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   Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, программы по биологии для общеобразовательных школ 

(сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных. организаций: углубленный  уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М.: Просвещение, 2017), полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. N 413). Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 

  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 9; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт; 

  письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

  федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019-2020 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 345 от 28.12.2018 

  приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897»; 

  основной образовательной программой среднего (полного) общего образования МКОУ «СОШ № 1»;г.Жиздра 

  учебным планом МКОУ «СОШ № 1»;  

на основе: 

         Программа: Программа по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: углубленный  уровень / В. В. 

Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017 



         Учебники: Биология. 10 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /, В.В.Пасечник, А.А.Каменский, А.М.Рубцов:  - М., 

Просвещение. 2021,  . Биология. 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / В.В.Пасечник, А.А.Каменский, А.М.Рубцов:  - 

М., Просвещение. 2021,  . 
 

  

  

  

  

                                                                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебников «Биология. 10 класс» и «Биология. 11 класс» под редакцией профессора 

В. В. Пасечника. Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего  

общего образования.  

   Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые 

для развития личностных и познавательных качеств обучающихся.  

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной основной образовательной программе по биологии на 

уровне среднего общего образования» и рассчитана на 210 часов. В программе содержится примерный перечень лабораторных и практических 

работ, не все из которых обязательны для выполнения. Учитель может выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие условия в 

школе.  

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами 

решения различных теоретических и практических задач.  

Изучение биологии на профильном  уровне ориентировано на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами 

изучения органического мира.  

Изучение биологии на профильном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских 

задач, умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической 

направленности и грамотного оформления полученных результатов. 

Изучение предмета на профильном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 



На профильном уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов, освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

  

Рабочая программа по биологии включает следующие разделы:  

1. Пояснительная записка, в которой уточняется общие цели образования с учетом специфики биологии как учебного предмета. 

2. Общая характеристика учебного предмета с определением целей и задач его изучения.  

3. Место курса биологии в учебном плане.  

4. Результаты освоения курса биологии ― личностные, предметные и метапредметные.  

5. Содержание курса биологии.  

6. Планируемые результаты изучения курса биологии.  

7. Календарно-тематическое планирование.  

  

  

  

  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной картины 

мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 

образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  

     Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на решение следующих задач:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира;   

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как возможной 

области будущей практической деятельности.  

    Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном 

и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

     Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, 

в том числе изменением социальной ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения 

и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

      Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  



     С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического  

образования являются:  

― социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу либо общность ― носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

― приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:  

― ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической науки;  

― развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому 

процессу научного познания;  

― овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, 

научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических исследований;  

― формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.  

  

  

  

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от учебного плана утвержденного образовательной 

организацией. Данная рабочая программа рассчитана на проведение 3 часов классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет 

(10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 210 ч, из них 105 ч (3 ч в неделю) в 10 классе, 105  ч (3 ч в неделю) в 11 

классе.  

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения об 

основных биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе, служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают  

мировоззренческие, теоретические понятия.  

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе, более полно раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся 

на разных уровнях организации живой природы.  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

  

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса биологии являются:  



1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового уровня являются:  

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 

соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения  

энергии в экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной естественно-

 научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов 

и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножения) и 

формулировка выводов на основе сравнения.  

B ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и возникновение жизни, глобальных экологических проблем 

и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников;  



2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов.  

B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

Биология как комплекс наук о живой природе  

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения 

биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни  

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот 

и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача 

и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  

  

Организм  

Организм ― единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле  



Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, 

их происхождение и единство.   

Организмы и окружающая среда  

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия 

как основа устойчивости экосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  

Круговороты веществ в биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук.  

  

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

23. Описание фенотипа.  



24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

33. Оценка антропогенных изменений в природе.  

  

  

  

  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего (полного) общего образования выпускник на углубленном 

уровне научится:  

―оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности  людей;  

―оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

― устанавливать и характеризовать связь между основополагающими биологическими понятиями: ( клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук;  

― обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; 

― проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию,  проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

― выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;  

―устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

―решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  

―делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

―сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала ( хромосом и ДНК)  в клетках 

многоклеточных организмов в различных фазах клеточного цикла;  

― выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки;  



―обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов;  

―определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла;  

― сравнивать разные способы размножения организмов;  

― характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

―решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное ( в том числе с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

―раскрывать причины наследственных заболеваний,  аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  

―выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе;  

―обосновывать значение различных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов;  

―характеризовать факторы ( движущие силы) эволюции;  

―характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической теории эволюции; 

 ― характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 

― устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

― составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 

среды;  

― аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

― обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

― оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

― выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументировано её объяснять; 

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

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

―организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии( или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, предоставлять продукт своих исследований; 

  

―прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и экологических требований;  

― выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы 

развития в виде схем;  

―анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии;  

―аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуматарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

―моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;  

― выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы; 



―использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

  

                             Учебно-тематический план 10 класс 

Темы (разделы) Кол-во часов 

1. Введение 10 

2.Молекулярный уровень 28 

3. Клеточный уровень 38 

4. Организменный уровень 28 

Итого: 105 из них 1 резерв 

  

  

  

                             Учебно-тематический план 11 класс 

Темы (разделы) Кол-во часов 

1.Популяционно-видовой уровень 25 

2.Экосистемный уровень 48 

3. Биосферный уровень             30 

Итого: 105 из них 2 резерв 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

  

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале. 



2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 
 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 



4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка выполнения тестовых работ по биологии: 

  

оценка минимум максимум 

5 90 % 100 % 

4 71 % 89 % 

3 51 % 70 % 

2 0 % 50% 

  

Оценивание проектной работы по биологии 

Общие требования к проектной работе по биологии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название 

проекта, года написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

      введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой проблемы; 

      место и время выполнения работы; 



      краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

      систематизированные, обработанные результаты исследований; 

      выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

      практическое использование результатов проекта; 

      социальная значимость проекта; 

      приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по биологии: 

     четкость поставленной цели и задач; 

     тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

     обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

     полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

     обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

     уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

     анализ полученных данных; 

     наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

     качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных материалов к проектам по 

ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

        обоснованность структуры доклада; 

        вычленение главного; 

        полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

        использование наглядно-иллюстративного материала; 

        компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, 

задаваемые комиссией (членами жюри или экспертной комиссией); 

        уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в 

ходе исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым 

показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

  

Литература и средства обучения: 

  

Программа: Программа по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― 

М. : Просвещение, 2017 



  

Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.А.Каменский, В.В.Пасечник, А.М.Рубцов:  - М., 

Просвещение. 2019 . 

для учителя 

1.         Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 1997. 

2.         Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

3.         Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2005. 

4.         Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоат. Учеб. заведений  - М.: Дрофа, 2005. 

5. Рис Э., Стернберг М. От клеток к атомам: Иллюстрированное введение в молекулярную биологию: Пер с англ. – М.: Мир, 1988. 

6. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10 – 11 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику / под ред. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2003. 

7. Уроки общей биологии: Пособие для учителя / В.М. Корсунская, Г.Н. Мироненко, З.А. Мокеева, Н.М. Верзилин. – М.: Просвещение, 1986. 

8. Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Экология. 10 (11) класс: Учеб. для бщеобразоват. учеб. заведений. 5-е изд., дораб. М.: Дрофа, 2001. –   256 

9.         Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. – 2-е изд.  М.: Просвещение, 1995. – 368 с. 

10.         Реймерс Н. Ф. Начала экологических знаний.М.: Издательство МНЭПУ, 1993. – 261 с. 

11.         Энциклопедия для детей. Глав. Ред. В. А. Володин.М.: Аванта+, 2001. – 448 с. 

12.       Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. – М.: Просвещение, 1986. 

13.       Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2003. 

14.       Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: Просвещение, 2002. 

15.       Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.: Просвещение, 1985. 

16.       Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005. 
Дополнительная литература для учащихся: 

1. М.В.Высоцкая тренажер по общей биологии для учащихся 10-11 классов и поступающих в ВУЗы. Тренировочные задачи – Волгоград: Учитель,2005. 

2. М.В.Высоцкая Общая биология 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания– Волгоград: Учитель,2008. 

3. Т.А.Афонина. Практическое пособие с заданиями.- М.:Форум-интра, 2009 

4. Г.И.Лернер. Уроки биологии. Общая биология.10-11 классы. Тесты, вопросы, задачи.- М.: Эксмо,2005 

5. В.В. Пасечник Авторская программа среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы. – М.: Дрофа 2010 

6. М.В. Оданович, Н.И. Старикова,Е.М. Гаджиева, Е. Ю.Щелчкова Биология 5-11классы:развернутое тематическое планирование – Волгоград: Учитель, 2009 

Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2011. – 480 с.: ил.; Лабораторный практикум. 

Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

7. Л.В.Сорокина. Тематические зачёты по биологии в 10-11 классах - М.:Сфера,2008 

8.«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

9.www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

10.http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая 

работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету "Биология". 

11. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

12.http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 



13.http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-строители, Забота о 

потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть использованы в качестве иллюстраций 
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Похожие публикации: 

 ⭐ Рабочая программа 10-11 класс Пасечник база 

 ⭐ Урок "Состав и строение белков" Биология, 10 класс 

 ⭐ Методические рекомендации для проведения лабораторных и прак... 

 ⭐ Рабочая программа по биологии 10-11 класс ( базовый уровеь) 

 ⭐ Исследовательская работа по теме "Оценка загрязненности почв... 

© ООО «Знанио» 

 

Учебно-методический комплект. В состав УМК входят: 

 

1. В.В.Пасечник, А.А.Каменский, А.М. Рубцов «Биология. Углубленный уровень. 10 класс» ».для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2021. 

2. В.В.Пасечник, А.А.Каменский, А.М. Рубцов  «Биология. Углубленный уровень. 11 класс».для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2021. 

