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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 70 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 базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

На базовом 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.      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.  

    Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей 

школе, зависит от учебного плана утвержденного образовательной 

организацией. Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа 

классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 

классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 70 ч, из них 35 

ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 35 ч (1 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 

 

 



1. Планируемые результаты освоения  

КУРСА 10-11 КЛАССА 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10– 11-х  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучаться; 

- формирование положительной мотивации к самопознанию и познанию 

других людей; 

- формирование представлений об осознанном выборе и построении 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки  в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

- Патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения профессии в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

- Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовности оценивать свое поведения и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

- Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания): 



мировоззрения представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

- Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни. 

- Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учетом личностных интересов и способности к 

предмету, общественных интересов и потребностей. 

- Экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе ее существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 



поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой , повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем 

и путей их решения посредством методов предмета; 

экологического мышлений, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практикой. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10– 11-м 

классах является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности;  

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернете);  

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология  

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

– самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения;  

– самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 

траектории;  



– сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из азличных 

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно 

выбранной образовательной траектории;  

– преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации;  

– представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;  

– понимать систему взглядов и интересов человека;  

– владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1, 2, 3 и 4-ю линии 

развития:  

– осознание роли жизни (1-я линия развития);  

– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития);  

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития);  

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития).  

Также важную роль в овладении приёмами чтения играет использование на 

уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

– при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции 

(точки зрения);  

– понимать систему взглядов и интересов человека;  

– толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения.  

 



Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 10– 11-м 

классах являются следующие умения:  

1-я линия развития – осознание учениками исключительной роли жизни на 

Земле и значении биологии в жизни человека и общества.  

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их 

осуществлении;  

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, 

выделять цепи питания в экосистемах;  

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота 

веществ. 

2-я линия развития – формирование представления о природе как 

развивающейся системе.  

– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (следствия 

эволюционной теории, основные положения теории естественного отбора Ч. 

Дарвина, синтетической теории эволюции, учения о виде и видообразовании, о 

путях эволюции А.Н. Северцова);  

– приводить примеры приспособлений у растений и животных и объяснять их 

биологический смысл;  

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни;  

– объяснять место человека среди животных и биологические предпосылки 

происхождения человека;  

– характеризовать основные этапы происхождения человека.  

3-я линия развития – освоение элементарных биологических основ медицины, 

сельского и лесного хозяйства, биотехнологии.  

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для поддержания породной 

чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб и др.);  

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства;  

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем;  



– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства, для организации и планирования собственного здорового образа жизни и 

благоприятной среды обитания человечества.  

4-я линия развития – овладение наиболее употребительными понятиями и 

законами курса биологии и их использованием в практической жизни.  

– объяснять специфику биологии как науки;  

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства 

живого и объяснять их;  

– характеризовать основные уровни организации живого;  

– объяснять специфику методов, использующихся при изучении живой 

природы;  

– характеризовать основные положения клеточной теории;  

– перечислять основные органеллы клетки, характеризовать их функции и 

роль в жизнедеятельности целого организма, объяснять особенности строения 

клеток разных царств живых организмов;  

– характеризовать обмен веществ в клетке: важнейшие особенности 

фотосинтеза, энергетического обмена и биосинтеза белка;  

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления 

клеток;  

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты;  

– объяснять биологический смысл координации частей организма, их 

приспособительное значение;  

– объяснять причины многообразия живых организмов;  

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения 

организмов; 

5-я линия развития – оценка биологического риска взаимоотношений  

человека и природы.  

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством;  



– находить противоречия между деятельностью человека и природой и 

предлагать способы устранения этих противоречий;  

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам.  

6-я линия развития – оценка поведения человека с точки зрения здорового 

образа жизни.  

– применять биологические знания для организации и планирования 

собственного здорового образа жизни и деятельности;  

– применять биологические знания для обеспечения генетической 

безопасности (профилактика наследственных заболеваний, защита 

наследственности от нарушений окружающей среды). 

  

Учащийся научится: 

-раскрывать на примерах роль биологии в формировании современ- 

ной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природ- 

ных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между ос- 

новополагающими биологическими понятиями: «клетка», «орга- 

низм», «вид», «экосистема», «биосфера»; 

- использовать основные методы научного познания в учебных био- 

логических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспери- 

ментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологиче- 

ской информации и предлагать варианты их проверки; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным кри- 

териям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 



организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на ос- 

нове биологических теорий; 

-приводить примеры веществ основных групп органических соеди- 

нений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) 

по описанию, на схематических изображениях; устанавливать 

связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать мно- 

гообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным при- 

знакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по мор- 

фологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

- классифицировать биологические объекты, на основании одного 

или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление ви- 

дов изменчивости, используя закономерности изменчивости; срав- 

нивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 

факторов; 

-составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

-оценивать достоверность биологической информации, полученной 

из разных источников, выделять необходимую информацию для 



использования её в учебной деятельности и решении практиче- 

ских задач; 

-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представлен- 

ных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, нар- 

котических веществ) на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, яв- 

лениям, закономерностям, используя биологические теории (кле- 

точную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследствен- 

ности, закономерности, изменчивости; 

-характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятель- 

ности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по пред- 

ложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматиче- 

ских и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 

(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных ор- 

ганизмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, со- 

ставлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 



- устанавливать тип наследования и характер проявления признака 

по заданной схеме родословной, применяя законы наследственно- 

сти; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 

среды, прогнозировать возможные последствия деятельности че- 

ловека для существования отдельных биологических объектов иелых 

природных сообществ. 

Направление проектной деятельности. 

1. исследовательские проекты 

2. творческие проекты  

3. прикладные (практико-ориентированные)   

4. информационные  

5. исследовательские Направления для учащихся 8 класса:  

6. исследовательский  

7. творческий  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов будут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических). В ходе текущей, тематической, промежуточной 

оценки будет оценено достижение коммуникативных и регулятивных действий. При 



этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Система оценки предметных результатов освоения программы с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Для оценки динамики 

формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений будут зафиксированы и проанализированы данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 



технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ; 

 • творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Виды контроля: 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и 

умений учащихся. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство 

своевременной корректировки своей 

деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и 

предупреждения неуспеваемости. 

Тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения 

новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид 

контроля проходит на повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к 

контрольным мероприятиям: устным и письменным зачетам. 

Итоговый контроль - проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного 

года, а также по окончании обучения в начальной, основной и средней школе. 

Формы организации текущего контроля 

 

Устный  опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, 

сообщение о наблюдении или опыте). 

Самостоятельная  работа - небольшая по времени (15 —20 мин) 

письменная проверка 



знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) 

теме курса. Цель - проверка усвоения школьниками способов решения учебных 

задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 

Контрольная  работа используется с целью проверки знаний и умений 

школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме программы. 

Тестовые  задания. 

Зачеты.  

Графические  работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель 

– проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, 

пользоваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе, 

кратко резюмировать и обобщать 

знания. 

Практические  и лабораторные работы. 

Проверочные  работы. 

Диагностические работы.  

Оценка знаний, умений и навыков, обучающихся по биологии 

Оценка теоретических знаний учащихся: 

Отметка «5»:  

 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; для доказательства использованы различные умения, 

выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, не-

большие неточности при использовании научных терминов или в выводах, а 

обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

Отметка «3»: 



 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии недостаточно 

чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определении понятии. 

Отметка «2»:  

 основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы 

на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии. 

Отметка «1» 

 ответ на вопрос не дан. 

Оценка практических умений учащихся 

1. Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  

 правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно 

проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

Отметка «4»:  

 правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в 

целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы 

из опыта; в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а 

также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены 

неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 

выводов. 

Отметка «2»: 



 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; допущены существенные ошибки при закладке опыта и его офор-

млении. 

Отметка «1» 

 полное неумение заложить и оформить опыт. 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

Отметка «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 

Приложение № 2 Комплект оценочных и методических материалов для 

осуществления промежуточной аттестации (мониторинговый 

инструментарий) 

2.Входящая, промежуточная и итоговая контрольные работы составлены 

учителем, используя открытый банк заданий ФИПИ. 

 

2. Содержание учебного предмета "биология" для 10 - 11 классов. 

Базовый уровень.  

Введение (5 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования 

биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности 

жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы.Демонстрацияи : 

Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (12 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, 

липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. 

Биологические катализаторы. Вирусы. 



Демонстрация :Схемы строения молекул химических соединений, 

относящихся к основным группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы: Расщепление пероксида водорода 

ферментом каталазой 

Раздел 2. Клеточный уровень (16часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — 

основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие 

понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация :Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков 

лука; хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. 

Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых 

клетках. 

Лабораторные и практические работы:Рассматривание клеток растений и 

животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (10 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Демонстрация:Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы:Выявление изменчивости организмов. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (6 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. 



Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. 

Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. 

Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация: Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. 

Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие 

изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного 

отбора. 

 Лабораторные и практические работы:Изучение морфологического 

критерия вида. 

Экскурсии:Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (8 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация: Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах. Модели экосистем. 

 Экскурсии :Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень (9 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 

Демонстрация :Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, 

отпечатки, скелеты позвоночных животных. 



 Лабораторные и практические работы:Изучение палеонтологических 

доказательств эволюции. 

Экскурсии:В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 



 

3.Тематическое планирование 

 

10 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

учеников  

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Введение асс 5 Научная картина мира.Роль 

биологии в формировании 

научной картины мира 

1 знать краткую историю развития 

биологии и ее значение в 

современном 

мире. 

