


Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана  

рабочая программа: 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413). Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 

июня 2017 г. N 613 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» , ст. 2, п. 9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт;  

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

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 

г.  № 1015 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

 примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ  № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих 

программах  учебных предметов»; 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта.  
ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. БИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 

10—11 классы. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Автор В. В. Пасечник А.А.Каменский, Е.А. Криксунов.  

«Дрофа», 2017 г. 

        Программа по биологии для средней (полной) общеобразовательной школы составлена на 

основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

освоения среднего (полного) общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования. В ней 

также учтены основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных  действий для среднего (полного) общего образования и соблюдена 

преемственность с программой по биологии для основного общего образования. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа в соответствии с учебным планом:  

 

Рабочая программа 10-11 классы  построена из расчета 34 часа в год  10 класс и 34 часа в год 

в 11 классе, 1 час в неделю. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70188902/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71730758/entry/1003


Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

✓ реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; признания высокой ценности  жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового 

образа жизни; 

✓ сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии являются: 

✓ овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать  гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

✓ умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

✓ способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

✓ умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии на базовом уровне являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

✓ характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; 

✓ выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов,круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

✓ 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, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

✓ приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

✓ умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

✓ решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описание особей видов по морфологическому критерию; выявление изменчивости, 

приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

изменений в экосистемах на биологических моделях; 

✓ сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников; оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 

результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; вирусных (в том 

числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ( ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

         Цели учебной программы по биологии среднего (полного) общего образования 

состоят: 

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

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 

способом общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивной с точки зрения  для решения задач развития подростка является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 



Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми.  

С учетом 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 или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций; 

• 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. 

Программа по биологии включает десять разделов.  

 

Содержание тем учебного курса 

I. Введение в биологию (4ч) 

         Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Связь 

биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о 

мире. Сущность Жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи и 

принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой и органный, 

организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни 

организации живого. 

Демонстрация схем, отражающих структуру царств живой природы; отражающих 

многоуровневую организацию живого (организменный и биоценотический уровни). 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от 

объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы 

изучения в биологии.  

Умения. Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе этапы 

метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза и другие особенности живых систем 

различного иерархического уровня как результат эволюции живой матери. 

Межпредметные связи. Ботаника. Основные группы растений; принципы 

организации растительных организмов и микроорганизмов. Зоология. Основные группы 

животных; отличия животных и растительных организмов. Неорганическая химия. Кислород, 



водород, углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы периодической системы Д. И. 

Менделеева, их основные свойства. Органическая химия. Основные группы органических 

соединений.                                       

II. Основы цитологии (14 ч) 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной орга-

низации: прокариотические и эукариотические клетки.  

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; 

работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых.  

Неорганические молекулы живого вещества. Вода, ее химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза.  

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация, свойства белков, функции белковых молекул. Углеводы в жизни растений, 

животных, грибов и микроорганизмов. Жиры — основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности; история 

изучения. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в по-

коление. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция, РНК, 

структура и функции.  

Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и 

функции. Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат 

Гольджи, лизосомы. Митохондрии — энергетические станции клетки; механизмы 

клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах трансляции. Клеточный центр. 

Органоиды движения. Цитоскелет. Особенности строения растительных клеток, вакуоли и 

пластиды. Виды пластид; их структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. 

Особенности строения клеток грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. Хромосомы. Структура хромосом в 

различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип. Сходства и различия в строении 

прокариотических  и эукариотческих клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке — основа всех проявлении ее 

жизнедеятельности. Пластический и энергетический обмен. Энергетический обмен; 

структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Фотосинтез. 

Лабораторная работа 

Приготовление, наблюдение и описание клеток растений и животных. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Демонстрация презентаций, объемных моделей структурной организации 

биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; моделей клетки, схем строения 

органоидов растительной и животной клетки, микропрепаратов клеток растений, животных и 

одноклеточных грибов; схем путей метаболизма в клетке; энергетического обмена на 

примере расщепления глюкозы; пластического обмена. 



Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие 

структурные компоненты клеток. Прокариоты. Эукариотическая клетка. Особенности 

растительной и животной клеток. Ядро и цитоплазма — главные составные части клетки. 

Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы, их строение. Диплоидный и гаплоидный 

наборы хромосом. Кариотип. 

III. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5ч)  

Клетки в многоклеточном организме. Жизненный цикл клеток. Митотический цикл. 

Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза. Передача наследственной 

информации из поколения в поколение — половое размножение растений и животных. 

Половая система, органы полового размножения млекопитающих.   Гаметогенез.  

Периоды образования половых клеток: размножение и рост. Мейоз. Оплодотворение. 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вегетативное размножение. Онтогенез – индивидуальное развитие организма. 

Эмбриональный и постэмбриональный периоды. 

