
Пояснительная записка 

Рабочая программа по  предмету биология составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года № 1645 с 
изменениями от., 31.12.2015г.№1578, от 29.06.2017 № 613, на основании основной образовательной 
программы СОО  МАОУ «СОШ №3», 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии в средней школе направлен на формировании у обучающихся знаний о живой природе, её 
отличительных признаках- уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. В основе курса лежит 
концентрическая система изучения, при которой сведения о биологических системах формируются на базе знаний 
учащихся, полученных ими из систематических и заключительного разделов биологического образования основной 
школы. Учитывая то, что учащиеся средней школы уже имеют начальную общебиологическую подготовку, в 
материал программы вошли сведения, дополняющие и развивающие их знания о живой природе как наиболее 
сложной форме движения материи и способствующие формированию естественно-научной картины мира. В 10 
классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и неклеточных форм жизни, расширяются 
представления о самовоспроизведение организмов, генетических законах наследственности и изменчивости, о 
многообразии пород, сортов и штаммов организмов, полученных человеком в селекции. 

В 10-11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о 
происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии 
организмов 

Программа по биологии определяет цели изучения биологии в средней школе, содержание тем курса, дает 
распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых практических и лабораторных работ, 
выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения биологии. 

На изучении биологии в 10-11 классе отводится 1 час в неделю, 35 часов в год для учащихся 10 классов, 34 часа для 
учащихся 11 классов. 

Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

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

• 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. 

 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью 
современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, 
селекции, биотехнологии, экологии);о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 
популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 
исследованиях в биологической науке; 

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать 
связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

• самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 
проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения 
биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости 
бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 
деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 
экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Содержание курса биологии. 

Биология как комплекс наук о живой природе. 

Биология как комплексная наука. Основные критерии живого. Биологические системы. Уровни организации 
жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни. 

 Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества и их значение. Роль воды в составе живой материи.   
 Органические вещества (углеводы, липиды, белки нуклеиновые кислоты, АТФ), их строение и функции. 
Биополимеры и другие органические вещества. 

Клетка структурная и функциональная единица организма. Цитология , методы цитологии. Современная 
клеточная теория. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и 
функции хромосом. 

Жизнедеятельность клетки. Метаболизм. Энергетический и пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. 
Биосинтез белка. Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики  вирусных заболеваний. 

Организм. 

Организм – единое целое. 

Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Самовоспроизведение организмов и клеток. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 
Соматические и половые клетки. Размножение организмов (половое и бесполое). 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. 



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. 

Развитие жизни на Земле. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

 Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы 
антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда. 

Экологические факторы и их влияние на организмы. Приспособления организмов к действию экологических 
факторов. Экологическая ниша. 

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. Круговорот веществ в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
Перспективы развития биологических наук. 

 

Планируемые результаты освоения курса биологии 
В процессе обучения биологии в 10 и 11 классах предусмотрено достижение учащимися 

следующих личностных результатов: 

• сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 
отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 
• сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества, понимания 

особенностей методов, применяемых в биологических исследованиях; 
• реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам; 
• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной 

культуры на базе биологических знаний и умений; 
• признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; 

реализация установок здорового образа жизни; 
• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 
• знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для 

личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 
Также предусмотрено достижение метапредметпых результатов, таких как: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе 
умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
• компетентность в области использования информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ), умение работать с разными источниками биологической информации; самостоятельно 
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 



дополнительной литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах); анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 
• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию; 
• способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Достижение  предметных результатов - знаний, умений, компетентностей, 
характеризующих качество (уровень) овладения учащимися содержанием учебного предмета, 
предусматривает: 

• характеристику содержания биологических теорий (клеточной теории, эволюционной 
теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, закономерностей 
изменчивости, вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 
• умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; умение сравнивать 
между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать между собой 
структурные уровни организации жизни; 
• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, 
изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
• умение приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, её 

уровневой организации и эволюции; родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 
окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов и экосистем; 
• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
• умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
• умение проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности жизни, о происхождении 

жизни и человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; последствий 
собственной деятельности в окружающей среде; чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; биологической информации, получаемой из разных источников; 
• оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирования, 

искусственного оплодотворения, направленного изменения генома); 
• постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Все личностные, метапредметные и предметные результаты при освоении содержания программы 
курса биологии для 10-11 классов будут проявляться в знаниях, отношениях и деятельности: учебно-
познавательной, интеллектуальной, ценностно-ориентационной, трудовой, экокультурной, при-
родоохранной, физической и эстетической. 
 