уметь доказать, что современная 

биология - комплексная наука 

Осознание важности изучения 

курса общей биологии, 

формирование познавательных 

интересов 

  Методы исследования в 

биологии 

1 знать основные методы изучения 

природы.уметь проводить сравнение 

гипотезы и закона или теории 

Ормирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам биологических 

открытий, исследований 



  Сущность жизни и свойства 

живого. 

 

1 уметь доказать что живая природа 

это сложно организованная 

иерархическая система. 

характеризовать свойства живого 

организма (на конкретных 

примерах), уметь сравнивать живую 

и неживую природу 

Устанавливать причинно- 

Следственные связи, строить 

Логическое рассуждение 

  Уровни организации живой 

материи 

1 уметь показать уровневую 

организацию живых систем.  

перечислить элементы,  

преобладающие 

в составе живых организмов, их 

свойства и значение 

Устанавливать причинно- 

Следственные связи, строить 

Логическое рассуждение 

  Обобщение 1  Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 
 

Молекулярны

й уровень 

12 Молекулярный уровень: 

общая характеристика 

1 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «органические 

Формирование ценностных 

отношений к результатам 



вещества», «белки», «нуклеиновые 

кислоты», «углеводы», «жиры 

(липиды)», «биополимеры», 

«мономеры». Характеризуют 

молекулярный уровень организации 

живого. Описывают особенности 

строения органических веществ как 

биополимеров. Объясняют причины 

изучения свойств органических 

веществ именно в составе клетки; 

разнообразия свойств биополимеров, 

входящих в состав живых 

организмов. Анализируют текст 

учебника с целью 

обучения 

 . Вода и ее роль в 

жиз-недеятельности клетки. 

Минеральные вещества и 

их 

рольв клетке 

1 знать основные положения и авторов 

клеточной теории; особенности 

химического состава клетки. 

уметь объяснить роль клеточной 

теории в формировании современной 

картины мира. Уметь показать  

отличие химического состава живых 

организмов от объектов неживой 

природы 

 

выражать свои мысли и 

описывать действия в устной 

и письменной речи 

  Липиды 1 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «липиды», 

«жиры», «гормоны», 

«энергетическая функция липидов», 

«запасающая функция липидов», 

«защитная функция липидов», 

«строительная функция липидов», 

«регуляторная функция липидов». 

Дают характеристику состава и 

выражать свои мысли и 

описывать действия в устной 

и письменной речи, позитивного 

ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе. 



строения молекул липидов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами 

и функциями углеводов на основе 

анализа рисунков и текстов в 

учебнике.  

  Углеводы 1 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «углеводы, или 

сахариды», «моносахариды», 

«дисахариды», «полисахариды», 

«рибоза», «дезоксирибоза», 

«глюкоза», «фруктоза», 

«галактоза», «сахароза», 

«мальтоза», «лактоза», «крахмал», 

«гликоген», «хитин». 

Характеризуют состав и строение 

молекул углеводов. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами 

и функциями углеводов на основе 

анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры 

углеводов, входящих в состав 

организмов, места их локализации и 

биологическую роль 

Сформированность 

познавательных 

интересов и интеллектуальных 

способностей учащихся; 

позитивного ценностного 

отношения к живой природе, 

собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры 

поведения в природе. 

  Состав и строение белков 1 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «белки, или 

протеины», «простые и сложные 

белки», «аминокислоты», 

«полипептид», «первичная 

структура белков», «вторичная 

структура белков», «третичная 

Сформированность 

познавательных интересов и 

Интеллектуальных способностей 

учащихся; 



структура белков», «четвертичная 

структура белков». Характеризуют 

состав и строение молекул белков, 

причины возможного нарушения 

природной структуры 

(денатурации) белков. Приводят 

примеры денатурации белков 

  Функции белков 1 Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами 

и функциями белков на основе 

анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры белков, 

входящих в состав организмов, мест 

их локализации и биологической роли 

Устанавливать причинно- 

Следственные связи, строить 

Логическое рассуждение 

  Биологические ферменты 1 Определяют понятия формируемые 

в ходе изучения темы: 

«катализатор», «фермент», 

«кофермент», «активный центр 

фермента». Характеризуют роль 

биологических катализаторов в 

клетке. Описывают механизм 

работы ферментов. Приводят 

примеры ферментов, их локализации 

в организме и их биологической роли. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между белковой 

природой ферментов и 

оптимальными условиями их 

функционирования. Отрабатывают 

умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

Делать умозаключения 

Развитие внимательности 

собранности и аккуратности 



полученные результаты на основе 

содержания лабораторной 

  Обобщающий урок 1 Определяют понятия, 

сформированные в ходе изучения 

темы. Дают оценку возрастающей 

роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, 

постоянному процессу эволюции 

научного знания. Отрабатывают 

умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты 

Самостоятельно контролировать 

свое время, адекватно оценивать 

правильность своих действий, 

вносить коррективы 

  Нуклеиновые кислоты 1 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «нуклеиновая 

