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Пояснительная записка 

 

 
    Рабочая программа составлена на основе Рабочей программы  по биологии  В. В. Пасечника (профильный уровень),  для 10 – 11 классов 
основной образовательной программы среднего общего образования,  согласно учебному плану МБОУ Самарской СШ №1, и в 
соответствии с требованиями Ф ГОС. 

 

Цели: 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению 

к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе. 

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

 

 На профильном уровне основная цель состоит:  в подготовке старшеклассников к будущей профессиональной деятельности, формировании у них 

элементарных умений и навыков, необходимых для продолжения биологического образования в высших учебных заведениях соответствующего 

профиля, а также объёма биологических знаний, достаточного для продолжения образования и самообразования.  

 

 



 

Задачи: 

 

 сформировать знания о биологической науке – важнейших фактов, понятий, законов и теорий; 

 развитие  умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, устанавливать причинно-следственную  зависимость в 

изучаемом материале, делать доступные обобщения, связно и доказательно излагать учебный материал; 

 познакомиться с применением биологических знаний на практике; 

 сформировать умений наблюдать, фиксировать, объяснять явления, происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни; 

 сформировать специальные навыки обращения с веществами, выполнения несложных опытов с соблюдением правил техники 

безопасности в лаборатории; 

 раскрыть  роль биологии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством; 

 раскрыть у школьников гуманистические черты и воспитание у них элементов экологической и информационной культуры; 

 формирование доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада биологии в научную картину мира. 

 

 

Общая характеристика курса «Биология. Общая биология» 

 
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне направлен на формирование у учащихся 

целостной системы знаний о живой природе, её системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 
биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на профильном 
уровне составляет знаниецентрический подход, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и умения, составляющие 
достаточную базу для продолжения образования в вузе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических 
исследований, значимых для будущего биолога. 

В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного для более широкого использования наряду с уроком разнообразных 
форм организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения современных педагогических 
технологий. 

Программа по биологии на профильном уровнях строится с учётом  следующих  содержательных  линий: 

•отличительные особенности живой природы;  

 • уровневая организация живой природы; 

 • эволюция. 

      Содержание предмета предусматривает формирование у учащихся специальных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 



(полного) общего образования профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных 

источниках. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В настоящее время биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность.   

       Знания в области основных биологических законов, теорий и идей формируют нравственные нормы и принципы отношения к живой 

природе.   В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные 

ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса биологии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения 

и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

• развитию способности открыто выражать и аргументирование отстаивать свою точку зрения.  

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных 

ценностей ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся 

способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного 

отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 



 В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; 

Вид; Экосистемы. 

Изучение биологии на профильном уровне  дает возможность обучающимся достичь следующих результатов: 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10 - 11 классах являются следующие умения: 

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

 признания высокой ценности жизни во всех её 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. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

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

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

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 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 изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1. - осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 



3. – использование биологических знаний в быту: 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

5. – понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

 

МЕСТО КУРСА «БИОЛОГИЯ 10 - 11 КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «Биология» 10 класс (профильный уровень) входит во  ФГОС и согласно учебного плана МБОУ Самарской СШ №1 

изучается 3 часа в неделю – 105 часов в 10  классе, 3  часа в неделю в 11 классе  102 ч  - всего 207 часов. Основные темы курса «Биология. 

Общая биология» и последовательность их изучения: «Общие биологические закономерности»: 10 класс «Введение», «Основы 

цитологии», «Размножение и индивидуальное развитие», «Основы генетики», «Генетика человека»; 11 класс «Основы учения об 

эволюции», «Основы селекции и биотехнологии», «Антропогенез», «Основы экологии», «Эволюция биосферы и человек». 

 

Основное содержание курса «Биология. Общая биология» 10 класс  

РАЗДЕЛ 1 

Введение в биологию (6 ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Связь биологических 

дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей, гипотез  в 

формировании современной естественнонаучной картины мира.  



Объект изучения биологии – биологические системы. Понятие о системе. Общие признаки биологических систем. Уровни организации 

живого: молекулярно-генетический, органоидно-клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический (экосистемный), 

биосферный. Методы познания живой природы. 

РАЗДЕЛ 2 

Основы цитологии (33 ч) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических исследований для других биологических наук, 

медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Работы Р.Гука, А.Левенгука, К.Бер, Р.Вирхов. Основные положения 

клеточной теории Т.Шванна, М.Шлейдена. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества:  

углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и 

функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. 

Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование иРНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки.  