Формируемые универсальные учебные действия: 
Личностные: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение 
• действие смыслообразования, 
• действие нравственно - этического оценивания 
• знание моральных норм; 
• умение выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 

этическими нормами 
• ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях 

Коммуникативные: 



• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение целей, 
функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение   конфликтов   -   выявление,   идентификация   проблемы,   поиск   и   оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыслив соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 
• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 
Регулятивные: 

• целеполагание 
• планирование 
• прогнозирование   
• контроль 
• коррекция 
• оценка 
• волевая саморегуляция 

Познавательные: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую    или    знаково-символическую    модель,    где    выделены существенные 
характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

• умение структурировать знания; 
• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия  способов  и  условий действия, контроль  и  оценка процесса и результатов 

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. 
 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
Раздел 1.  Введение в курс общей биологии (5 ч) 
Выпускник научится: 
• выявлять и объяснять основные свойства живого; 
• характеризовать многообразие структурных уровней организации жизни; 
• рассматривать и объяснять общие признаки биосистемы; 
• анализировать и оценивать практическое значение биологии; 
• называть и объяснять роль методов исследования в биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению особенностей структурных 
уровней организации жизни; 
• развивать представления о современной естественнонаучной картине мира; 
• применять коммуникативные компетентности при работе в паре или в группе при обсуждении 
проблемных вопросов курса. 
Раздел 2.  Биосферный уровень жизни (8 ч) 
Выпускник научится: 
• характеризовать биосферу как биосистему и экосистему; 
• объяснять роль живого вещества в существовании биосферы; 



• объяснять сущность круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; 
• характеризовать и сравнивать гипотезы о происхождении жизни на Земле; 
• раскрывать сущность эволюции и называть её этапы; 
• называть и характеризовать среды жизни на Земле; 
• определять и классифицировать экологические факторы среды обитания живых организмов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать этапы становления и развития биосферы Земли; 
• раскрывать условия устойчивости и неустойчивости биосферы; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии о возможных последствиях деятельности 
человека в биосфере. 
Раздел 3.  Биогеоценотический уровень жизни (6 ч) 
Выпускник научится: 
• характеризовать биогеоценоз как биосистему и экосистему; 
• раскрывать особенности и значение биогеоценотического структурного уровня организации живой 
материи; 
характеризовать структуру и строение биогеоценоза; 
• объяснять основные механизмы устойчивости биогеоценозов; 
• сравнивать устойчивость естественных культурных экосистем; 
• объяснять роль биогеоценозом в эволюции живых организмов; 
• раскрывать процесс смены биогеоценозом и называть её причины; 
• характеризовать периодические изменении биогеоценозов; 
• классифицировать разнообразие биогеоценозов на Земле. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, 
с биологическими приборами и инструментами; 
• составлять элементарные схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
• применять знания об экологической нише и жизненной форме организмов в суждениях о 
коадаптации и коэволюции организмов; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению сопряжённого развития 
приспособительных признаков у организмов. 
Раздел 4.  Популяционно-видовой уровень жизни (13 ч) 
Выпускник научится: 
• характеризовать популяцию и вид как биосистему; 
• раскрывать особенности и значение популяционновидового структурного уровня организации живой 
материи; 
• определять популяцию как генетическую систему и как единицу эволюции; 
• объяснять процесс появления новых видов (видообразование); 
• раскрывать движущие силы эволюции; 
• объяснять сущность современной теории эволюции; 
• доказывать место человека в системе живого мира; 
• характеризовать особенности и этапы становления вида Человек разумный; 
• анализировать и сравнивать гипотезы о происхождении человека современного вида. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• находить биологическую информацию в учебной, научно-популярной, справочной литературе и 
Интернете о популяции, эволюции, оценивать её и переводить из 
одной формы в другую; 
• аргументировать свою точку зрения при обсуждении движущих сил эволюции; 
• проявлять ключевые компетентности при объяснении особенностей биологического прогресса и 
регресса; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению проблемы сохранения 
природных видов; 
• соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 
Раздел5.  Организменный уровень жизни (16 ч) 
Выпускник научится: 
• характеризовать организм как биосистему и как структурный уровень организации жизни; 