кислота», «дезоксирибонуклеиновая 

кислота, или ДНК», 

«рибонуклеиновая кислота, или 

РНК», «азотистые основания», 

«аденин», «гуанин», «цитозин», 

«тимин», «урацил», 

«комплементарность», 

«транспортная РНК (тРНК)», 

«рибосомная РНК (рРНК)», 

«информационная РНК (иРНК)», 

«нуклеотид», «двойная спираль 

ДНК». Дают характеристику 

состава и строения молекул 

нуклеиновых кислот. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами 

и функциями нуклеиновых кислот на 

Развитие монологической 

и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 



основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры 

нуклеиновых кислот, входящих в 

состав организмов, мест их 

локализации и биологической роли. 

Составляют план параграфа 

учебника. Решают биологические 

задачи (на математический расчет; 

на применение принципа 

комплементарности) 

  АТФ и другие органические 

соединения клетки 

1 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«аденозинтрифосфат (АТФ)», 

«аденозиндифосфат (АДФ)», 

«аденозинмонофосфат (АМФ)», 

«макроэргическая связь», 

«жирорастворимые витамины», 

«водорастворимые витамины». 

Характеризуют состав и строение 

молекулы АТФ. Приводят примеры 

витаминов, входящих в состав 

организмов, и их биологической роли. 

Готовят выступление с сообщением 

Развитие монологической 

и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

  Вирусы 1 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «вирусы», 

«капсид», «самосборка». 

Характеризуют вирусы как 

неклеточные формы жизни, 

описывают цикл развития вируса. 

Описывают общий план строения 

вирусов. Приводят примеры вирусов 

и заболеваний, вызываемых ими. 

Обсуждают проблемы 

позитивного ценностного 

отношения к живой природе, 

собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры 

поведения в природе. 



происхождения вирусов 

  Обобщающий урок 1 Определяют понятия, 

сформированные в ходе изучения 

темы. Дают оценку возрастающей 

роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, 

постоянному процессу эволюции 

научного знания. Отрабатывают 

умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты 

Использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению 

к природной среде, собственному 

организму, здоровью других 

людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, 

профилактики стрессов, вредных 

привычек.  

 

Клеточный 

уровень 

16 Методы 

цитологии.Клеточная 

теория 

1 знать основные положения и авторов 

клеточной теории; 

особенности химического состава 

клетки. 

уметь объяснить роль клеточной 

теории в формировании современной 

картины мира. Уметь показать 

отличие 

химического состава живых 

организмов от объектов неживой 

природы 

 

Использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению 

к природной среде, собственному 

организму, здоровью других 

людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, 

профилактики стрессов, вредных 

привычек.  

 

   Строение клетки:клеточная 

мембрана,ядро,цитоплазма,

кле 

точный центр, 

1 знать основные элементы строения 

клеточной стенки, ядра,рибосом, 

цитоплазмы; давать определения 

терминам. 

объяснять роль и значение хромосом 

для организма. Уметь показать 

способы 

проникновения веществ внутрь 

соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 



клетки. 

 

  Рибосомы ,эпс,Ядро 1 знать основные элементы строения 

ЭПС, 

комплекса Гольджи, лизосом, 

пластид, 

митохондрий; значение и функции 

органелл в жизнедеятельности 

клетки. 

уметь раскрыть связь строения 

клеточных органелл в связи 

соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 

  Вакуоли,комплекс 

Гольджи,Лизосомы 

1 знать основные элементы строения 

ЭПС, 

комплекса Гольджи, лизосом, 

пластид, 

митохондрий; значение и функции 

органелл в жизнедеятельности 

клетки. 

уметь раскрыть связь строения 

клеточных органелл в связи 

Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 
 

  Митохондрии,пластиды,Ор

ганоиды движения, 

клеточные влючения 

1 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«митохондрии», «кристы», 

«пластиды», «лейкопласты», 

«хлоропласты», «хромопласты», 

«граны», «клеточный центр», 

«цитоскелет», «микротрубочки», 

«центриоли», «веретено деления», 

«реснички», «жгутики», «клеточные 

включения». Характеризуют 

строение перечисленных органоидов 

клетки и их функции. 

Устанавливают причинно-

соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 

 



следственные связи между 

строением и функциями 

биологических систем на примере 

клетки, ее органоидов и выполняемых 

ими функций. Работают с 

иллюстрациями учебника (смысловое 

чтение) 

  Особенности строения 

клеток эукариот и 

прокариот 

1 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«прокариоты», «эукариоты», 

«анаэробы», «споры». 