3. Мультимедийная поддержка курса « Общая биология. 10 – 11 класс» CD. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

https://znanio.ru/media/rabochaya-programma-10-11-klass-pasechnik-baza-2674545
https://znanio.ru/media/urok-sostav-i-stroenie-belkov-biologiya-10-klass-2615412
https://znanio.ru/media/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-provedeniya-laboratornyh-i-prakticheskih-rabot-po-biologii-2530366
https://znanio.ru/media/rabochaya-programma-po-biologii-10-11-klass--bazovyj-urove-2511331
https://znanio.ru/media/issledovatelskaya-rabota-po-teme-otsenka-zagryaznennosti-pochvy-s-ispolzovaniem-kress-salata-v-kachestve-bioindikatora-2658860


Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с 

которым на изучение курса биологии выделено 210 часов. Однако учебный план школы определил 204 часа, в том числе в X классе — 102 часа (3 

часа в неделю), в XI классе — 102 часа (3 часа в неделю). Программа углубленного курса включает в себя полностью программу 

общеобразовательной школы для 10— 11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако 

содержание каждого учебного блока расширено и углублено, увеличено количество лабораторных работ, число демонстраций и экскурсий. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие 

в настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое 

внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. В результате изучения предмета учащиеся профильных классов должны приобрести: 

знания об особенностях жизни как формы существования материи, роли физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; знать фундаментальные понятия биологии; сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности 

и изменчивости; основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза; соотношение 

социального и биологического в эволюции человека; основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; основные термины, используемые в биологической и медицинской 

литературе; умения пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов 

происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; давать аргументированную 

оценку новой информации по биологическим вопросам; работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; владеть языком предмета; грамотно осуществлять поиск 

новой информации в литературе, интернет-ресурсах, адекватно оценивать новую информацию, формулировать собственное мнение и вопросы, 

требующие дальнейшего изучения.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении биологических дисциплин в младших классах 

средней школы по специальным программам, предусматривающим дальнейшее профильное образование, а также по общеобразовательным 

программам. Изучение предмета предусматривает и знания, приобретенные на уроках химии, физики, истории, физической и экономической 

географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин, изучаемых факультативно или иным образом в соответствии с 

профессиональной ориентацией того или иного учебного заведения. Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний программой предусматривается лекционная форма обучения для ряда тем, представленная 

наряду с освоением учебного материала на семинарских занятиях, а также выполнение ряда лабораторных работ и поисковой деятельности в 

интернет-ресурсах. Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся рекомендуются экскурсии по разделам программы: «Основы генетики 

и селекции», «Многообразие форм живой природы», «Развитие жизни на Земле», «Взаимоотношения организма и среды обитания». С этой же целью 

предусмотрены демонстрации. В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам (в часах). Рекомендуется проведение 

зачетных занятий в конце изучения материала, которые сочетают письменную тестовую и устную формы изложения материала. Кроме того, в конце 



каждого семестра (полугодия) необходимо проведение курсовых экзаменов по всем темам, изученным учащимися за истекшее время; в конце курса 

рекомендуется проведение выпускного экзамена по всему курсу общей биологии. Материал программы, предлагаемый для изучения в 

ознакомительном плане, заключен в квадратные скобки. В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 

учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми 

предметами, отражающие место биологии в системе научных дисциплин и позволяющие осуществить на практике интеграцию естественно-

научного образования с целью формирования у учащихся целостной научной картины мира. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии 

курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.Целесообразно провести сравнение научного метода 

познания живой природы и ненаучных способов отражения действительности (например, искусства) При этом следует донести до учащихся 

понимание того, что эти два способа познания мира не исключают и не заменяют, а дополняют друг друга. При этом следует чётко понимать, что 

предметом естественных наук является умопостигаемое, тогда как содержание произведений искусства постигается эмоциями. Следует уделить 

внимание роли гипотезы в развитии биологии. Необходимо обратить внимание на то, что некоторые биологические явления (возникновение жизни, 

макроэволюционные события) невозможно наблюдать непосредственно, поэтому их приходится реконструировать и проверять косвенными 

методами. 

Лабораторные работы учитель может выбирать те, для проведения которых есть соответствующие условия в классе. По некоторым темам 

(приспособление организмов к условиям обитания, палеонтология, экология и др.), для которых нет или мало доступных для школьников методик, в 

качестве лабораторных работ можно предложить учащимся изготовление наглядных пособий - плакатов, таблиц, схем, стенгазет. 

Во время изучения курса рекомендуется применять такие формы обучения, как дискуссии, рефераты, доклады. Кроме докладов, посвящённых 

научным проблемам и фактам, рекомендуется проведение докладов посвящённых истории науки и великим учёным. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  

Личностными результатами обучения общей биологии в старшей профильной школе являются: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к биологии как к элементу общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и 



практических умений; готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; формирование ценностных отношений друг 

к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

 Метапредметными результатами обучения биологии в старшей профильной школе являются:  

приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения учебного материала с использованием учебной литературы (учебников и 

пособий), на лекциях, семинарских и практических занятиях; овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

аргументированное мнение; освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

 Предметные результаты обучения общей биологии в старших классах профильной школы представлены в содержании курса по темам. 

Результаты обучения приведены в Рабочей программе в графе «Планируемые результаты обучения». Требования на профильном уровне 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов: овладение содержанием, 

значимым для продолжения образования в сфере биологических наук, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение биологическими методами исследований. Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую программу требования к уровню 

подготовки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне являются умения, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, 

устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни подразумевает требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Методы достижения целей 



Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:  

Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, алгоритмизированный. Формы обучения: групповые, фронтальные, 

индивидуальные.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.  

Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют учащимся более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на 

Земле, необходимости гуманного и рационального отношения к нашим богатствам Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего 

повторения, которые проводятся с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня обученности, для осуществления 

тематического контроля.  

Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной технологии учителя и направленности класса. Все это позволяет 

учителю варьировать типы уроков, методические приёмы.  

Типы уроков: 

проблемно-практические дискуссии (коллективная работа).практические занятия (коллективная работа); проблемно-лабораторные занятия 

(групповая работа); исследовательские уроки (индивидуальная работа); урок-лекция; урок-семинар; урок решения задач; урок-конференция; урок-

экскурсия; урок-консультация; урок-зачет. урок-аукцион; учебный мозговой штурм; урок-интервью; урок - медицинский консилиум.  

Механизмы формирования ключевых компетенций 

При изучении биологии предметные компетенции можно рассматривать как реализацию ключевых компетенций. Они успешно формируются в 

контексте всех четырех ключевых компетенций - информационных, коммуникативных, кооперативных и проблемных. Так, для качественной 

подготовки учащихся их важно научить поиску биологической информации - находить в тексте учебника отличительные систематические признаки, 

в биологических словарях, справочниках, энциклопедиях, электронных базах данных значения биологических терминов и материал о разных живых 

организмах.  

Также при обучении биологии нельзя обойтись без формирования умений общаться - слушать собеседника, анализировать сказанное другими, 

аргументировать свою позицию, обмениваться информацией, формулировать выводы в разных формах. Как правило, общение и совместная учебная 

деятельность более эффективно может быть организована при объединении учащихся в пары, звенья и группы. Групповой характер обучения 

способствует оптимизации процесса усвоения биологического содержания.  

Умения, которыми должен овладеть учащийся в рамках информационной компетенции:  

 интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать информацию с позиции решаемой задачи. 



 перефразировать мысль, и по необходимости дополнять ее.  

 проводить информационно-смысловой анализ текста. 

 формулировать аргументированные выводы.использовать полученную информацию для успешного планирования и реализации собственной 

деятельности.  

 структурировать информацию и представлять ее в различных формах и на различных носителях.  

Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников школы важнейшими являются образовательные компетентности. В освоении 

биологических знаний, наиболее значимыми, являются:  

учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами - это: знания и умения, 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки;  

коммуникативные - включают знания и способы взаимодействия с окружающими и удаленными людьми, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе; информационные - при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, компьютер,т.д.),  

информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно находить, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и предавать ее.  

Для достижения поставленной цели, в рамках компетентностного подхода, используется система методов, обеспечивающих усвоение школьниками 

биологических знаний, способов умственной деятельности, развитие их мыслительных способностей и повышающих интерес детей к 

самостоятельному процессу познания:  

 Метод проблемизации.  

 Метод выдвижения гипотез  

 Метод уяснения  

 Методы проблемного обсуждения и эвристической беседы.  

 Метод исследовательского изучения  

 Создание проблемной ситуации  

 Метод проектной деятельности  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 10 КЛАСС (3/ ч в неделю, всего 105/ ч, из них 3 ч — резервное время),11 класс(3/ ч в 

неделю, всего 102) ч, из них 3 ч — резервное время 

Введение. 



Биология как комплекс наук о живой природе Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с другими 

науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и теории, их роль в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы научного познания органического мира. Экс периментальные методы в 

биологии, статистическая обработка данных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  На уровне запоминания: называть отдельные дисциплины, входящие в состав курса «Общая 

биология»; характеризовать методы изучения биологических систем; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех компонентов биосферы; приводить примеры связей в живой 

природе; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. На уровне применения в типичных 

ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать 

полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические 

явления и процессы на эмпирическом уровне. 

2 КРИТЕРИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ  Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие 

живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических 

системах; понятие о гомеостазе как условии существования живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи, их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 

реакции организмов на внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов жиз 

недеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ На уровне запоминания: называть отдельные свойства живых систем; воспроизводить определения 

биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать принципиальные отличия свойств живых систем от сходных процессов, 

происходящих в окружающей среде; приводить примеры, отражающие сущность процессов метаболизма в живых организмах, биоценозах и 

биосфере в целом; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от глобальных источников энергии. На уровне применения в 

типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с событиями, происходящими в неживой природе. На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в структурированном виде; обобщать 

наблюдаемые в природе биологические явления и процессы, сопоставляя их с событиями в неживой природе. 

Глава1. Молекулярный уровень 



Структурные и функциональные основы жизни Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, 

её роль в живой природе. Гидрофильность и 8 гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. 

Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, 

функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: называть отдельные элементы, образующие молекулы живого вещества: макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул; характеризовать неорганические молекулы живого вещества: вода (химические свойства и биологическая роль); соли 

неорганических кислот (их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза); воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: характеризовать осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку; характеризовать буферные системы клетки 

и организма; приводить примеры роли воды, межмолекулярных взаимодействиях и теплорегуляции; объяснять значение осмоса и осмотического давления для 

жизнедеятельности клетки; объяснять значение буферных систем клетки и организма в обеспечении гомеостаза. На уровне применения в типичных ситуациях: 

уметь объяснять биологическую роль воды как растворителя гидрофильных молекул; характеризовать воду как среду протекания биохимических превращений; 

объяснять роль воды и межмолекулярных взаимодействиях. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного 

материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и выделять в них значение воды. На уровне 

запоминания: называть органические молекулы, входящие в состав клетки; характеризовать биологические полимеры — белки; характеризовать структурную 

организацию белков: первичную, вторичную, третичную и четвертичную структуры; описывать свойства и функции белков; характеризовать углеводы в жизни 

растений, животных, грибов и микроорганизмов; описывать роль жиров как основных компонентов клеточных мембран и источника энергии; характеризовать 

нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК; воспроизводить определения биологических понятий. 

 На уровне понимания: характеризовать механизм биологического катализа с участием ферментов;приводить примеры денатурации и ренатурации белков и 

значения этих процессов; объяснять уровни структурной организации ДНК: структуру полинуклеотидных цепей, правило комплементарности, двойную спираль 

(Дж. Уотсон и Ф. Крик); описывать генетический код и объяснять свойства кода; характеризовать ген, его структуру и функции; гены, кодирующие РНК, 

мобильные генетические элементы. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь объяснять редупликацию ДНК, передачу наследственной информации из 

поколения в поколение; соотносить структуру ДНК и строение белков, синтезируемых в клетке. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать 

полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и выявлять 

их биологический смысл. 

Глава2. Клеточный уровень. 

. Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете 

современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции 

биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. 

Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. Вирусы — неклеточная форма жизни. 



Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, её практическое значение. Клеточный 

метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных 

органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная 

информация и её реализация в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и 

геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 

протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. 

Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле 

организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как 

причина заболеваний. Стволовые клетки. Организм Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, 

органов, систем органов как основа целостности организма. Питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость. 

Регуляция основных процессов, происходящих в организме. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  На уровне запоминания: называть принципы организации клеток эукариот; характеризовать 

органеллы цитоплазмы, их структуру и функции; характеризовать структуры клеточного ядра: ядерную оболочку, хроматин (гетерохроматин и 

эухроматин) и ядрышко; описывать кариотип; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать явление 

дифференциальной активности генов; эухроматин; приводить примеры диплоидного и гаплоидного набора хромосом различных видов живых 

организмов; демонстрировать понимание понятия «гомологичные хромосомы»; объяснять структуру хромосом в различные периоды жизненного 

цикла клетки. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить структуру хроматина с его биологической активностью. На уровне 

применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном 

виде; обобщать наблюдаемые в клетке процессы. 

 

На уровне запоминания: называть реакции биологического синтеза, составляющие пластический обмен; характеризовать оперон: опероны индуцибелные и 

репрессибельные; воспроизводить определения гена; структурной и регуляторной части гена; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне 

понимания: характеризовать регуляцию активности генов прокариот; характеризовать регуляторную часть гена эукариот: промоторы, энхансеры и инсуляторы; 

характеризовать процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, биологический смысл и значение; приводить примеры связей в живой природе; 

объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы; описывать механизм обеспечения синтеза белка; трансляцию; ее 

сущность и механизм, стабильность иРНК и контроль экспрессии генов; объяснять механизм реализации наследственной информации: биологический синтез 

белков и других органических молекул в клетке. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с теориями, их 

объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в ст На 

уровне запоминания: называть типы клеток в многоклеточном организме; характеризовать митотический цикл: интерфазу — период подготовки 

клетки к делению, редупликацию ДНК; митоз; характеризовать биологический смысл и биологическое значение митоза; характеризовать 

запрограммированную клеточную гибель — апоптоз, знать его биологическое значение; воспроизводить определения биологических понятий. На 



уровне понимания: характеризовать дифференцировку клеток многоклеточного организма и ее механизмы; характеризовать редупликацию ДНК; 

описывать механизмы удвоения ДНК; характеризовать митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в них; характеризовать 

механизм образования веретена деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе; характеризовать регуляцию жизненного цикла клетки 

многоклеточного организма, факторы роста;приводить примеры продолжительности митотического и жизненного цикла клеток многоклеточного 

организма; объяснять процесс регенерации. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить клеточное размножение с процессами 

роста, физиологической и репаративной регенерации. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать знания о нарушении интенсивности клеточного размножения 

и заболеваниях человека и животных.. 

 

Глава№3. Организменный уровень. 

 Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. 

Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и 

непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 9 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный 

характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с 

полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания человека, 

их предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная 

изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной 

изменчивости. Комбинативная изменчивость, её источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина 

онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. Доместикация и селекция. Центры одомашнивания 

животных и центры происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и 

повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдалённая гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная 

инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ На уровне запоминания: называть основные понятия генетики; характеризовать представления 

древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение; характеризовать взгляды средневековых ученых на процессы 

наследования признаков; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать основные понятия генетики: 

признаки и свойства; гены, аллельные гены; гомозиготные и гетерозиготные организмы; характеризовать генотип как систему взаимодействующих 



генов организма; генофонд; характеризовать фенотип организма как результат взаимодействия генотипа и факторов окружающей среды; приводить 

примеры доминантных и рецессивных признаков; объяснять зависимость проявления каждого гена от генотипической среды. На уровне применения 

в типичных ситуациях: уметь соотносить ген и признак. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать явления наследования признаков родителей. ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ На уровне запоминания: называть формы бесполого размножения; характеризовать митотическое деление клеток 

одноклеточных; спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное размножение; воспроизводить 

определения биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать биологический смысл и эволюционное значение бесполого 

размножения; приводить примеры бесполого размножения животных и растений. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить 

биологические процессы с теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

На уровне запоминания: называть периоды образования половых клеток; характеризовать половое размножение растений и животных; 

характеризовать осеменение и оплодотворение; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать 

гаметогенез; период созревания — мейоз; приводить примеры связей в живой природе; объяснять процессы, происходящие в профазе-1: 

конъюгацию, кроссинговер; объяснять биологическое значение и биологический смысл мейоза; характеризовать наружное и внутреннее 

оплодотворение; характеризовать партеногенез; характеризовать период формирования половых клеток, его сущность и особенности течения. На 

уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить особенности сперматогенеза и овогенеза с функциями яйцеклеток и сперматозоидов; 

уметь выделять эволюционное значение полового размножения. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

На уровне запоминания: называть ученых, внесших вклад в развитие представлений об индивидуальном развитии;характеризовать учение о 

зародышевых листках; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать принципы развития 

беспозвоночных и позвоночных животных; характеризовать современные представления о зародышевых листках; приводить примеры производных 

зародышевых листков у позвоночных животных. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения 

и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

На уровне запоминания: формулировать закон зародышевого сходства и биогенетический закон; характеризовать сходство зародышей и 

эмбриональную дивергенцию признаков; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать целостность 

онтогенеза; приводить примеры консервативности ранних стадий эмбрионального развития; объяснять возникновение изменений в онтогенезе как 

преобразование стадий развития; объяснять полное выпадение предковых признаков в процессе развития организма.На уровне применения в 

типичных ситуациях: уметь объяснять возникновение изменений в эмбриональном периоде как основу преобразований онтогенеза в целом. На 

уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 



. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ На уровне запоминания: называть основные понятия генетики; характеризовать представления 

древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение; характеризовать взгляды средневековых ученых на процессы 

наследования признаков; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать основные понятия генетики: 

признаки и свойства; гены, аллельные гены; гомозиготные и гетерозиготные организмы; характеризовать генотип как систему взаимодействующих 

генов организма; генофонд; характеризовать фенотип организма как результат взаимодействия генотипа и факторов окружающей среды; приводить 

примеры доминантных и рецессивных признаков; объяснять зависимость проявления каждого гена от генотипической среды. На уровне применения 

в типичных ситуациях: уметь соотносить ген и признак. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать явления наследования признаков родителей,называть методы 

изучения наследственности и изменчивости; характеризовать понятия «чистая линия»: «порода», «сорт»; воспроизводить определения 

биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать принципы и характеристику гибридологического метода; характеризовать 

возможности гибридологического метода; приводить примеры использования гибридологического метода; объяснять значение методов 

генетического анализа для селекционной практики и медицины. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного 

материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом 

уровне. называть положения хромосомной теории наследственности; характеризовать группы сцепления генов; воспроизводить определения 

биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать сцепленное наследование признаков; приводить примеры сцепленного 

наследования генов; объяснять полное и неполное сцепление генов; давать оценку расстояния между генами; сравнивать наследование сцепленных 

и не сцепленных генов. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь объяснять характер наследования генов, расположенных в одной 

хромосоме. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне, объяснять механизм генетического 

определения пола; называть причины развития пола; характеризовать генетическую структуру половых хромосом; воспроизводить определения 

биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать гомогаметный и гетерогаметный пол; приводить примеры хромосомного 

определения пола у различных животных и растений; объяснять необходимость мер профилактики наследственных заболеваний человека. На 

уровне применения в типичных ситуациях: уметь составлять генетические карты хромосом человека. На уровне применения в нестандартных 

ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы,называть основные формы изменчивости; характеризовать генотипическую изменчивость: мутации и новые 

комбинации; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать мутации: генные, хромосомные и 

геномные мутации; объяснять причины и частоту мутаций; анализировать свойства соматических и генеративных мутаций; нейтральные мутации; 

объяснять уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида; приводить 

примеры мутаций и комбинативной изменчивости у человека. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь объяснять эволюционную роль 

мутаций; уметь объяснять значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии.На уровне применения в нестандартных ситуациях: 



обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать сведения о мутагенных 

факторах и влиянии их на здоровье человека, называть породы домашних животных и сорта культурных растений, а также их диких предков; 

характеризовать разнообразие и продуктивность культурных растений; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать центры происхождения и многообразия культурных растений; приводить примеры флоры и фауны отдельных центров 

происхождения и многообразия культурных растений; характеризовать закон гомологических рядов в наследственной изменчивости; объяснять 

зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить 

биологические процессы с теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

11 класс 

Глава1. Популяционно-видовой Теория эволюции Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.-Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-

генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного 

отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные 

систематические группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 10 Развитие жизни на Земле Методы датировки событий 

прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Вымирание видов и его причины. Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение человека. 

Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. Организмы и окружающая среда Экологические факторы и 

закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. 

Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства 

экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. 

Закономерности существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы 

Земли. Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития 

биологических наук, актуальные проблемы биологии. Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя) 1. Использование различных 

методов при изучении биологических объектов. 2. Техника микроскопирования. 3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 5. Сравнение строения клеток растений, 



животных, грибов и бактерий. 6. Изучение движения цитоплазмы. 7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 8. Изучение ферментативного 

расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках. 11 9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 10. 

Выделение ДНК. 11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка 

лука на готовых микропрепаратах. 13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 15. Изучение 

строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 17. Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства. 18. Составление элементарных схем скрещивания. 19. Решение 

генетических задач. 20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 21. Составление и анализ родословных человека. 22. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 23. Описание фенотипа. 24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера. 26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 28. Методы измерения факторов среды обитания. 29. Изучение экологических 

адаптаций человека. 30. Составление пищевых цепей. 31. Изучение и описание экосистем своей местности. 32. Моделирование структур и процессов, 

происходящих в экосистемах. 33. Оценка антропогенных изменений в природе. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ В результате изучения 

учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования выпускник на углублённом уровне научится: — оценивать роль биологических открытий 

и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; — оценивать роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 12 — устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; — обосновывать систему взглядов на живую природу и место 

в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; — проводить учебно-исследовательскую 

деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; — выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; — устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; — решать 

задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания 

о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; — делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; — сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; — выявлять существенные 

признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; — 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обмена; сравнивать процессы пластического и энергетического обмена, происходящего в клетках 

живых организмов; — определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; — сравнивать разные способы 

размножения организмов; — характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; — решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное 

(в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; — раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; — выявлять 

причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

— обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; — характеризовать факторы 

(движущие силы) эволюции; — характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической теории эволюции; 13 — характеризовать 

популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; — устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; — 



составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; — 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; — обосновывать необходимость 

устойчивого развития как условия сохранения биосферы; — оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; — выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её объяснять; — 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: — 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; — прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 

экологических требований; — выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 

циклы развития в виде схем; — анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в 

биологии, медицине и экологии; — аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной 

цивилизации; — моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; — выявлять в процессе исследовательской 

деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы; — использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 14 ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 ч В НЕДЕЛЮ В 

10 И 11 КЛАССАХ. ВСЕГО ЗА ДВА ГОДА ОБУЧЕНИЯ 210 ч Темы, входящие в разделы примерной программы Основное содержание по темам Характеристика 

основных видов деятельности обучающегося 10 КЛАСС (105 ч; ИЗ НИХ 1 ч — РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ) Введение (10 ч) Биология в системе наук Современная научная 

картина мира: учёные, научная деятельность, научное мировоззрение. Роль и место биологии в формировании научной картины мира. Биология как комплексная 

наука Самостоятельное определение целей учебной деятельности и составление её плана при изучении раздела «Общая биология» в 10—11 классах. 

Определение основополагающих понятий: науч 

 Теория эволюции Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.-Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства 

эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. 

Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути 

эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в 

формировании естественно-научной картины мира. Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы органического мира. Современные подходы к 

классификации организмов. 10 Развитие жизни на Земле Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание 

видов и его причины. Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение человека. Эволюция человека. Факторы 



эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. Организмы и окружающая среда Экологические факторы и закономерности их 

влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. 

Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения 

организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ 

в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя) 1. Использование различных методов при изучении биологических 

объектов. 2. Техника микроскопирования. 3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 4. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий. 6. Изучение движения цитоплазмы. 7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 8. Изучение ферментативного 

расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках. 11 9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций. 10. Выделение ДНК. 11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 12. Наблюдение митоза в 

клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 14. Изучение стадий мейоза на 

готовых микропрепаратах. 15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 16. Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии. 17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства. 18. Составление 

элементарных схем скрещивания. 19. Решение генетических задач. 20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 21. Составление и анализ родословных человека. 22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

23. Описание фенотипа. 24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 25. Описание приспособленности организма и её относительного 

характера. 26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 27. Сравнение анатомического строения 

растений разных мест обитания. 28. Методы измерения факторов среды обитания. 29. Изучение экологических адаптаций человека. 30. Составление 

пищевых цепей. 31. Изучение и описание экосистем своей местности. 32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 33. 

Оценка антропогенных изменений в природе. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

Часть I ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (12ч) Раздел 1 МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВОЙ МАТЕРИИ Тема 1.1 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ Жизнь как форма существования материи; определения 

понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество; косное и биокосное вещество биосферы. Уровни организации живой 

материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и органный, организменный, популяционно-видовой, 

биоценотический и биосферный уровни организации живого. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ На уровне запоминания: называть 



компоненты биосферы, их состав; характеризовать уровни организации живой материи; воспроизводить перечень химических, биологических и 

других дисциплин, представители которых занимаются изучением процессов жизнедеятельности на различных уровнях организации. На уровне 

понимания: характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех компонентов биосферы; приводить примеры 

взаимосвязей процессов, протекающих на разных уровнях организации; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 

физических и химических законов. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с теориями, их 

объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять 

их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

ы, сопоставляя их с событиями в неживой природе. 

Раздел 2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ Тема 2.1 ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ) Мифологические 

представления. Представления Аристотеля, Эмпедокла и других античных ученых. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса 

возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, Д. Нидгема; эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизниГ. Рихтера и других 

ученых (Г. Гельмгольц, Г. Томсон, С. Аррениус, П. Лазарев). Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. Предпосылки 

возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении 

возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и органических молекул на ранних 

этапах развития Земли 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 На уровне запоминания: называть отдельные гипотезы древних и средневековых ученых о возникновении и развитии жизни на Земле; 

характеризовать предпосылки возникновения жизни на Земле; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех компонентов биосферы; приводить примеры связей в живой 

природе; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. На уровне применения в типичных 

ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать 

полученные при изучения учебного материала сведения, представлять их в структурированном виде; характеризовать материалистические 

представления о возникновении жизни на Земле и их справедливость. 

Тема 2.2 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ Современные представления о возникновении жизни; взгляды Э. 

Пфлюгера, Дж. Эллена. Эволюция химических элементов в космическом пространстве. Образование планетных систем. Первичная атмосфера Земли 

и химические предпосылки возникновения жизни. Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на древней Земле; теория А. И. Опарина, 

опыты С. Миллера. Химическая эволюция. Небиологический синтез органических соединений 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 



 На уровне запоминания: называть современные гипотезы о возникновении жизни (взгляды Э. Пфлюгера, Дж. Эллена); характеризовать процессы 

элементной и молекулярной эволюции в космическом пространстве; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать условия среды на древней Земле: первичную атмосферу, литосферу и зарождающуюся гидросферу; приводить примеры источников 

энергии на древней Земле; объяснять механизм химической эволюции и небиологический синтез органических соединений, зависимость 

жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы; объяснять теорию А. И. Опарина, опыты С. Миллера. На уровне применения в 

типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с реакциями, воспроизводящими их в лабораторных условиях. На уровне 

применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в структурированном 

виде; оценивать адекватность модельных экспериментов для объяснения процесса возникновения живых систем из неживой материи. 

Тема 2.3 ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОТОБИОПОЛИМЕРОВ Термическая теория. Теория адсорбции. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. 

Низкотемпературная теория К. Симонеску и Ф. Денеша. Коацерватные капли и их эволюция. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства 

коацерватов: реакции обмена веществ, самовоспроизведение. Гипотеза мира РНК. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, 

появление катализаторов органической природы, эволюция энергетических систем и метаболизма; возникновение генетического кода.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 На уровне запоминания: называть современные гипотезы о возникновении жизни (взгляды Э. Пфлюгера, Дж. Эллена); характеризовать 

термическую теорию С. Фокса; теорию адсорбции Дж. Бернала; воспроизводить определения биологических понятий; называть отдельные этапы 

доклеточной эволюции; характеризовать коацерватные капли и их эволюцию; теории происхождения протобиополимеров; воспроизводить 

определения биологических понятий и терминов. На уровне понимания: характеризовать этапы эволюции протобионтов: появление катализаторов 

органической природы; приводить примеры эволюции энергетических систем и метаболизма; объяснять формирование внутренней среды 

организмов, возникновение генетического кода; характеризовать гипотезу мира РНК. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь 

соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; давать аргументированную критику идеалистических 

представлений о сущности и возникновении жизни. 

Тема 2.4 ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТОБИОНТОВ Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование полимеров; значение 

неспецифической каталитической активности полипептидов. Совершенствование метаболических реакций. Роль энергии солнечного света; 

возникновение фотосинтеза. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть отдельные этапы предбиологической эволюции; характеризовать появление энергетических систем; 

воспроизводить сущность гипотез возникновения биополимеров; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать теорию симбиогенеза в происхождении эукариотической клетки; приводить примеры симбиотических связей в живой природе; 



объяснять доказательства возникновения энергетических систем и биополимеров. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить 

черты организации коацерватов и клеточных форм. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде. 

Тема 2.5 НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ .Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. Теория 

симбиогенетического происхождения эукариотической клетки и ее доказательства; возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и 

многоклеточности. Теории происхождения многоклеточных организмов (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть отдельные этапы биологической эволюции; характеризовать строение про- и эукариотической клетки; 

воспроизводить сущность гипотез возникновения многоклеточных; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать теорию симбиогенеза в происхождении эукариотической клетки; приводить примеры симбиотических связей в живой природе; 

объяснять доказательства теории симбиогенеза в происхождении эукариотической клетки;демонстрировать возможность сравнения гипотез 

возникновения многоклеточных. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить черты организации многоклеточных и 

колониальных форм; оценивать вклад представлений Э. Геккеля, И. И. Мечникова и А. В. Иванова в становление современных представлений о 

происхождении многоклеточных животных. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного 

материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы в ходе 

индивидуального и исторического развития животных. 

Тема 4.3 АВТОТРОФНЫЙ ТИП ОБМЕНА (Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. 

Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в ней протекающие, использование энергии. Типы фотосинтеза и источники водорода для образования 

органических молекул; реакции световой и темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 На уровне запоминания: приводить отдельные реакции фотосинтеза; характеризовать место протекания фотосинтетических реакций в клетке; 

воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать световую фазу фотосинтеза и особенности 

организации тилакоидов гран; характеризовать темновую фазу фотосинтеза и процессы, в ней протекающие; приводить примеры типов фотосинтеза, 

при которых используются разные источники водорода для образования органических молекул; объяснять зависимость реакций световой и 

темновой фаз фотосинтеза от уровня освещенности. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить процессы синтеза органических 

молекул и образования АТФ при фотосинтезе. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного 

материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

эмпирическом уровне. 



Тема 5.5 КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы 

М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения клеточной теории; современное состояние клеточной теории 

строения организмов. Значение клеточной теории для развития биологии. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть отдельные положения клеточной теории; характеризовать историю развития клеточной теории; работы М. 

Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать значение клеточной теории для развития биологии; приводить примеры использования клеточной теории; объяснять современное 

состояние клеточной теории строения организмов. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения 

и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления с позиций клеточной теории строения организмов. 

Тема 5.6 НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ. ВИРУСЫ Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и 

растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. Происхождение вирусов. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ На уровне запоминания: называть заболевания животных и растений, вызываемые вирусами; 

характеризовать заболевания животных и растений, вызываемые вирусами; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне 

понимания: характеризовать вирусы как внутриклеточных паразитов на генетическом уровне; приводить примеры вертикального и горизонтального 

типа передачи вирусов; объяснять механизмы развития у человека гепатита и СПИДа; объяснять процессы происхождения вирусов. На уровне 

применения в типичных ситуациях: уметь обосновать меры профилактики распространения вирусных заболеваний. На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

Часть III РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ Раздел 6 РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ Тема 6.1 БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ) Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, почкование у 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 



№ 

п/п 

 

Наименование раздела Всего 

часов 

 

Количество работ 

практического 

характера  

Количество работ 

контрольного 

характера 

 

 10 класс 

 

102 4 8 

1 Введение 1   

2 Часть 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И 

НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

12  ТЕСТ № 1. Входное тестирование 

2.1 Многообразие живого мира. 

Основные свойства живой материи 

5   

2.2 Возникновение жизни на Земле 7   

3 Часть 2. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 37   

3.1 Химическая организация клетки 13 ЛР 1. Определение 

крахмала в 

растительных 

тканях 

ТЕСТ № 2 «Химическая организация живого вещества» 

3.2 Реализация наследственной 

информации. Метаболизм. 

8  ТЕСТ № 3 «Реализация наследственной информации. 

Метаболизм» 

3.3 Строение и функции клеток 16 ЛР 2. Изучение 

растительной и 

животной клетки 

под микроскопом 

ТЕСТ № 4 «Структурно-функциональная организация 

клеток эукариот» 

4 Часть 3. РАЗМНОЖЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 
27   

4.1 Размножение организмов 7  ТЕСТ № 5 «Размножение растений и животных» 

4.2 Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

20  ТЕСТ № 6 «Индивидуальное развитие организмов» 

5. Часть 4. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И 

СЕЛЕКЦИИ 
25   

5.1 Основные понятия генетики 2   



5.2 Закономерности наследования 

признаков 

12 ЛР 3. Решение 

генетических задач 

и составление 

родословных 

ТЕСТ №7. Основные закономерности наследования 

признаков. 

5.3 Закономерности изменчивости 6 ЛР 4. Изучение 

изменчивости. 

Построение 

вариационной 

кривой 

ТЕСТ № 8. Итоговое тестирование 

5.4 Основы селекции 5   

№ 

п/п 

 

Наименование раздела Всего 

часов 

 

Количество работ 

практического 

характера  

Количество работ 

контрольного 

характера 

 

 11 класс 

 

102 2 9 

1 Часть 1. УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 
41   

1.1 Закономерности развития живой 

природы, эволюционное учение 

26 ЛР 1. Вид и его 

критерии. 

Результаты 

искусственного 

отбора на сортах 

культурных 

растений. 

ЛР 2. Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания 

ТЕСТ № 1 «Входное тестирование» 

ТЕСТ № 2 «Учение Дарвина» 

ТЕСТ № 3 «Движущие силы эволюции» 

 

1.2 Макроэволюция. Биологические 

последствия приобретения 

15  ТЕСТ № 4 «Макроэволюция» 



приспособлений  

2. Часть 2. РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 
24   

2.1 Развитие жизни на Земле 13  ТЕСТ № 5 «Развитие жизни на Земле» 

2.2 Происхождение человека 11  ТЕСТ № 6 «Стадии эволюции человека» 

3. Часть 3. ВЗАИМООТНОШЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ 
32   

3.1 Биосфера, ее структура и функции 5  ТЕСТ № 7 «Биосфера» 

3.2 Жизнь в сообществах. Основы 

экологии 

14  ТЕСТ № 8 «Основы экологии» 

3.3 Биосфера и человек. Ноосфера 

 

10   

3.4 Бионика 

 

3   

4 ПОВТОРЕНИЕ курса «ОБЩАЯ 

БИОЛОГИЯ» 
5  ТЕСТ № 9 «Итоговый» 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Основная литература:  

1.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Профильный уровень. Ч. 1 /Под ред. проф. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2010.  

2.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. Профильный уровень Ч. 2/Под ред. проф. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2010.  



3.рабочие тетради: Сухова Т.С., Козлова Т. А., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая тетрадь к учебнику. – М.: Дрофа, 2012. – 171с.  

Методические пособия для учителя:  

1. Козлова ТА. Методические рекомендации по использованию учебника В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология. 10-11 

классы» при изучении биологии на базовом и профильном уровне. – М.: Дрофа, 2010. – 48с.  

2. Козлова ТА. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие к учебнику В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина «Общая биология». 

– М.: Дрофа, 2011. – 224с.  

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6 11 классы. – М.: Дрофа, 2009. – 138 с.  

4. Сборник нормативных документов. Биология /Сост. Э.Д. Днепров, А. Г., Аркадьев. – М.: Дрофа, 2010.  

Список литературы для учителя: 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2011.  

2. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – М.: «Оникс 21век» «Мир и образование», 2012.  

3. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2010.  

4. Пименов А. В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». – М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2007.  

5. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. – М.: Просвещение, 2008.  

6. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2010. – 216с.  

Список литературы для обучающихся:  

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2011.  

2. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2012. -216с.  

Дополнительная литература для учителя:  

1. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 2010.- 240с.  



2. Биология: школьный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 576 с: ил.- («Универсальное учебное пособие»).  

3. Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /Т.В. Иванова, Г. С. Калинова, 

А.Н.Мягкова. – М.: Просвещение, 2012.  

4. Козлова Т.А. Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей биологии. – М.: Издательский Дом «Генджер», 2012. – 96с.  

5. Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: Аквариум, 1998.  

6. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11 кл.: рабочая тетрадь к учебнику. – М.: Дрофа, 2012. -171с.  

7. Общая биология: Учеб.для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк. /Л.В. Высоцкая,СМ. Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.; под ред. В.К. 

Шумного и др. – М.: Просвещение, 2009. – 462 с.  

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований Государственного стандарта по 

биологии: MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология»;  Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2010;  Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина 

(электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2009;  Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон,2012;  

Лаборатория КЛЕТКА;  Лаборатория ГЕНЕТИКА;  Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ; Сайты в Интернет:  www.bio.1september.ru – газета «Биология» 

- приложение к «1 сентября»;  www.bio.nature.ru – научные новости биологии;  www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования;  

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ 

Класс 10 (углубленный уровень) количество часов – 3 ч. в неделю 

№ 

урока 

Тема урока Виды деятельности Дата 

По плану По факту 

1/1 Место курса «Общая биология» в 

системе естественнонаучных дисциплин 

 03.09  

3/2 Уровни организации живой материи 

 

 07.09  

4/3 Критерии живых систем (единство 

состава, клеточное строение, обмен 

веществ) 

 10.09  



5/4 Критерии живых систем 

(самовоспроизведение, рост и развитие, 

дискретность) 

 13.09  

6/5 Обобщение по теме. Входное 

тестирование 

ТЕСТ № 1. Входное 

тестирование 

14.09  

7/1 Мифологические представления. Первые 

научные попытки объяснения сущности 

и процесса возникновения жизни 

  

17.09 

 

9/3 Современные представления о 

возникновении жизни: теория 

А.Опарина 

 21.09  

10/4 Теория происхождения 

протобиополимеров.  

 24.09  

11/5 Эволюция протобионтов 

 

 27.09  

12/6 Начальные этапы биологической 

эволюции 

 28.09  

13/7 Обобщение темы «Происхождение и 

начальные этапы развития жизни» 

 01.10  

14/1  Элементарный состав живого вещества 

биосферы. Неорганические молекулы. 

 04.10  

15/2 Биологические полимеры - белки  05.10  

16/3 Свойства и функции белков 

 

 08.10  

17/4 Органические молекулы - углеводы  11.10  

18/5 Строение и биологическая роль 

полисахаридов 

ЛР № 1. Определение 

крахмала в 

растительных тканях 

12.10  

19/6 Органические молекулыжироы и 

липоиды 

 

 15.10  

20/7 Биологические полимеры - нуклеиновые 

кислоты: ДНК 

 18.10  



21/8 Нуклеиновые кислоты: РНК  19.10  

22/9 Генетический код, свойства кода  22.10  

23/10 Решение задач по молекулярной 

биологии 

 25.10  

24/11 Ген: структура и функции 

 

 26.10  

25/12 Геном растений, животных и человека.   05..11  

26/13 Обобщение по теме «Химическая 

организация живого вещества» 

ТЕСТ № 2 «Химическая 

организация живого 

вещества» 

08...11  

27/1 Анаболизм. Регуляция активности генов  09..11  

28/2 Передача наследственной информации: 

транскрипция  

 12....11  

29/3 Механизм обеспечения синтеза белка: 

трансляция 

 15..11  

30/4 Каталитический характер реакций 

обмена веществ 

 16.11  

31/5 Энергетический обмен- катаболизм. 