• раскрывать и объяснять свойства организма; 
• называть и оценивать стадии развития зародыша на примере ланцетника; 
• объяснять значение и типы оплодотворения у растений и животных; 
• характеризовать основные факторы, формирующие здоровье; 
• объяснять особенности наследственности и изменчивости; 
• называть и объяснять законы наследования признаков; 
• называть причины наследственных заболеваний; 
• объяснять сущность и значение кроссинговера. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• аргументировать свою точку зрения при обсуждении особенностей организменного структурного 
уровня жизни; 
• решать элементарные генетические задачи; 
• применять коммуникативные компетентности работы в паре и в группе при выполнении 
лабораторной работы; 
• соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 
Раздел 6.  Клеточный уровень жизни (9 ч) 
Выпускник научится: 
• характеризовать клетку как биосистему и как структурный уровень организации жизни; 
• называть и раскрывать строение и функции основных частей и органоидов клетки; 
• сравнивать и различать клетки прокариот и эукариот; 
• объяснять процессы жизнедеятельности клетки; 
• называть отличие мейоза от митоза; 
• объяснять строение и функции хромосом; 
• называть и характеризовать этапы клеточного цикла; 
• объяснять вклад клеточной теории в формирование современной естественнонаучной картины мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать признаки клеточного уровня организации жизни; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии о биосистемной сущности живой клетки; 
• характеризовать клетку как этап эволюции жизни на Земле; 
• находить в учебной и научно-популярной, справочной литературе и Интернете информацию о 
клетке, 
оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
• решать элементарные цитологические задачи; 
• применять коммуникативные компетентности работы в паре и группе при выполнении лабораторной 
работы; 
• соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 
Раздел 7.  Молекулярный уровень жизни (7 ч) 
Выпускник научится: 
• характеризовать комплексы молекул в клетке как элементарные биосистемы и как компоненты 
молекулярного уровня организации жизни; 
• раскрывать и объяснять признаки молекулярного уровня; 
• объяснять биологические функции макромолекул; 
• называть и характеризовать особенности строения и функции нуклеиновых кислот (ДНК и РНК); 
• объяснять процессы синтеза в живой клетке; 
• характеризовать значение световой и темновой фаз фотосинтеза; 
• называть и объяснять этапы биосинтеза белка; 
• раскрывать сущность процессов клеточного дыхания; 
• объяснять сущность жизни как планетарного явления. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• аргументировать свою точку зрения при обсуждении особенностей молекулярного структурного 
уровня жизни; 
• использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своих представлений о современной 
естественнонаучной картине мира; 
• решать элементарные задачи по энергетике клетки; 



• выдвигать гипотезы о возможных результатах деятельности человека на молекулярном уровне 
жизни. 
Заключение 
Структурные уровни организации материи 
 

 

Основное содержание курса 
Введение (1 ч) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и 
эволюция. Основные уровни организации живой природы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 
познания живой природы. 

Раздел 1. Клетка – единица живого (17 ч) 

Глава 1. Химический состав клетки. 

Неорганические соединения. Биополимеры. Углеводы. Липиды. Биополимеры. Белки и их функции. Функции белков. 
Ферменты. Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Глава 2. Структура и функции клетки. 

Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. ЭПС. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Митохондрии, 
пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. 

Глава 3. Обеспечение клеток энергией. 

Фотосинтез. Анаэробный гликолиз. Аэробный гликолиз. 

Глава 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке. 

Генетическая информация. Удвоение ДНК. Образование и-РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез 
белков. Регуляция транскрипции и трансляции у бактерий. Регуляция транскрипции и трансляции у высших 
организмов. Генная и клеточная инженерия. Биотехнология. 