Лабораторные и практические работы 

Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических) клеток. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 

Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 

Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 



Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (16 ч) 

Организм – единое целое. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь, как основа целостности организма. Многообразие организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Автотрофы. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его 

фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. 

Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, 

смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды 

на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. 

Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

РАЗДЕЛ 4 

Основы генетики (20 ч) 

История развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики как науки. Работы Н.К.Кольцова, Н.И.Вавилова, 

А.Н.Белозерского. Значение генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты 

гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т.Моргана. Полное и 

неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) 

генов в определении признаков. Плейотропия. 



Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и 

генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные фактор. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах 

вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная изменчивость. 

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. Управление доминированием. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов растений. Решение 

генетических задач. 

РАЗДЕЛ 5 

Генетика человека (6 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о происхождении человека и 

человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 

человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их 

практическое значение, задачи и перспективы. 

Практическая работа 

Составление родословных. 

РАЗДЕЛ 6 

Основы селекции и биотехнологии (24) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный материал для селекции. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животнх. Искусственный отбор в селекции. 

Гибридизация как метод селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее значение для микробиологической 

промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т.д. Проблемы и перспективы 

биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 
 

 

 

 

 



Основное содержание курса «Биология. Общая биология» 11 класс  
 

РАЗДЕЛ 6. 

 Основы учения об эволюции (22 часа) 

 Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки биологической эволюции: адаптивность, 

поступательный характер, историчность. Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. Основные 

этапы развития эволюционных идей. Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. Комплексность 

методов изучения эволюционного процесса. Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. Естественный отбор — движущая и 

направляющая сила эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический 

потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как основа естественного отбора. 

Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 

признаков и новых видов. Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат 

действия естественного отбора. Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны 

природы и рационального природопользования. Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и 

филогенез. Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. Основные принципы 

преобразования органов в связи с их функцией. Закономерности филогенеза. Главные направления эволюционного процесса. 

Современное состояние эволюционной теории. Методологическое значение эволюционной теории. Значение эволюционной теории в 

практической деятельности человека. Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных; примеров гомологичных и 

аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных 

программ, иллюстрирующих результаты приспособленности организмов к среде обитания и результатывидообразования, а также 

иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивно Лабораторные и практические работы Изучение 

приспособленности организмов к среде обитания. Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление 

изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. Сравнительная характеристика особей 

разных видов одного рода по морфологическому критерию. Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора. 

Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора. Сравнение процессов экологического и географического 

видообразования. Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции. Сравнительная характеристика путей эволюции и 

направлений эволюции. Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. Требования к уровню подготовки знать 

/понимать: основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; синтетическая теория 

эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; биологической эволюции. выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных сравнивать формы естественного отбора; 

искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать 



выводы на основе сравнения; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

грамотного оформления результатов биологических исследований; Формы контроля: устный опрос, письменный опрос, составление 

схем, заполнение таблиц, тестирование, фронтальный опрос. 

 РАЗДЕЛ 7 

 Основы селекции и биотехнологии (15 часов)  

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова 

о центpax происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. 

Гибридизация как метод селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее значение для микробиологической 

промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и 

перспективы биотехнологии. Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. Демонстрация живых растений, гербарных 

экземпляров, муляжей, портретов известных селекционеров, таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных 

программ,иллюстрирующих результаты селекционной работы, методы получения новых сортов растений и пород животных, 

функционирования микробиологического производства, продуктов микробиологического синтеза. Требования к уровню подготовки 

знать учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений, сущность гетерозиса, основные методы 

селекции растений, животных, мироорганизмов Понимать сущность биотехнологичеких процессов Анализировать и делать выводы об 

этических проблемах использования некоторых методов Формы контроля тестирование, презентации, фронтальный опрос, 

индивидуальные беседы. 

 РАЗДЕЛ 8 

 Антропогенез (11 часов)  

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение 

человека и расообразование. Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие материальной и 

духовной культуры, преобразование природы, факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели «Происхождение человека» и остатков материальной 

культуры; таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих основные этапы эволюции человека. 

Лабораторные и практические работы Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. Анализ и оценка различных гипотез 

формирования человеческих рас. Требования к уровню подготовки знать стадии эволюции человека, понимать факторы антропогенеза, 

уметь получать информацию и анализировать её, делать выводы о происхождении человеческих рас Формы контроля тестирование, 

беседы, защита рефератов. 

 РАЗДЕЛ 9 

 Основы экологии (26 часов) 

 Экология как наука. Среды обитания. Экологические факторы. Толерантность. Лимитирующие факторы. Закон минимума. 