Характеризуют особенности 

строения клеток прокариот и 

эукариот. Сравнивают особенности 

строения клеток с целью выявления 

сходства и различия 

соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, 

  Обобщающий урок 1  Охрана природы - одна из 

важнейших обязанностей каждого 

человека. формирование 

бережного отношения к природе, 

  Ассимиляция и 

диссимиляция. Метаболизм 

 

1 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«ассимиляция», «диссимиляция», 

«метаболизм». Обсуждают в классе 

проблемные вопросы, связанные с 

процессами обмена веществ в 

биологических системах 

соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, 

  Энергетический обмен в 

клетке 

 

1 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «неполное 

кислородное ферментативное 

расщепление глюкозы», «гликолиз», 

«полное кислородное расщепление 

глюкозы», «клеточное дыхание». 

выражать свои мысли и 

описывать действия в устной 

и письменной речи, позитивного 

ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; 



Характеризуют основные этапы 

энергетического обмена в клетках 

организмов. Сравнивают 

энергетическую эффективность 

гликолиза и клеточного дыхания 

культуры поведения в природе. 

  Автотрофы и 

гетеротрофы 

1 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«автотрофы», «гетеротрофы», 

«фототрофы», «хемотрофы», 

«сапрофиты», «паразиты», 

«голозойное питание». Сравнивают 

организмы по способу получения 

питательных веществ. Составляют 

схему «Классификация организмов по 

способу питания» с приведением 

конкретных примеров (смысловое 

чтение) 

Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 
 

  Пластический обмен. 

Синтез белков в клетке 

 

1 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «ген», 

«генетический код», «триплет», 

«кодон», «транскрипция», 

«антикодон», «трансляция», 

«полисома». Характеризуют 

процессы, связанные с биосинтезом 

белка в клетке. Описывают 

процессы транскрипции и 

трансляции применяя принцип 

комплементарности и генетического 

кода 

соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, 

  Синтез белков в клетке 

 

1 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «ген», 

«генетический код», «триплет», 

«кодон», «транскрипция», 

соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, 



«антикодон», «трансляция», 

«полисома». Характеризуют 

процессы, связанные с биосинтезом 

белка в клетке. Описывают 

процессы транскрипции и 

трансляции применяя принцип 

комплементарности и генетического 

кода 

  Деление клетки. Митоз 

 

1 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «митоз», 

«интерфаза», «профаза», 

«метафаза», «анафаза», 

«телофаза», «редупликация», 

«хроматиды», «центромера», 

«веретено деления». Характеризуют 

биологическое значение митоза. 

Описывают основные фазы митоза. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

продолжительностью деления 

клетки и продолжительностью 

остального периода жизненного 

цикла клетки 

соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, 

  Развитие половых клеток. 

Мейоз. 

1 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«гаметогенез», «период 

размножения», «период роста», 

«период созревания», «мейоз I», 

«мейоз II», «конъюгация», 

«кроссинговер», «направительные 

тельца», «оплодотворение», 

«зигота», «наружное 

оплодотворение», «внутреннее 

соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, 



оплодотворение», «двойное 

оплодотворение у 

покрытосеменных», «эндосперм». 

Характеризуют стадии развития 

половых клеток и стадий мейоза по 

схемам. Сравнивают митоз и мейоз. 

Объясняют биологическую сущность 

митоза и оплодотворения 

  Обобшение 1 Определяют понятия, 

сформированные в ходе изучения 

темы. Дают оценку возрастающей 

роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, 

постоянному процессу эволюции 

научного знания. Отрабатывают 

умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

Утверждае нравственных начал, 

понимания сути бытия, 

физической красоты человека и 

природы, важности охраны 

окружающей среды.  

  Обобшение 1 Определяют понятия, 

сформированные в ходе изучения 

темы. Дают оценку возрастающей 

роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, 

постоянному процессу эволюции 

научного знания. Отрабатывают 

умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

Утверждае нравственных начал, 

понимания сути бытия, 

физической красоты человека и 

природы, важности охраны 

окружающей среды. 

  Обобщение 1 Определяют понятия, 

сформированные в ходе изучения 

темы. Дают оценку возрастающей 

роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, 

Охрана природы - одна из 

важнейших обязанностей каждого 

человека. Вот почему важным в 

воспитании учащихся является 

формирование бережного 



постоянному процессу эволюции 

научного знания. Отрабатывают 

умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперимен1ты, оценивать 

отношения к природе, 

 

 

 

 

11 класс 

Раздел Кол

-во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности учеников  Основные направления 

воспитательной деятельности 

Организменн

ый 

10 Общая 

характеристика 

организменного 

уровня 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «размножение организмов», «бесполое 

размножение», «почкование», «деление тела», 

«споры», «вегетативное размножение», «половое 

размножение», «гаметы», «гермафродиты», 

«семенники», «яичники», «сперматозоиды», 

«яйцеклетки». Характеризуют организменный 

уровень организации живого, процессы бесполого и 

полового размножения, сравнивают их. Описывают 

способы вегетативного размножения растений. 