Раздел 2. Размножение и развитие организмов (5 ч) 

Глава 5. Размножение организмов. 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток. Оплодотворение. 

Глава 6. Индивидуальное развитие организмов. 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Организм как единое целое. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции (11 ч) 

Глава 7. Основные закономерности явлений наследственности. 

Генетическая символика. Задачи и методы генетики. Первый и второй законы Менделя. Анализирующее 
скрещивание. Неполное доминирование. Третий закон Менделя. Дигибридное скрещивание. Сцепленное наследование 
генов. Генетика пола. Взаимодействие генов. Цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие генотипа и 
среды при формировании признака. 

Глава 8. Закономерности изменчивости. 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. 

Глава 9. Генетика и селекция. 

Наследственная изменчивость человека. Значение генетики для медицины и здравоохранения. 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Методы современной селекции. Полиплоидия, отдаленная 
гибридизация, искусственный мутагенез. Успехи селекции. 

Раздел 4. Эволюция (23 ч) 

Глава 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. 



Возникновение и развитие эволюционных представлений. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Вид. 
Критерии вида. Популяция. 

Глава 11. Механизмы эволюционного процесса. 

Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор. Дрейф генов. Изоляция. Приспособленность 
видов. Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. 

Глава 12. Возникновение жизни на Земле. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 

Глава 13. Развитие жизни на Земле. 

Развитие жизни в криптозое, палеозое, мезозое, кайнозое. Многообразие органического мира. Классификация 
организмов. 

Глава 14. Происхождение человека. 

Основные этапы эволюции приматов. Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. 

Раздел 5. Основы экологии. (10 ч) 

Глава 15. Экосистемы. 

Экология. Экологические факторы среды. Экосистемы. Агроценозы. 

Глава 16. Биосфера. Охрана биосферы. 

Состав и функции биосферы. Круговорот химических элементов. 

Глава 17. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Наименование 
материала 

Часы Прогнозируемый результат ЗУН Лабораторный 
практикум. 

Инструментарий 

1 Введение 1  Должны знать: 

Вклад выдающихся ученых в развитие 
биологической науки; биологическую 
терминологию и символику. 

Должны уметь: 

Объяснять роль биологии в 
формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в 
формирование современной 
естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы. 

 

2 Неорганические 
соединения 

1  Должны знать: Химический состав 
клетки. Роль неорганических и 
органических веществ в клетке и 
организме человека. 

Должны уметь: 

Объяснять единство живой и неживой 
природы. Сравнивать биологические 
объекты (тела живой и неживой 
природы по химическому составу) и 
делать выводы на основе сравнения. 
Анализировать и оценивать глобальные 

Л.Р.№ 2 « 
Плазмолиз и 
деплазмолиз в 
клетках кожицы 
лука» 

3 Углеводы, липиды 1   

4 Белки, их строение и 
функции. 

1  Л.Р.№ 3 
«Каталитическая 
активность 
ферментов в 



экологические проблемы и пути их 
решения. Находить информацию о 
биологических объектах в различных 
источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее 
оценивать. 

живых тканях». 

5 Нуклеиновые кислоты 1   

6 АТФ и другие 
органические 
соединения клетки 

1   

7 Клеточная теория. 1  Должны знать: 

Основные положения клеточной теории. 
Клетка – структурная и функциональная 
единица живого. Химический состав 
клетки, его постоянство. Строение про - 
и эукариотной клеток. Безъядерные 
организмы (прокариоты) - бактерии. 
Ядерные организмы (эукариоты) – 
грибы, растения, животные. 
Особенности строения и 
жизнедеятельности растительной клетки 
и клетки животных. Должны 
уметь: Характеризовать строение, 
функции клеток бактерий, грибов, 
растений и животных; роль клеточной 
теории в обосновании единства 
органического мира; вирусы как 
неклеточные формы жизни. 
Распознавать клетки растений и 
животных. Сравнивать строение и 
функции клеток растений и животных; 
организмы прокариоты и эукариоты, 
автотрофы и гетеротрофы. 

 

 

8 Плазматическая 
мембрана. Цитоплазма и 
ее органоиды. 