Этапы обмена 

 

 19.11  

32/6 Понятие о гомеостазе. Принципы 

нервной и эндокринной регуляции 

метаболизма 

 22.11  

33/7 Автотрофный тип обмена веществ 

Фотосинтез: световая и темновая фаза. 

Хемосинтез. 

 23.11  

34/8 Обобщение по теме «Реализация 

наследственной информации. 

Метаболизм» 

ТЕСТ № 3 «Реализация 

наследственной 

информации. 

Метаболизм» 

26..11  

35/1 Предмет и задачи цитологии. Методы 

изучения клетки. 

 29.11  

36/2 Строение бактериальной клетки. 

Особенности жизнедеятельности 

 30.11  



37/3 Цитоплазма эукариотической клетки. 

Мембранный принцип организации 

 03.12  

38/4 Органеллы цитоплазмы, их структура и 

функции. 

 06..12. 

 

 

39/5 Органеллы цитоплазмы, их структура и 

функции. 

 07.12  

40/6 Клеточное ядро – центр управления 

жизнедеятельности клеток 

 10.12  

41/7 Хромосомы. Диплоидный и гаплоидный 

наборы хромосом. 

 13.12  

42/8 Решение задач по молекулярной 

биологии 

 

 14.12  

43/9 Обобщение по теме «Структурно-

функциональная организация клеток 

эукариот» 

ТЕСТ № 4 «Структурно-

функциональная 

организация клеток 

эукариот» 

17.12  

44/10 Особенности строения растительных 

клеток 

 20..12  

45/11 ЛР № 2. Изучение строения 

растительной и животной клеток под 

микроскопом 

ЛР № 2. Изучение 

строения растительной 

и животной клеток под 

микроскопом 

21..12  

46/12 Жизненный цикл клеток. Размножение 

клеток. Митотический цикл.  

 24.12  

47/13 Биологический смысл и значение митоза  27.12  

48/14 Нарушения клеточного размножения и 

заболевания человека и животных 

 28.12  

49/15 Вирусы – внутриклеточные паразиты.   31.12  

50/16 Клеточная теория строения организмов.   14.01  

51/1 Формы бесполого размножения. 

Биологический смысл и значение 

 18701  

52/2 Половое размножение растений и  18..01  



животных.  

 

53/3 Гаметогенез. Периоды образования 

половых клеток. 

 21..01  

54/4 Биологическое значение и смысл мейоза. 

 

 24..01  

55/5 Осеменение и оплодотворение.  

 

 25.01  

56/6 Эволюционное значение полового 

размножения 

 28..01  

57/7 Обобщение по теме «Размножение 

растений и животных» 

ТЕСТ № 5 

«Размножение растений 

и животных» 

31.01  

58/1 Краткие исторические сведения  01..02  

59/2 Эмбриональный период развития. Типы 

яйцеклеток 

 04.02  

60/3 Основные закономерности дробления, 

образование бластулы. 

 07.02  

61/4 Гаструляция – закономерности 

образования двухслойного зародыша 

 08..02  

62/5 Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов. 

 11.02  

63/6 Регуляция эмбрионального развития  14.02  

64/7 Генетический контроль развития  15.02  

65/8 Роль нервной и эндокринной систем в 

обеспечении эмбрионального развития 

 18..02  

66/9 Постэмбриональный период развития. 

Закономерности. Непрямое развитие 

 21.02  

67/10 Прямое развитие: дорепродуктивный, 

репродуктивный, пострепродуктивный 

периоды 

 22.02  

68/11 Биология продолжительности жизни  25.02  



69/12 Биогенетический закон.  28.02  

70/13 Работы академика А.Н.Северцова об 

эмбриональной изменчивости 

 01.03  

71/14 Роль факторов окружающей среды в 

развитии организма. 

 04.03  

72/15 Критические периоды развития  07..03  

74/17 Влияние воздействия токсических 

веществ на ход постэмбрионального 

развития. 

 11.03  

75/18 Понятие о регенерации.  14..03  

76/19 Обобщение темы «Онтогенез»  15.03  

77/20 ТЕСТ № 6 «Индивидуальное развитие 

организмов» 

ТЕСТ № 6 

«Индивидуальное 

развитие организмов» 

18.03  

78/1 История развития генетики .  21.03  

79/2 Основные понятия генетики.  22.03  

80/1 Методы изучения наследственности и 

изменчивости 

 01..04  

81/2 Закономерности наследования 

признаков, установленные Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Первый 

закон 

 04..04  

82/3 Второй закон Менделя. Полное и 

неполное доминирование 

 05.04  

83/4 Анализирующее скрещивание 

 

 08..04  

84/5 Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя. 

 11.04  

85/6 ЛР № 3. Решение генетических задач  ЛР № 3. Решение 

генетическ. задач 

12..04  

86/7 Хромосомная теория наследственности, 

законы сцепления генов. 

 15..04  

87/8 Сцепленное наследование признаков. 

Закон Т.Моргана. 

 18.04  



88/9 Генетическое определение пола: гомо- и 

гетерогаметный пол  

 19..04  

89/10 Составление родословных  

 

22.04  

90/11 Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. 

 25.04  

91/12 ТЕСТ №7. Основные закономерности 

наследования признаков. 

ТЕСТ №7. Основные 

закономерности 

наследования 

признаков. 

26.04  

92/1 Основные формы изменчивости. 

Мутации, свойства и причины мутаций. 

 29.04 

 

 

93/2 Комбинативная изменчивость.   06.05  

94/3 Фенотипическая изменчивость.   13.05  

95/4 Статистические закономерности 

модификационной изменчивости.  

ЛР № 4. Изучение 

изменчивости. 

Построение 

вариационной кривой. 

16.05  

96/5 Повторение и обобщение за курс 10 

класса. Подготовка к контрольной 

работе 

 17.05  

97  ТЕСТ № 8. Итоговое тестирование ТЕСТ № 8. Итоговое 

тестирование 

20..05  

98/1 Центры происхождения и многообразия 

культурных растений. 

 23.05  

99/2 Методы селекции.  24.05  

100/3 Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология и генетическая 

инженерия 

 27.05  

101/4 Достижения и основные направления 

современной селекции.  

 30.05  

102/5 Значение селекции для сельского  31.05  



хозяйства, медицины и др.отраслей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по БИОЛОГИИ.  

11 класс (3 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема урока Практические, 

лабораторные/ 

Контрольные работы 

Домашнее задание Дата 

По плану По факту 

УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (49 ч) 



Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение (26 ч)  

1/1 Развитие биологии в додарвиновский 

период 

 

 

§ 1.1.1 

 

01.09  

2/2 Работы К.Линнея по систематике 

растений и животных. 

 

§ 1.1.2 

 

02.09  

3/3 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка.  

 

 

§ 1.1.3 

 

06.09  

4/4 «Входное тестирование» ТЕСТ № 1 «Входное 

тестирование» 

 

 

08.09  

5/5 Предпосылки возникновения учения 

Ч.Дарвина. 

 

 

§ 1.2. 

 
09.09  

6/6 Учение Ч.Дарвина об искусственном 

отборе 

 

 

§ 1.3.1 

 
13.09  

7/7 Учение Ч.Дарвинаоб естественном 

отборе. 

 

 

§ 1.3.2 

 
15.09  

8/8 Всеобщая индивидуальная изменчивость 

и избыточная численность потомства 

 Конспект темы 

 

16.09 
 

9/9 Борьба за существование  

 

 

Доп.материал 

 

20.09  

10/10 Естественный отбор  Доп.материал 

 

22.09 
 

11/11 Образование новых видов  Образование новых 

видов 
23.09 

 



12/12 Обобщающий урок по теме 

«Эволюционная теория Дарвина» 

ТЕСТ № 2 «Учение 

Дарвина» 

 

 

27.09 
 

13/13 Вид – элементарная эволюционная 

единица 

ЛР № 1 «Вид и его 

критерии» 

§ 1.4.1 

 

29.09 
 

14/14 Синтетическая теория эволюции.  

 

 

Конспект  

30.09  

15/15 Популяция – элементарная единица вида 

. Генофонд популяций 

 1.4.2 

 

04.10 
 

16/16 Идеальные и реальные процессы (Закон 

Харди – Вайнберга) 

 § 1.4.3 

 

06.10  

17/17 Генетические процессы в популяции  § 1.4.4. 07.10 
 

18/18 Резерв наследственной изменчивости в 

популяции 

 

§ 1.4 
11.10  

19/19 Формы естественного отбора 
 

§ 1.4.5 13.10  

20/20 Приспособленность организмов к среде 

обитания . 

 § 1.4.6 

 

14.10  

21/21 ЛР № 2. «Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания» 

ЛР № 2. «Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания» 

1.4.6 

18.10 
 

22/22 Микроэволюция.  конспект 

 

20.10 
 

23/23 Обобщение по теме «Движущие силы 

эволюции» 

ТЕСТ № 3 «Движущие 

силы эволюции» 

 
21.10 

 

24/24 Современные представления о 

видообразовании (С.С.Четвериков, 

Шмальгаузен) 

 § 1.4.7 

 

25.10 
 



25/25 Пути и скорость видообразования  § 1.4.7 

 
27.10 

 26/26 Темпы эволюции 

 

 С.74-77 

Макроэволюция. Биологические последствия приобретения приспособлений (15 ч) 

 

271/ Главные направления эволюционного 

процесса 

 

 С.79 

28.10 
 

28/2 Биологический прогресс и регресс   конспект 01.11 
 

29/3 Пути достижения биологического 

прогресса 

 

 

§ 2.1 

 

10.11 
 

30/4 Результаты эволюции: многообразие 

видов 

 

 конспект 

11.11 
 

31/5 Результаты эволюции: усложнение 

организации 

 

 конспект 

15.11 
 

32/6 Макроэволюция 

 

 Доп.материал 

17.11 
 

33/7 Арогенез: сущность ароморфных 

изменений и их роль в эволюции 

 § 2.1.1. 

 

18.11 
 

34/8 Возниккновение крупных 

систематических групп 

 

Доп.материал 
22.11  

35/9 Аллогенез и прогрессивное 

приспособление 

 § 2.1.2 
24.11 

 



 

36/10 Катогенез – как форма достижения 

биологического процветания отдельных 

групп 

 § 2.1.3 

 

25.11 
 

37/11 Основные закономерности эволюции 

 

 § 2.2.1. 