Приводят примеры организмов, размножающихся 

половым и бесполым путем 

Охрана природы - одна из 

важнейших обязанностей каждого 

человека. формирование 

бережного отношения к природе, 

соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, 

  Развитие половых 

клеток. Мейоз. 

Оплодотворение 

 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «гаметогенез», «период размножения», 

«период роста», «период созревания», «мейоз I», 

«мейоз II», «конъюгация», «кроссинговер», 

Охрана природы - одна из 

важнейших обязанностей каждого 

человека. формирование 

бережного отношения к природе, 



«направительные тельца», «оплодотворение», 

«зигота», «наружное оплодотворение», «внутреннее 

оплодотворение», «двойное оплодотворение у 

покрытосеменных», «эндосперм». Характеризуют 

стадии развития половых клеток и стадий мейоза по 

схемам. Сравнивают митоз и мейоз. Объясняют 

биологическую сущность митоза и оплодотворения 

  Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Биогенетический 

закон 

 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «онтогенез», «эмбриональный период 

онтогенеза (эмбриогенез)», «постэмбриональный 

период онтогенеза», «прямое развитие», «непрямое 

развитие», «закон зародышевого сходства», 

«биогенетический закон», «филогенез». 

Характеризуют периоды онтогенеза. Описывают 

особенности онтогенеза на примере различных групп 

организмов. Объясняют биологическую сущность 

биогенетического закона. Устанавливают причинно-

следственные связи на примере животных с прямым 

и непрямым развитием 

соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, 

  Закономерности 

наследования 

признаков, 

установленные 

Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание 

 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «гибридологический метод», «чистые линии», 

«моногибридные скрещивания», «аллельные гены», 

«гомозиготные и гетерозиготные организмы», 

«доминантные и рецессивные признаки», 

«расщепление», «закон чистоты гамет». 

Характеризуют сущность гибридологического 

метода. Описывают опыты, проводимые 

Г.Менделем по моногибридному скрещиванию. 

Составляют схемы скрещивания. Объясняют 

цитологические основы закономерностей 

наследования признаков при моногибридном 

скрещивании. Решают задачи на моногибридное 

скрещивание 

соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, 



  Неполное 

доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее 

скрещивание 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «неполное доминирование», «генотип», 

«фенотип», «анализирующее скрещивание». 

Характеризуют сущность анализирующего 

скрещивания. Составляют схемы скрещивания. 

Решают задачи на наследование признаков при 

неполном доминировании 

соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 

  Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования 

признаков 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «дигибридное скрещивание», «закон 

независимого наследования признаков», 

«полигибридное скрещивание», «решетка Пеннета». 

Дают характеристику и объясняют сущность 

закона независимого наследования признаков. 

Составляют схемы скрещивания и решетки 

Пеннета. Решают задачи на дигибридное скрещив 

соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, 

  Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «аутосомы», «половые хромосомы», 

«гомогаметный пол», «гетерогаметный пол», 

«сцепление гена с полом». Дают характеристику и 

объясняют закономерности наследования признаков, 

сцепленных с полом. Составляют схемы 

скрещивания. Устанавливают причинно-

следственные связи на примере зависимости 

развития пола особи от ее хромосомного набора. 

Решают задачи на наследование признаков, 

сцепленных с полом 

соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 

  Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. 

Норма реакции 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «изменчивость», «модификации», 

«модификационная изменчивость», «норма реакции». 

Характеризуют закономерности модификационной 

изменчивости организмов. Приводят примеры 

модификационной изменчивости и проявлений нормы 

реакции. Устанавливают причинно-следственные 

соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 



связи на примере организмов с широкой и узкой 

нормой реакции. Выполняют практическую работу 

по выявлению изменчивости у организмов 

  Основные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов 

 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «селекция», «гибридизация», «массовый 

отбор», «индивидуальный отбор», «чистые линии», 

«близкородственное скрещивание», «гетерозис», 

«межвидовая гибридизация», «искусственный 

мутагенез», «биотехнология», «антибиотики». 

Характеризуют методы селекционной работы. 

Сравнивают массовый и индивидуальный отбор. 

Готовят сообщения к уроку-семинару «Селекция на 

службе человека» 

соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 

  Обобщающий урок-

семинар 

1 Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения 

с одноклассниками и учителями 

соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 

Популяционно

-видовой 

уровень  

8 Вид. Критерии вида 

 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «вид», «морфологический критерий вида», 

«физиологический критерий вида», «генетический 

критерий вида», «экологический критерий вида», 

«географический критерий вида», «исторический 

критерий вида», «ареал», «популяция», «свойства 

популяций», «биотические сообщества». Дают 

характеристику критериев вида, популяционной 

структуры вида. Описывают свойства популяций. 