1  Л.Р. № 1 « 
Строение 
растительной, 
животной, 
грибной и 
бактериальной 
клеток под 
микроскопом» 

9 Ядро. Прокариоты, 
эукариоты 

1   

10 Обобщение по теме 
«Химический состав 
клетки». « Структура 
и функции клетки» 

1   

11 Фотосинтез 

 

1  Должны знать: Фотосинтез. 

Обмен веществ и превращение 
энергии – основа 
жизнедеятельности клетки. Обмен 
веществ и превращения энергии – 
свойства живых организмов. 
Должны уметь: Характеризовать 
роль ферментов; обмен веществ и 
превращение энергии, питание 
автотрофных и гетеротрофных 
организмов. 
 

 

 

12 Обеспечение клеток 
энергией за счет 
окисления органических 
веществ без участия 
кислорода 

 

 

1   

13 Биологическое 
окисление при участии 
кислорода. 

1   

14 Генетическая 
информация. Удвоение 
ДНК 

1  Должны знать: 

Строение и функции хромосом. 

ДНК - носитель наслед-ственной 
информации. Значение постоянства 
числа и формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код. Доклеточные 

 

15 Образование 
информационной РНК 
по матрице ДНК. 
Генетический код. 

1   



16 Биосинтез белков. 
Регуляция 
транскрипции и 
трансляции. 

1  формы жизни: вирусы и бактериофаги.  

17 Вирусы. Генная и 
клеточная инженерия. 

1   

18 Обобщение по теме: 
«Обеспечение клеток 
энергией», « 
Наследственная 
информация и 
реализация ее в 
клетке» 

1   

19 Деление клетки. Митоз 1  Должны знать: 

Деление клетки – основа роста, развития 
и размножения организмов Жизненный 
цикл клеток. Рост, развитие, деление 
клетки (митоз, мейоз). Живой организм 
и его свойства. Бесполое и половое 
размножение. Индивидуальное развитие 
организмов. 

Должны уметь: 

Характеризовать 

деление клетки, размножение, рост и 
развитие бактерий, грибов, растений, 
животных; роль клеточной теории в 
обосновании единства органического 
мира. 

 

20 

 

Бесполое и половое 
размножение. Мейоз. 

1   

21 Образование половых 
клеток и 
оплодотворение 

1   

22 

 

Зародышевое и 
постэмбриональное 
развитие организмов. 

 

1  Должны знать: 

Индивидуальное развитие организма 
(онтогенез). Причины нарушений 
развития организмов. Индивидуальное 
развитие человека. Репродуктивное 
здоровье. Последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на развитие зародыша человека. 

Должны уметь: 

Сравнивать зародыши человека и 
других млекопитающих, процессы 
(естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и 
делать выводы на основе сравнения. 

Л.Р.№4 
Выявление 
признаков 
сходства 
зародышей 
человека и других 
млекопитающих 
как 
доказательство их 
родства. 

23 Организм как единое 
целое. Обобщение по 
теме: «Размножение и 
индивидуальное 
развитие организмов» 

1   

24 Моногибридное 
скрещивание. Первый и 
второй законы Менделя. 

1  Должны знать: 

Наследственность и изменчивость – 
свойства организмов. Генетика – наука о 
закономерностях наследственности и 
изменчивости. Г.Мендель – 
основоположник генетики. 
Генетическая терминология и 
символика. Закономерности 

Л.Р.№5 
Составление схем 
скрещивания. 
Решение 
генетических 
задач 

25 Генотип и фенотип. 
Аллельные гены. 

1   



Дигибридное 
скрещивание. Третий 
закон Менделя. 

наследования, установленные 
Г.Менделем. Хромосомная 
теория наследственности.Современные 
представления о гене и геноме. 

Должны уметь Объяснять родство 
живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие 
зародыша человека, нарушений 
развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций. Решать 
элементарные биологические задачи; 
составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ 
и энергии. Выявлять приспособления 
организмов к среде обитания, источники 
мутагенов в окружающей среде 
(косвенно).. Использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: соблюдения 
мер профилактики вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания); 
оценки этических аспектов некоторых 
исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное 
оплодотворение). 