Местообитание. Экологическая ниша. Экологическое взаимодействие. Нейтрализм. Аменсализм. Комменсализм. Прото-кооперация. 

Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. Паразитизм. Конкуренция. Конкурентные взаимодействия. Демографические показатели 

популяции: обилие, плотность, рождаемость, смертность. Возрастная структура. Динамика популяции. Биоценоз. Экосистема. 

Биогеоценоз. Биосфера. Искусственные экосистемы. Агробиоценоз. Структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. 

Консументы. Редуценты. Детрит. Круговорот веществ в экосистеме. Биогенные элементы. Экологические пирамиды. 

Пирамидабиомассы. Пирамида численности. Сукцессия. Общее дыхание сообщества. Природные ресурсы. Экологическое сознание. 

Демонстрации таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих среды обитания, 

экологические факторы, типы экологических взаимодействий, характеристики популяций и сообществ, экологические сукцессии. 

Лабораторные и практические работы Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных экологических 

факторов.Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах). Выявление 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 своей местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропогенных изменений). Описание агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная 

структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений). Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). Решение экологических задач. Требования к уровню подготовки знать географическое и экологическое видообразование, 

влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, понимать формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере влияние мутагенов на организм человека уметь объяснять 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; использовать знания для определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам, поведению в природной среде Формы контроля тестирования тестирование, выполнение заданий, 

фронтальный и индивидуальный опрос . 

РАЗДЕЛ 10 

 Эволюция биосферы и человек (22 часа)  

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. Органический мир как результат эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции 

органического мира. Основные направления эволюции различных групп растений и животных. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. 

Международные и национальные программы оздоровления природной среды. Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и 

животных в древних породах; репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов; таблиц, иллюстрирующих 

структуру биосферы; схем круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников нашей страны. Лабораторные и практические работы Анализ и 

оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле. 

Экскурсия История развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое обнажение).  

Резерв времени — 6 часов. 



Тематическое планирование 10 – 11 классы 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема УУД 

1 

 

Общие 

биологические 

закономерности 

 

Введение Личностные 

Самоопределение (мотивация учения); 

смыслообразование 

(«какое значение, смысл  

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него); 

нравственно-эстетическое оценивание(оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных  

ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор . 

Регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование,  

контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация  

действий. 

Познавательные моделирование,  

анализ, синтез, сравнение, группировка,  

причинно-следственные связи, логические  

рассуждения, доказательства, практические действия. 

Коммуникативные использование средств языка и 

речи для 

получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге; самовыражение:  

монологические высказывания разного типа. 

Основы цитологии 

Размножение и индивидуальное развитие организма 

Основы генетики 

Генетика человека 

Основы учения об эволюции 

Основы селекции и биотехнологии 

Антропогенез 

Основы экологии 

Эволюция биосферы и человек 

Основы учения об эволюции 

Основы селекции и биотехнологии 

Антропогенез. 

Основы экологии. 
 

Эволюция биосферы и человек. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

.  

1. Каменский А. А., КриксуновЕ.А., Пасечник В.В.Биология. Общая биология 10 – 11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений М.: Дрофа, 2017 



2. В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов Биология. Общая биология 10 – 11 классы: Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2017 

3. Г. В. Чередникова Биология. Общая биология 10 – 11 классы: Поурочные планы по учебнику А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. 

В. Пасечника. Волгоград: Учитель, 2015. 

4. Н. А. Богданов Контрольно-измерительные материалы. Биология 10 класс. Биология 11 класс. М.: ВАКО, 2017 

5. А. В. Пименов Биология 10 класс: Тематические тестовые задания для подготовки к ЕГЭ. Ярославль: Академия развития, 2015. 

6. А. А. Каменский, Н. А. Соколова, А. С. Маклакова, Н. Ю. Сарычева Биология ЕГЭ. М.: Экзамен, 2016 

7. Ардатовский Т.Д. Учебно-тренировочные тематические тестовые задания с ответами для подготовки к единому государственному 

экзамену по биологии. 1 и 2 части. Изд-во «Учитель», Волгоград,2018 

8. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н., «Эволюция органического мира» (Факультативный курс) , 2018 г. 

9. Кучменко В.С., Г.С.Калинова и др. «Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии», Москва, «Дрофа» 

2010. 

10. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., «Основы биологии», курс для самообразования, 2015. 

11. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., «Общая биология», учебное пособие, Москва, «Высшая школа»,2016. 

12. Мишина Н.В. «Задания по общей биологии для самостоятельной работы по общей биологии», пособие для учащихся, Москва, 

«Просвещение»,2016. 