Объясняют роль репродуктивной изоляции в 

поддержании целостности вида. Выполняют 

практическую работу по изучению морфологического 

соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 

  Происхождение 1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения  



видов. Развитие 

эволюционных 

представлений 

темы: «эволюция», «теория Дарвина», «движущие 

силы эволюции», «изменчивость», «борьба за 

существование», «естественный отбор», 

«синтетическая теория эволюции». Дают 

характеристику и сравнивают эволюционные 

представления Ж.Б.Ламарка и основные положения 

учения Ч.Дарвина. Объясняют закономерности 

эволюционных процессов с позици 

  Движущие силы 

эволюции 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «макроэволюция», «направления эволюции», 

«биологический прогресс», «биологический регресс», 

«ароморфоз», «идиоадаптация», «дегенерация». 

Характеризуют главные направления эволюции. 

Сравнивают микро- и макроэволюцию. Обсуждают 

проблемы макроэволюции с одноклассниками и 

учителем. Работают с дополнительными 

информационными источниками с целью подготовки 

сообщения или мультимедиа презентации о фактах, 

доказывающих эволюцию 

соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 

  Естественный 

отбор 

 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «внутривидовая борьба за существование», 

«межвидовая борьба за существование», «борьба за 

существование с неблагоприятными условиями 

среды», «стабилизирующий естественный отбор», 

«движущий естественный отбор». Характеризуют 

формы борьбы за существование и естественного 

отбора. Приводят примеры их проявления в природе. 

Разрабатывают эксперименты по изучению 

действий отбора, которые станут основой будущего 

учебно-исследовательского проекта. Смысловое 

чтение 

соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 

  Макроэволюция и 

микроэволюция 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «макроэволюция», «направления эволюции», 

соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 



«биологический прогресс», «биологический регресс», 

«ароморфоз», «идиоадаптация», «дегенерация». 

Характеризуют главные направления эволюции. 

Сравнивают микро- и макроэволюцию. Обсуждают 

проблемы макроэволюции с одноклассниками и 

учителем. Работают с дополнительными 

информационными источниками с целью подготовки 

сообщения или мультимедиа презентации о фактах, 

доказывающих эволюциюОпределяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: 

«микроэволюция», «изоляция», «репродуктивная 

изоляция», «видообразование», «географическое 

видообразование». Характеризуют механизмы 

географического видообразования с использованием 

рисунка учебника. Смысловое чтение с последующим 

выдвижение гипотез о других возможных 

механизмах видообразования 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 

   Главные 

направления 

эволюции 

1 знать главные направления органической 

эволюции, их соотношение и роль в 

эволюционном процессе. 

уметь дать краткую характеристику 

основных типов эволюционных 

изменений, описать их роль в 

видообразовании 

соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 

  Принципы 

классификации. 

Систематика 

1  формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

  Обобщающий урок 1  соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, 



алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 

Экосистемны

й уровень  

8 Экосистемный 

уровень общая 

характеристика. 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «биотическое сообщество», «биоценоз», 

«экосистема», «биогеоценоз». Описывают и 

сравнивают экосистемы различного уровня. 

Приводят примеры экосистем разного уровня. 

Характеризуют аквариум как искусственную 

экосистему 

Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 
 

Экосистемны

й уровень 

часов 

 

8 Сообщество, 

экосистема, 

биогеоценоз 

 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «биотическое сообщество», «биоценоз», 

«экосистема», «биогеоценоз». Описывают и 

сравнивают экосистемы различного уровня. 

Приводят примеры экосистем разного уровня. 

Характеризуют аквариум как искусственную 

экосистему 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

  Сообщество, 

экосистема, 

биогеоценоз 

 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «биотическое сообщество», «биоценоз», 

«экосистема», «биогеоценоз». Описывают и 

сравнивают экосистемы различного уровня. 

Приводят примеры экосистем разного уровня. 

Характеризуют аквариум как искусственную 

экосистему 

Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 
 

  Состав и структура 

сообществ 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «видовое разнообразие», «видовой состав», 

«автотрофы», «гетеротрофы», «продуценты», 

«консументы», «редуценты», «ярусность», «редкие 

виды», «виды-средообразователи». Характеризуют 

морфологическую и пространственную структуру 

сообществ. Анализируют структуру биотических 

Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 



сообществ по схеме  

  Межвидовые 

отношения 

организмов в 

экосистеме 

 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «нейтрализм», «аменсализм», 

«комменсализм», «симбиоз», «протокооперация», 

«мутуализм», «конкуренция», «хищничество», 

«паразитизм».Решают экологические задачи на 

применение экологических закономерностей. 

Приводят примеры положительных и 

отрицательных взаимоотношений организмов в 

популяциях 

Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 
 

  Видовая и 

пространственная 

структура экосистем. 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «нейтрализм», «аменсализм», 

«комменсализм», «симбиоз», «протокооперация», 

«мутуализм», «конкуренция», «хищничество», 

«паразитизм».Решают экологические задачи на 

применение экологических закономерностей. 