26 Сцепленное 
наследование генов 

1   

27 

 

Генетика пола. 

 

1   

28 Взаимодействие генов. 
Цитоплазматическая 
наследственность. 
Взаимодействие 
генотипа и среды при 
формировании 
признака. 

1   

29 Обобщение по теме: 
«Генетика» 

1  Составление простейших схем 
скрещивания и решение элементарных 
генетических задач. 

 

30 Модификационная и 
наследственная 
изменчивость. 
Комбинативная 
изменчивость. 

1  Должны знать: 

Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Влияние мутагенов на 
организм человека. Значение генетики 
для медицины и селекции. 

 

Л.Р. № 6 
Изменчивость, 
построение 
вариационного 
ряда и 
вариационной 
кривой» 

31 

 

Мутационная 
изменчивость. 
Наследственная 
изменчивость человека 

 

1  Л.Р.№7 
Выявление 
источников 
мутагенов в 
окружающей 
среде и оценка 
возможных 
последствий их 
влияния. 

32 

 

Лечение и 
предупреждение 
некоторых 
наследственных 
болезней человека. 
Обобщение темы: 
«Изменчивость» 

1  Должны знать: 

Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика. 

 

33 

 

Одомашнивание как 
начальный этап 
селекции. Методы 
селекции 

1  Должны знать: 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова 

 



 о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. 
Основные методы селекции: 
гибридизация, искусственный отбор. 

 

34 Полиплоидия, 
отдаленная 
гибридизация, 
искусственный 
мутагенез и их значение 
в селекции. 

Успехи селекции. 

 

 

 

1  Л.Р. № 8 Анализ и 
оценка 
эстетических 
аспектов развития 
некоторых 
исследований в 
биотехнологии 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№п/п Наименование 
материала 

Часы Прогнозируемый результат ЗУН Лабораторный 
практикум 

Инструментарий 

1 Возникновение и 
развитие эволюционных 
представлений. Чарльз 
Дарвин и его теория 
происхождения видов. 

1  Знать: История эволюционных идей. 
Значение работ К.Линнея, учения 
Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории 
Ч.Дарвина. 

Роль эволюционной теории в 
формировании современной 
естественнонаучной картины мира. 

Вид, его критерии. Популяция – 
структурная единица вида, единица 
эволюции. 

Уметь: Объяснять вклад 
биологических теорий в 
формирование современной 
естественнонаучной картины мира. 
Находить информацию о 
биологических объектах в различных 
источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернета) и 
критически ее оценивать. 

 

2 Доказательства 
эволюции 

1   

3 Вид. Критерии вида. 
Популяция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Л.Р.№ 1 

« Морфологические 
особенности 
растений различных 
видов» 

4 Роль изменчивости в 
эволюционном процессе 

1  Знать: 

Движущие силы эволюции, их 
влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Факторы 

Л.Р. № 2 
«Изменчивость 
организмов» 

5 Естественный отбор – 
направляющий фактор 
эволюции 

1   



6 Формы естественного 
отбора в популяциях 

1  эволюции. 

Уметь: Объяснять причины 
эволюции и изменяемости видов. 

 

7 Дрейф генов, изоляция - 
факторы эволюции 

1   

8 Приспособленность – 
результат действия 
факторов эволюции 

1  Л.Р.№3 
«Приспособленность 
организмов к среде 
обитания» 

9 Видообразование 1   

10 Основные направления 
эволюционного 
процесса 

1  Л.Р.№ 4 
«Ароморфозы 
(растений) и 
идиодаптация 

(у насекомых) 

11 Обобщение по теме: 
«Эволюция» 

1   

12 Развитие представлений 
о возникновении жизни 

1  Знать: гипотезы происхождения 
жизни. 

Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на 
Земле в процессе эволюции. 

Уметь: объяснять роль 
биологических теорий, идей, 
принципов, гипотез 
в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, 
научного мировоззрения; единство 
живой и неживой природы, 
родство живых организмов, используя 
биологические теории, законы и 
правила; 

Л.Р. №5 Анализ и 
оценка различных 
гипотез 
происхождения 
жизни 

13 Современные взгляды 
на возникновение жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

14 Развитие жизни в 
криптозое, раннем 
палеозое ( кембрий, 
ордовик, силур) 

1  Знать: историю развития живых 
организмов на Земле, название эр и 
периодов и их возраст. 