Демонстрация презентаций, зародышей позвоночных на разных этапах 

эмбрионального развития. 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки, митоз, мейоз. Положения клеточной 

теории строения организмов. Биологическое значение бесполого размножения. Половое 

размножение и его биологическое значение. Осеменение и оплодотворение. 

Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, 

используя схемы и рисунки учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового 

размножения. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. Физика. Электромагнитное поле.  

IV .Основы генетики (9 ч) 

История развития генетики. Основные понятия генетики. Закономерности 

наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные 

аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий 

закон Менделя — закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Генетическое определение пола; гомогаметный 

и ге-терогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная система. Взаимодействие 

аллельных  и неаллельных генов в определении признаков.  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные 

мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные 

факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского хозяйства 



и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Фенотипическая, или модификационная, 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Демонстрация презентаций, карт хромосом человека, родословных выдающихся 

представителей культуры, примеров модификационной изменчивости. 

Практическая работа 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

V. Генетика человека (2 ч) 

Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический и др. Характер наследования признаков у человека. Хромосомные 

аномалии и вызываемые ими заболевания. Генетическое родство человеческих рас, их 

биологическая равноценность. 

Демонстрация презентаций, хромосомных аномалий человека и их фенотипических 

проявлений. 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. 

Признак, свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности Генетическое определение пола у 

животных и растений. Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; 

гибридизация  и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение.   

Умения. Объяснять механизмы  передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а 

также возникновение различий от родительских  форм у потомков. Решать генетические задачи.  

 Межпрсдмстныс связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия 

отходов химических производств. Органическая химия. Строение и функции органических 

молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического 

заряда. 

11 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

VI.     Основы учения об эволюции (10ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Работы К. Линнея по систематике 

растений и животных. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка.  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе.  

Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная 

изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный 

отбор.  

Популяция — элементарная эволюционная единица. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного 



отбора. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование.  

Главные задачи эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса. Возникновение 

крупных систематических групп живых организмов. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. Результаты 

эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 

организации. 

Демонстрация биографии Ч. Дарвина; схем, иллюстрирующих процесс гео-

графического видообразования; показ живых растений и животных, гербариев и 

коллекций, раскрывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования,; представителей животных и 

растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства, 

компьютерных слайдов. 

Практическая работа 

 Описание особей вида по морфологическому  критерию. 

Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды 

обитания. Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути 

достижения биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация.  

Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности 

объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их 

приспособленности к условиям окружающей среды. 

Межпредметные связи. История. Культура Западной Европы конца XV — первой 

половины XVII в. Культура первого периода новой истории. Великие географические 

открытия. Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География 

населения мира 

VII.  Основы селекции и биотехнологии (4ч). 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора. Отдаленная 

гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология и генетическая инженерия. 

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции 

для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности. Генная инженерия. Биотехнология.  

Демонстрация пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких 

предков; коллекций и препаратов сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью, компьютерных слайдов. 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. 

Признак, свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 



Менделем. Хромосомная теория наследственности, закон Т. Моргана. Генетическое 

определение пола у животных и растений. Изменчивость. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. 

Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация  и отбор. Гетерозис и 

полиплоидия, их значение.  Сорт, порода, штамм. Генная инженерия. 

Биотехнология. 

Умения. Объяснять механизмы  передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а 

также возникновение различий от родительских  форм у потомков. Составлять простейшие 

родословные  и решать генетические задачи. Понимать необходимость  развития теоретической 

генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства и снижения себестоимости продовольствия. 

 Межпрсдмстныс связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия 

отходов химических производств. Органическая химия. Строение и функции органических 

молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического 

заряда. Основы молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о 

дозе излучения и биологической защите. 

VIII.    Антропогенез (4ч).                     

Место человека и живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

систематическим группам разного уровня в  царстве животных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида.   Популяционная структура вида 

Homo sapiens, человеческие расы; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. 

Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении 

человека. Взаимоотношения социального и биологического в эволюции человека. Ведущая 

роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества.  

Демонстрация моделей скелетов человека,  компьютерных слайдов. 

Практическая работа 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Основные понятия. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль 

труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. 

Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы становления человека. Использовать текст учебника для работы с 

натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма. 

Межпредметные связи. Физическая география. История континентов. Экономическая 

география зарубежных стран. Население мира. География населения мира. 

IX. Основы экологии (12ч). 

          Основы экологии. Среда обитания организмов  и её факторы. Взаимодействие факторов 

среды, пределы выносливости. История формирования сообществ живых организмов. 



Геологическая история материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. 

Основные биомы суши и Мирового океана.  

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Формы взаимоотношений  между организмами. Позитивные отношения – симбиоз: 

кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. Агроценозы.     Влияние загрязнений на живые организмы. Основы 

рационального природопользования.   

Демонстрация карт, отражающих геологическую историю материков, распространенность 

основных биомов суши, примеров симбиоза представителей различных царств живой 

природы, компьютерных слайдов. 

Практические  работы 

• Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

• Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей   

местности. 