Приводят примеры положительных и 

отрицательных взаимоотношений организмов в 

популяциях 

Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 
 

  Потоки вещества и 

энергии в 

экосистеме 

 

1 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «пирамида численности и биомассы». Дают 

характеристику роли автотрофных и 

гетеротрофных организмов в экосистеме. Решают 

экологические задачи на применение экологических 

закономерностей 

Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 
 

  Круговорот вешеств 

и энергии в 

экосистеме 

1  Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 



Экологического воспитания 
 

  Саморазвитие 

экосистемы. 

Экологическая 

сукцессия 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «равновесие», «первичная сукцессия», 

«вторичная сукцессия». Характеризуют процессы 

саморазвития экосистемы. Сравнивают первичную и 

вторичную сукцессии. Разрабатывают плана урока-

экскурсии 

Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 
 

  Обобщающий урок –

экскурсия 

1  Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 
 

Биосферный 

уровень  

9 Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность 

организмов  

 

1 Определяют понятия «биосфера», «водная среда», 

«наземно-воздушная среда», «почва», «организмы как 

среда обитания», «механическое воздействие», 

«физико-химическое воздействие», «перемещение 

вещества», «гумус», «фильтрация». Характеризуют 

биосферу как глобальную экосистему. Приводят 

примеры воздействия живых организмов на 

различные среды жизни 

Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 
 

  Круговорот веществ 

в биосфере 

1 Определяют понятия «биогеохимический цикл», 

«биогенные (питательные) вещества», 

«микротрофные вещества», «макротрофные 

вещества», «микроэлементы». Характеризуют 

основные биогеохимические циклы на Земле, 

используя иллюстрации учебника. Устанавливают 

причинно-следственные связи между биомассой 

Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 



(продуктивностью) вида и его значением в 

поддержании функционирования сообщества 

 

  Эволюция биосферы 1 Определяют понятия «живое вещество», «биогенное 

вещество», «биокосное вещество», «косное 

вещество», «экологический кризис». Характеризуют 

процессы раннего этапа эволюции биосферы. 

Сравнивают особенности круговорота углерода на 

разных этапах эволюции биосферы Земли. 

Объясняют возможные причины экологических 

кризисов. Устанавливают причинно-следственных 

связи между деятельностью человека и 

экологическими кризисами 

Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 
 

  Происхождение 

жизни на Земле 

1 Определяют понятия «коацерваты», «пробионты», 

«гипотеза симбиотического происхождения 

эукариотических клеток», «гипотеза происхождения 

эукариотических клеток и их органоидов путем 

впячивания клеточной мембраны», «прогенот», 

«эубактерии», «архебактерии». Характеризуют 

основные этапы возникновения и развития жизни на 

Земле. Описывают положения основных гипотез 

возникновения жизни. Сравнивют гипотезы 

А.И.Опарина и Дж. Холдейна. Обсуждают проблемы 

возникновения и развития жизни с одноклассниками и 

учителем 

Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 
 

  Основные этапы 

развития жизни на 

Земле.  

1 Определяют понятия «эра», «период», «эпоха», 

«катархей», «архей», «протерозой», «палеозой», 

«мезозой», «кайнозой», «палеонтология», «кембрий», 

«ордовик», «силур», «девон», «карбон», «пермь», 

«трилобиты», «риниофиты», «кистеперые рыбы», 

«стегоцефалы», «ихтиостеги», «терапсиды». 

Характеризуют развитие жизни на Земле в эры 

древнейшей и древней жизни. Приводят примеры 

организмов, населявших Землю в эры древнейшей и 

Патриотического 

воспитания: 

Гражданского воспитания 

Физического воспитания 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 
 



древней жизни. Устанавливают причинно-

следственные связи между условиями среды 

обитания и эволюционными процессами у различных 

групп организмов. Смысловое чтение с последующим 

заполнением таблицы 

  Эволюция человека 1 Определяют понятия «антропогенное воздействие 

на биосферу», «ноосфера», «природные ресурсы». 

Характеризуют человека как биосоциальное 

существо. Описывают экологическую ситуацию в 

своей местности. Устанавливают причинно-

следственные связи между деятельностью человека 

и экологическими кризисами 

Охрана природы - одна из 

важнейших обязанностей каждого 

человека. Вот почему важным в 

воспитании учащихся является 

формирование бережного 

отношения к природе, 

  Роль человека в 

биосфере 

1 Определяют понятия «рациональное 

природопользование», «общество одноразового 

потребления». Характеризуют современное 

человечество как «общество одноразового 

потребления». Обсуждают основные принципы 

рационального использования природных ресурсов 

Охрана природы - одна из 

важнейших обязанностей каждого 

человека. Вот почему важным в 

воспитании учащихся является 

формирование бережного 

отношения к природе, 

  Обобщающий урок-

конференция 

1 Выступают с сообщениями по теме. Представляют 

результаты учебно-исследовательской проектной 

деятельности 

Охрана природы - одна из 

важнейших обязанностей каждого 

человека. Вот почему важным в 

воспитании учащихся является 

формирование бережного 

отношения к природе, 
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