Уметь: характеризовать ароморфозы 
и идиоадаптации каждого периода, 
работать с учебной и научно-
популярной литературой. 

 

15 Развитие жизни в 
позднем палеозое 
(девон, карбон, пермь) 

1   

16 Развитие жизни в 
мезозое 

1   



17 Развитие жизни в 
кайнозое 

1   

18 Многообразие 
органического мира. 
Классификация 
организмов. 

1   

19 Обобщение 
«Возникновение и 
развитие жизни» 

1   

20 Доказательства 
происхождения человека 
от животных. 

1  Знать: Место человека в живой 
природе. Систематическое положение 
вида, признаки и свойства человека. 
Стадии эволюции человека. 
Родословная человека. Человеческие 
расы, единство происхождения рас. 
Движущие силы антропогенеза; 
Развитие членораздельной речи. 
Ведущая роль законов обществ. 
жизни в социальном прогрессе 
человечества. 

Уметь: объяснять причины эволюции 
видов, человека, биосферы, единства 
человеческих рас. 

Л.Р.№6 Анализ и 
оценка различных 
гипотез 
происхождения 
человека 

21 Эволюция человека 1   

22 Первые люди. 
Современные люди 

1   

23 Факторы эволюции 
человека. Обобщение 
«Происхождение 
человека» 

1   

24 Предмет экологии. 
Взаимодействие 
популяций разных 
видов. 

1  Знать: Экологические факторы, их 
значение в жизни организмов. 
Видовая и пространственная 
структура экосистем. 

Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены 
экосистем. Естественные и 
искусственные экосистемы ( 
окрестности школы . Биологическое 
разнообразие живого мира 

Уметь: проводить анализ 
антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности; 
составление схем переноса веществ и 
энергии в экосистемах (пищевых 
цепей и сетей); сравнительная 
характеристика экосистем и 
агроэкосистем; описание экосистем и 
агроэкосистем своей местности 

 

25 Сообщества. 
Экосистемы 

1  Л.Р.№7 Выявление 
антропогенных 
изменений в 
экосистемах своей 
местности. 
Сравнительная 
характеристика 
природных 
экосистем и 
агросистем своей 
местности 

26 Поток энергии и цепи 
питания 

1  Л.Р.№8 Составление 
схем передачи 
веществ и энергии 

27 Свойства экосистем. 
Смена экосистем 

1  Л.Р.№9 
Исследование 
изменений в 
экосистемах на 
биологических 
моделях 

28 Агроценозы. 
Применение 

1  Л.Р.№10−11 
Решение 



экологических знаний в 
практической 
деятельности человека 

экологических задач 

 

29 Обобщение по теме: 
«Основы экологии» 

1   

30 Состав и функции 
биосферы. Круговорот 
химических элементов 

1  Знать: Биосфера – глобальная 
экосистема. Учение В.И.Вернадского 
о биосфере. Роль живых организмов в 
биосфере. 

Эволюция биосферы. 

Уметь: находить информацию о 
биологических объектах в различных 
источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных из-
даниях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее 
оценивать 

 

31 Биохимические 
процессы в биосфере 

 

 

 

 

 

 

1   

32 Глобальные 
экологические 
проблемы. 

1  Знать: Глобальные экологические 
проблемы и пути их решения. 

Уметь: находить информацию о 
биологических объектах в различных 
источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных из-
даниях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее 
оценивать 

 

33 Общество и 
окружающая среда 

1  Знать: Последствия деятельности 
человека в окружающей среде. 
Правила поведения в природной 
среде. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по биологии 

 

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  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 тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). 
При оценивании используется следующая шкала для теста из пяти вопросов:  

 • нет ошибок — оценка «5»;              

 • одна ошибка - оценка «4»; 

 • две ошибки — оценка «З»;             

  •три ошибки—оценка «2».  


		2022-04-14T15:32:42+0500
	Шингарова Татьяна Викторовна