 

29.11  

38/12 Правила эволюции групп организмов 

 

 § 2.2.2 

 

01.12 
 

39/13 Значение работ А.Н.Северцова 

 

 Доп.материал 

02.12 
 

40/14 Обобщающий урок по теме 

«Макроэволюция» 

 

 С.94-97 

06.12 
 

41/15 ТЕСТ № 4 «Макроэволюция» ТЕСТ № 4 

«Макроэволюция» 

 

 

08.12 
 

Развитие жизни на земле 

42/1 Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. 

 

 

§ 3.1 

 

09.12 
 

43/2 Направление эволюции первых 

хордовых. Развитие водных растений 

 § 3.2 

 

13.12 
 

44/3 Развитие жизни на Земле в палеозойскую 

эру. 

 

 § 3.2 

 
15.12 

 

45/4 Эволюция растений  

 

 Доп.материал 

 

 

16.12 
 



46/5 Возникновение позвоночных: рыбы, 

земноводные, рептилии. 

 Доп.материал 
20.12 

 

47/6 Развитие жизни на Земле в мезозойскую 

эру.  

 

 § 3.3. 

 
22.12 

 

48/7 Эволюция наземных позвоночных. 

Возникновение птиц и млекопитающих 

 Доп.материал 
23.12 

 

49/8 Сравнительная характеристика 

вымерший и современных наземных 

позвоночных.  

 Доп.материал 

27.12 
 

50/9 Развитие жизни в кайнозойскую эру.  

 

 § 3.4 

 

12.01 
 

51/10 Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищников.  

 Доп.материал 
13.01 

 

52/11 Основные этапы эволюции растений и 

животных 

 

 С.100-105 

17.01 
 

53/12 Обобщающий урок по теме «Развитие 

жизни на Земле» 

 С.126-127 
19.01 

 

54/13 ТЕСТ № 5 «Развитие жизни на Земле» ТЕСТ № 5 «Развитие 

жизни на Земле» 

 
20.01 

 

Происхождение человека 

55/1 Мифологические и религиозные 

представления о происхождении 

человека 

 С.130 

 

24.01 
 

56/2 Систематическое положение вида 

Homosapiens в системе животного мира 

 § 4.1 

 

26.01 
 

57/3 Развитие приматов. Признаки и свойства 

человека 

 § 4.2 

 

27.01 
 

58/4 Стадии эволюции человека: древнейшие, 

древние, первые современные 

 § 4.3 
31.01 

 



 

59/5 Популяционная структура вида 

Homosapiens 

 

 § 4.3 

 
02.02 

 

60/6 Свойства человека как биосоциального 

существа 

 

 Доп.материал 

03.02 
 

61/7 Движущие силы антропогенеза 

 

 Доп.материал 

07.02 
 

62/8 Развитие членораздельной речи, 

сознания и общественные отношения в 

становлении человека 

 конспект 

09.02 
 

63/9 Современный этап эволюции человека 

 

 § 4.4. 

 

10.02 
 

64/10 Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном процессе 

человечества 

 С.146-147 

 

14.02 
 

65/11 ТЕСТ № 6 «Стадии эволюции человека» ТЕСТ № 6 «Стадии 

эволюции человека» 

 
16.02 

 

Взаимоотношения организма и среды 

Биосфера, ее структура и функции 

66/1 Биосфера – живая оболочка планеты. 

 

 § 5.1.1 

 

17.02 
 

67/2 Структура биосферы: литосфера, 

гидросфера, атмосфера 

 Доп.материал 
21.02 

 

68/3 Живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу 

 § 5.1.2 

 

24.02 
 

69/4 Круговорот веществ в природе  5.2 
28.02 

 



 

70/5 Значение круговоротов 

 

ТЕСТ № 7 «Биосфера» 

 

 

02.03 

Жизнь в сообществах. Основы экологии 

71/1 История формирования сообществ 

живых организмов 

 § 6.1 

 

03.03 
 

72/2 Геологическая история материков: 

изоляция, климат 

 Доп.материал 
07.03 

 

73/3 Биогеография. Биогеографические 

области 

 

 С.169 

09.03 
 

74/4 Основные биомы суши и Мирового 

океана 

 

 § 6.2 

 
10.03 

 

75/5 Учение о биогеоценозах. Естественные 

сообщества живых организмов 

 § 6.3.1. 
14.03 

 

76/6 Компоненты биоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты 

 § 6.3.1 
16.03 

 

77/7 Абиотические факторы среды.  

 

 § 6.3.2 

 

17.03 
 

78/8 Биотические факторы среды 

 

 § 6.3.4 

 

21.03 
 

79/9 Цепи питания и сети питания. 

Экологическая пирамида чисел 

биомассы, энергии 

 С.201-206 

23.03 
 

80/10 Смена биоценозов. Принцип смены 

биоценозов, формирование новых 

сообществ 

 § 6.3.5 

 

24.03 
 

81/11 Формы взаимоотношений между 

организмами. Позитивные отношения 

 § 6.4.1 
03.04 

 



 

82/12 Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция, 

антибиоз 

 § 6.4.2 

 

07.04 
 

83/13 Нейтральные отношения – Нейтрализм 

 

 § 6.4.3 

 

09.04 
 

84/14 ТЕСТ № 8 «Основы экологии» ТЕСТ № 8 «Основы 

экологии» 

 
10.04 

 

Биосфера и человек. Ноосфера 

85/1 Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы 

 § 7.1 

 

14.04 
 

86/2 Учение В.И.Вернадского о ноосфере 

 

 Доп.материал 

16.04 
 

87/3 Неисчерпаемые ресурсы. 

 

 § 7.2.1 

 

17.04 
 

88/4 Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые 

и невозобновляемые 

 § 7.2.2. 

 

21.04 
 

89/5 Загрязнение воздуха. Причины и их 

последствия.  

 

 § 7.3.1 

 
23.04 

 

90/6 Загрязнение пресных вод и Мирового 

океана 

 

 § 7.3.2.-7.3.3. 

 
24.04 

 

91/7 Антропогенное изменение почвы. 

Влияние человека на растительный и 

животный мир 

 § 7.3.4-7.3.5 

 

28.04 
 

92/8 Радиоактивное загрязнение биосферы 

 

 § 7.3.6 

 

30.04 
 



93/9 Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы 

 § 7.4 

 

31.04 
 

94/10 Меры по образованию экологических 

комплексов, экологическое образование. 

 

 

 

 С.256-258 

04.05 
 

Повторение (5 ч) 

95 Повторение за курс 10 класса  Подготовка по 

вопросам 
06.05 

 

96 Повторение за курс 11 класса  Подготовка по 

вопросам 
07.05 

 

97 ТЕСТ № 9 «Итоговый» ТЕСТ № 9 «Итоговый» 
 

11.05  

98  13.05 
 

99 Анализ итогового теста   14.05 
 

Бионика (3 ч) 

100/1 Бионика. Использование человеком 

принципов организации растений и 

животных 

 § 8 

 

18.05 
 

101/2 Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги в строительстве 

 § 8 

 

19.05 
 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих источниках: 

1.  Л. П. Анастасова. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 1997 – 240 с. 

2.  Биология 10-11Практикум для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. /Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина, 

Л. В. Высоцкая, П. М. Бородин/ - М.: Просвещение, 2008, - 143 с. 

3.  Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Человек. – М.: Дрофа, 2004. 

4.  Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Растения– М.: Дрофа, 2004. 

5.  Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Животные. – М.: Дрофа, 2004. 

6.  Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая биология – М.: Дрофа, 2004. 

7.  В. Б. Захаров Общая биология: тесты, вопросы, задания: 9-11 кл. В. Б. Захаров и др. – М.: Просвещение, 2003. 

8.  Т. В. Иванова Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2002. 

9.  А. А.Каменский, Н. А Соколова, С. А. Титов. Вступительные экзамены: ваша оценка по биологии. – М.: Издательский центр «Вентана Граф», 

1996. 

10. А. А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для поступающих в вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. 

11. Г. И. Лернер Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: Аквариум, 1998. 

Литература для учителя: 

1.  Богданова Т. Л., Солодова Е. А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

2.  Болгова И. В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2005. 

3.  Гончаров О. В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005. 



4.  Дикарев С. Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2002. 

5.  Дмитриева Т. А., Суматохин С. В., Гуленков С. И., Медведева А. А. Биология. Человек. Общая биология. 8-11 класс: Вопросы. Задания. Задачи. – 

М.: Дрофа, 2002. 

6.  Донецкая Э. Г., Лунева И. О., Панфилова Л. А. Актуальные вопросы биологии. – Саратов: Лицей, 2001. 

7.  Дягтерев Н. Д. Генная инженерия: спасение или гибель человечества. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002. 

8.  Дягтерев Н. Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002. 

9.  Захаров В. Б, Мустафин А. Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2003. 

10. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

11. Мишина Н. В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.: Просвещение, 1985. 

12. Мягкова А. Н., Калинова Г. С., Резникова В. З. Зачеты по биологии: Общая биология. – М.: Лист, 1999. 

13. Пименов И. Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

14. Пуговкин А. П., Пуговкина Н. А., Михеев В. С. Практикум по общей биологии. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2002. 

15. Рязанова Л. А. Практикум по генетике в школе. – Челябинск: ЧГПИ, 1995. 

16. Сивоглазов В. И., Сухова Т. С., Козлова Т. А. Общая биология. 10 класс: пособие для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

17. Сивоглазов В. И., Сухова Т. С., Козлова Т. А. Общая биология. 11 класс: пособие для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

18. Сорокина Л. В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

Литература для учащихся: 

1.  Биология. Общая биология: учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений: профильный уровень /под. Ред. В. К Шумного и Г. М. Дымшица/.- 

М., Просвещение, 2006. 

2.  Богданова Т. Л., Солодова Е. А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 



3.  Болгова И. В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2005. 

4.  Захаров В. Б, Мустафин А. Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2003. 

5.  Иванова Т. В., Калинова Г. С., Мягкова А. Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: Просвещение, 2002. 

6.  Дягтерев Н. Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002. 

7.  Пименов И. Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

8.  Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Лощилина Т. Е., Ижевский П. В. Общая биология. 11 класс. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

9.  Реймерс. Популярный биологический словарь. – М.: Просвещение, 1991. 

10. Шишкинская Н. А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005. 