13. Сухова Т.С. «Контрольные и проверочные работы по биологии 9-11 классы». Методическое пособие. Москва, «Дрофа», 2015. 

14. Сухова Т.С. «Тесты. Биология 6-11 классы» учебно-методическое пособие. Москва. Дрофа,2016. 

15. КИМ: Биология 10 класс /Сост. Н. А. Богданов. – М.:ВАКО, 2018. – 80 с. 

16. КИМ: Биология 11 класс/ Сост. Н. А. Богданов. – М.: ВАКО, 2018. – 80 с. 

  

Технические средства обучения (средства икт) 

1. Мультимедийный компьютер    

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Демонстрации 

4. Критерии вида   

5. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

6. Движущие силы эволюции 

7. Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

8. Образование новых видов в природе 



9. Эволюция растительного мира 

10. Эволюция животного мира 

11. Редкие и исчезающие виды 

12. Формы сохранности ископаемых растений и животных 

13. Движущие силы антропогенеза 

14. Происхождение человека 

15. Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

16. Описание особей вида по морфологическому критерию 

17. Выявление изменчивости у особей  одного вида 

18. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

19. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

20. Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

Результаты освоения предмета «Биология. Общая биология» и система их оценки 

Ученик получит возможность научиться: 

 Характеризовать сущности биологических процессов, явлений; применять умения определять, сравнивать, классифицировать 

 объяснять биологические объекты и процессы; 

 Устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, явлений; выявлять общие и отличительные признаки; составлять схемы 

пищевых цепей; применять знания в измененной ситуации. 

 Самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления; 

 Применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно-следственные связи; анализировать, систематизировать и 

интегрировать знания; 

 обобщать и формулировать выводы; 

 Решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, 

Обучающиеся научатся: 

Предметные результаты: 

Раскрывать понятия: 

      -  свойства живого; 
 методы исследования в биологии; 



 значение биологических знаний в современной жизни; 
 профессии, связанные с биологией; 
 уровни организации живой природы.   

 
— состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; представления о молекулярном уровне организации живого; 

 особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 
 проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических веществ и функций ферментов как биологических 

катализаторов. основные методы изучения клетки; 
 
Объяснять: 

 особенности строения клетки эукариот и прокариот; 
 функции органоидов клетки; 
 основные положения клеточной теории; 
 химический состав клетки; 
 клеточный уровень организации живого; 
 строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 
 обмен веществ и превращение энергии как основу жизнеедеятельности клетки; 
— рост, развитие и жизненный цикл клеток; 
 особенности митотического деления клеток: 

 использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические эксперименты сущность биогенетического закона; 

 
Объяснять понятия: 

 мейоз; 
 особенности индивидуального развития организма; 
 основные закономерности передачи наследственной информации; 
 закономерности изменчивости; 
 основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 
 особенности развития половых клеток. 
 описывать организменный уровень организации живого; 

 раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

 характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

Объяснять критерии вида и его популяционную структуру; 

 экологические факторы и условия среды; 
 основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 



 движущие силы эволюции; 
 пути достижения биологического прогресса; 
 популяционно-видовой уровень организации живого; 
 развитие эволюционных представлений; 
 синтетическую теорию эволюции. 

 использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические эксперименты для изучения морфологического критерия 
видов 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология»  

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

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

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 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. 

Личностные результаты: 

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

 признания высокой ценности жизни во всех её 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. 

 

  

Оценивание результатов обучения 

Оценка теоретических знаний обучающихся: 

 

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 понятийнеполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 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. 

  

Оценка практических умений обучающихся 

 

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, логичноописаны 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 оформлении. 

 



2. Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

 

 правильность проведения;  

 умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены 

результаты наблюдения I выводы. 

Отметка «4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные признаки; допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

 допущены неточности, 1 - 2  ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; неправильно выделены признака наблюдаемого объекта 

(процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

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%. 

 

Задания в формате ЕГЭ 

Выполнение таких заданий оценивается по нормативам ФИПИ. 

 

 

КИМы:  

1.Биология 10 класс/Сост. Н. А. Богданов. – М.:ВАКО, 2018. – 80 с. 



2. Биология 11 класс/ Сост. Н. А. Богданов. – М.: ВАКО, 2018. – 80 с.  

3. Сухова Т.С. «Контрольные и проверочные работы по биологии 9-11 классы». Методическое пособие. Москва, «Дрофа», 2017. 

4. Сухова Т.С. «Тесты. Биология 6-11 классы» учебно-методическое пособие. Москва. Дрофа,2017 

 

  

 