• Составление схем передачи веществ и энергии. 

• Решение экологических задач. 

Основные понятии. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. 

Живое вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. 

Внешняя среда. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Экологические 

системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. 

Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов. Экологическая пирамида. 

Природные ресурсы, экологическое сознание. 

Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному 

существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Вы-

делять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые цепи 

в конкретных условиях обитания. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, 

их химические свойства. Физическая география. Климат Земли, климатическая зональность. 

X. Эволюция биосферы и человек (4ч) 

Гипотезы о происхождении  жизни. Мифологические представления. Первые научные 

попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, 

эксперименты Л. Пастера.  

Предпосылки возникновения жизни на Земле. Современные представления о 

возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. Теории происхождения 

протобиополимеров. Эволюция протобионтов. Начальные этапы биологической эволюции: 

возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности. 



Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в 

биомассу; биокосное и косное вещество биосферы. Круговорот веществ в природе.  

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры по 

образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

 Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги . 

Демонстрация схемы экспериментов Л. Пастера, схем возникновения одноклеточных 

эукариот, многоклеточных организмов, развития царств растений и животных, 

представленных в учебнике, компьютерных слайдов; схемы, отражающие структуру биосфе-

ры и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе, влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу, компьютерных слайдов. 

Основные понятия. Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на 

Земле. Химическая эволюция. Небиологический синтез органических соединений. 

Коацерватные капли и их эволюция. Протобионты. Биологическая мембрана. 

Возникновение генетического кода. Безъядерные (прокариотические) клетки. Клетки, 

имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — элементарная структурно-

функциональная единица всего живого. 

 Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный 

смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование. 

Заповедники, заказники, парки; Красная книга. Бионика.  

Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни 

на Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в 

целом. Объяснять необходимость знаний и умения практически применять сведения об 

экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной 

организации лесоводства, рыбоводства; для решения всего комплекса задач охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Периодическая система элементов Д. 

И. Менделеева. Свойства растворов. Теория электролитической диссоциации.  Охрана 

природы от воздействия отходов химических производств. Физика. Ионизирующее 

излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите Понятие о дозе излучения и 

биологическая защита .Органическая химия. Получение и химические свойства предельных 

углеводородов. Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система, ее 

структура. Место планеты Земля в Солнечной системе. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Раздел Количество 

часов 

10 класс 

1 Введение в биологию 4 

2 Основы цитологии 14 

3 Размножение и развитие организмов. 5 

4 Основы генетики.  9 

5 Генетика человека. 2 

 Всего 34 

11 класс 

6 Основы учения об эволюции 10 

7 Основы селекции и биотехнологии 4 

8 Антропогенез 4 

9 Основы экологии 12 

10 Эволюция биосферы и человек 4 

 Всего 34 

 Итого 68 

 

Приложение 

Система оценки планируемых результатов: 

Система оценки:  

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

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

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

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

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

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

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

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  



1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

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

вопросы.  

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

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы).  

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

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

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  



1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  

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

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов.  

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

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

Описание учебно-методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса для 10-11 классов. 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)                                                                                                                                                            

1. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Биология. Общая биология. 10—11 

классы: учебник. — М.:Дрофа,  2018 г. 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта.  

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. БИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ 

БИОЛОГИЯ. 10—11 классы. Автор В. В. Пасечник А.А.Каменский, Е.А. Криксунов.  2012 г. 

Вертикаль. «Дрофа». 

2.Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы: рабочая тетрадь. — М.: 

Дрофа, 2018 г. 

Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы: методическое пособие. — 

М.: Дрофа, юбое издание, начиная с 2013 г. 

Электронное приложение к учебнику (www.drofa.ru). 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России / под ред. М. В. 

Рыжакова. — М., Дрофа, 2012. 

2. Биология (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / А.Ю. Ионцева. – М.: Эксмо, 2015. 

3. Биология в вопросах и ответах. Выпуск 2. Методическое пособие. – М., Товарищество 

научных изданий КМК, 2013. 

4. Пепеляева О.А.Биология 7-8 класс. Поурочные разработки по биологии Шапкин В.А. 

«Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2013. – 192 с.; 

5. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004 – 304 с. 

6. Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и родителей. – 

М.:АСТ-ПРЕСС, 2006. – 258 с.: ил. – («Занимательные уроки»); 

7. Контрольно-измерительные материалы по биологии 7 класс, 2012г, 2014, 2015 г.. 

8. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

9. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

10. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие / М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 

11. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, 2016 г. 

Дополнительная литература для учащихся: 



1. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2011. – 480 с.: ил.; Лабораторный практикум. 

Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), 

Фирма «1 С». 

3. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

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

5. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, 

были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

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

7.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

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

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, 

зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную 

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

10. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

11. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

12. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

13. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. Виртуальные 

экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-строители, Забота о потомстве, Опасные 

животные. Цифровые копии фонда музея могут быть использованы в качестве иллюстраций 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
http://www.gbmt.ru/

