

 навык публичного выступления перед аудиторией, 

 навык аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

9. Использованиевизуальныхметодов 

 предметно-эстетическая среда,  

 наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности,  

 совместно производимые видеоролики по темам урока 

10. Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

 дает школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи  

 формирует личностные качества: добросовестность, ответственность, 

инициативность, дисциплинированность и уважение 

 создает в классном и школьном сообществе благоприятный климат  

 позволяет школьникам достичь качественных показателей в образовании. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