Интернет-ресурсы: 

www. bio.1september. ru 

www. bio. nature. ru 

www. edios. ru 

www. km. ru/educftion 

Мультимедийные пособия: 

Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к. б.н. А. Г. Дмитриева, 

к. б.н. Н. А. Рябчикова Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д. И. Мамонтов / Под ред. к. б.н. А. В. Маталина. Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В. Б. Захаров, д. п.н. Т. 

В. Иванова, к. б.н. А. В. Маталин, к. б.н. И. Ю. Баклушинская, Т. В. Анфимова. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ 

Оценка устного ответа учащихся Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  



2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. Отметка "3" ставится, если ученик:  



1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т. д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок; 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 3. или не более двух-трех негрубых 

ошибок; . или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть ыставлена оценка "3"; 2. или если правильно выполнил менее 

половины работы.  

 

 

Перечень лабораторных и практических работ 

 
Клетка 

  
№. Название лабораторной работы № Название практической работы 



1. Наблюдение клеток растений, 

животных, бактерий под 

микроскопом, их изучение и 

описание. 

1. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

2. 

Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 2. Сравнение процессов брожения и дыхания. 

3. 

Опыты по определению 

каталитической активности 

ферментов. 3. Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза 

4. 

Изучение хромосом на готовых 

микропрепаратах. 4. Сравнение процессов митоза и мейоза. 

5. 

Изучение клеток дрожжей под 

микроскопом. 5. Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

6. 

Опыты по изучению плазмолиза и 

деплазмолиза в растительной 

клетки. 6. Решение задач по молекулярной биологии 

7. 

Изучение фаз митоза в клетках 

корешка лука. 

  Организм 

8. 

Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой 7. Составление схем скрещивания. 

  

8. Решение генетических задач на моно и дигибридное скрещивание 

9. Решение генетических задач на неполное доминирование 

10. Решение генетических задач на сцепленное наследование 

11. Решение генетических задач на наследование сцепленное с полом. 

12. Решение генетических задач на взаимодействие генов 

13 Выявление источников мутагенов в окружающей среде. 

14. Сравнение процессов бесполого и полового размножения 

15. Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных 

16 Сравнительная характеристика пород (сортов). 

17. Анализ оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 

9 

Наблюдение и описание особей 

вида по морфологическому 18 

Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по морфологическому 

критерию. 



критерию. 

10 

Выявление изменчивости у особей 

одного вида. 19 Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора 

11 

Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания. 20 Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора. 

12 

Выявление идиоадаптаций у 

растений. 21 Сравнение процессов экологического и географического видообразования. 

13 

Выявление идиоадаптаций у 

животных. 22 Сравнительная характеристика микро-и макроэволюции. 

23 

Сравнительная характеристика 

путей и эволюции и направлений 

эволюции. 

  24 Выявление ароморфозов у растений. 

  

25 

Выявление ароморфозов у 

животных 

  

26 

Анализ и оценка различных гипотез 

возникновения жизни на Земле. 

  

27 

Анализ и оценка различных гипотез 

возникновения происхождения 

человека 

  

28 

Анализ и оценка различных гипотез 

возникновения формирования 

человеческих рас. 

  Экосистемы 

14 

Наблюдение и выявление 

приспособлений у организмов к 

влиянию различных экологических 

факторов. 29 Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей). 

15 

Выявление абиотических и 

биотических компонентов 

экосистем. 30 Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем. 

16 

Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности. 31 Решение экологических задач 

17 

Описание экосистем своей 

местности (видовая и 32 Составление схем круговорота углерода, кислорода, азота. 



пространственна структура, 

сезонные изменения, наличие 

антропогенных изменений) 

18 

Исследование изменений в 

экосистемах на биологических 

моделях. 33 Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

   18 лабораторных работ  

 

33 практические работы 

 

 

Оценивание проектной работы по биологии 

Общие требования к проектной работе по биологии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название 

проекта, года написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по биологии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 



 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных материалов к проектам по 

ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, 

задаваемые комиссией (членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в 

ходе исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым 

показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

 

Часть I ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (12ч) Раздел 1 МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВОЙ МАТЕРИИ Тема 1.1 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ Жизнь как форма существования материи; определения 

понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество; косное и биокосное вещество биосферы. Уровни организации живой 

материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и органный, организменный, популяционно-видовой, 

биоценотический и биосферный уровни организации живого. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ На уровне запоминания: называть 

компоненты биосферы, их состав; характеризовать уровни организации живой материи; воспроизводить перечень химических, биологических и 

других дисциплин, представители которых занимаются изучением процессов жизнедеятельности на различных уровнях организации. На уровне 

понимания: характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех компонентов биосферы; приводить примеры 

взаимосвязей процессов, протекающих на разных уровнях организации; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 

физических и химических законов. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с теориями, их 

объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять 

их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

Тема 1.2 КРИТЕРИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ  Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие 

живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; 

понятие о гомеостазе как условии существования живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 

живой материи, их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 

организмов на внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов жиз 



недеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ На уровне запоминания: называть отдельные свойства живых систем; воспроизводить определения 

биологических понятий. На уровне понимания: характеризовать принципиальные отличия свойств живых систем от сходных процессов, 

происходящих в окружающей среде; приводить примеры, отражающие сущность процессов метаболизма в живых организмах, биоценозах и 

биосфере в целом; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от глобальных источников энергии. На уровне применения в 

типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с событиями, происходящими в неживой природе. На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в структурированном виде; обобщать 

наблюдаемые в природе биологические явления и процессы, сопоставляя их с событиями в неживой природе. 

Раздел 2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ Тема 2.1 ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ) Мифологические 

представления. Представления Аристотеля, Эмпедокла и других античных ученых. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса 

возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, Д. Нидгема; эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизниГ. Рихтера и других 

ученых (Г. Гельмгольц, Г. Томсон, С. Аррениус, П. Лазарев). Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. Предпосылки 

возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении 

возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и органических молекул на ранних 

этапах развития Земли 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 На уровне запоминания: называть отдельные гипотезы древних и средневековых ученых о возникновении и развитии жизни на Земле; 

характеризовать предпосылки возникновения жизни на Земле; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех компонентов биосферы; приводить примеры связей в живой 

природе; объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. На уровне применения в типичных 

ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать 

полученные при изучения учебного материала сведения, представлять их в структурированном виде; характеризовать материалистические 

представления о возникновении жизни на Земле и их справедливость. 

Тема 2.2 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ Современные представления о возникновении жизни; взгляды Э. 

Пфлюгера, Дж. Эллена. Эволюция химических элементов в космическом пространстве. Образование планетных систем. Первичная атмосфера Земли 

и химические предпосылки возникновения жизни. Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на древней Земле; теория А. И. Опарина, 

опыты С. Миллера. Химическая эволюция. Небиологический синтез органических соединений 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 



 На уровне запоминания: называть современные гипотезы о возникновении жизни (взгляды Э. Пфлюгера, Дж. Эллена); характеризовать процессы 

элементной и молекулярной эволюции в космическом пространстве; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать условия среды на древней Земле: первичную атмосферу, литосферу и зарождающуюся гидросферу; приводить примеры источников 

энергии на древней Земле; объяснять механизм химической эволюции и небиологический синтез органических соединений, зависимость 

жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы; объяснять теорию А. И. Опарина, опыты С. Миллера. На уровне применения в 

типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с реакциями, воспроизводящими их в лабораторных условиях. На уровне 

применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в структурированном 

виде; оценивать адекватность модельных экспериментов для объяснения процесса возникновения живых систем из неживой материи. 

Тема 2.3 ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОТОБИОПОЛИМЕРОВ Термическая теория. Теория адсорбции. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. 

Низкотемпературная теория К. Симонеску и Ф. Денеша. Коацерватные капли и их эволюция. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства 

коацерватов: реакции обмена веществ, самовоспроизведение. Гипотеза мира РНК. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, 

появление катализаторов органической природы, эволюция энергетических систем и метаболизма; возникновение генетического кода.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 На уровне запоминания: называть современные гипотезы о возникновении жизни (взгляды Э. Пфлюгера, Дж. Эллена); характеризовать 

термическую теорию С. Фокса; теорию адсорбции Дж. Бернала; воспроизводить определения биологических понятий; называть отдельные этапы 

доклеточной эволюции; характеризовать коацерватные капли и их эволюцию; теории происхождения протобиополимеров; воспроизводить 

определения биологических понятий и терминов. На уровне понимания: характеризовать этапы эволюции протобионтов: появление катализаторов 

органической природы; приводить примеры эволюции энергетических систем и метаболизма; объяснять формирование внутренней среды 

организмов, возникновение генетического кода; характеризовать гипотезу мира РНК. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь 

соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; давать аргументированную критику идеалистических 

представлений о сущности и возникновении жизни. 

Тема 2.4 ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТОБИОНТОВ Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование полимеров; значение 

неспецифической каталитической активности полипептидов. Совершенствование метаболических реакций. Роль энергии солнечного света; 

возникновение фотосинтеза. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть отдельные этапы предбиологической эволюции; характеризовать появление энергетических систем; 

воспроизводить сущность гипотез возникновения биополимеров; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать теорию симбиогенеза в происхождении эукариотической клетки; приводить примеры симбиотических связей в живой природе; 



объяснять доказательства возникновения энергетических систем и биополимеров. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить 

черты организации коацерватов и клеточных форм. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде. 

Тема 2.5 НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ .Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. Теория 

симбиогенетического происхождения эукариотической клетки и ее доказательства; возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и 

многоклеточности. Теории происхождения многоклеточных организмов (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: называть отдельные этапы биологической эволюции; характеризовать строение про- и эукариотической клетки; 

воспроизводить сущность гипотез возникновения многоклеточных; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать теорию симбиогенеза в происхождении эукариотической клетки; приводить примеры симбиотических связей в живой природе; 

объяснять доказательства теории симбиогенеза в происхождении эукариотической клетки;демонстрировать возможность сравнения гипотез 

возникновения многоклеточных. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь соотносить черты организации многоклеточных и 

колониальных форм; оценивать вклад представлений Э. Геккеля, И. И. Мечникова и А. В. Иванова в становление современных представлений о 

происхождении многоклеточных животных. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного 

материала сведения и представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы в ходе 

индивидуального и исторического развития животных. 

 


