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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по биологии разработана на основе: 

● требований федерального государственного образовательного стандарта общего обра-

зования; 

● санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189) 

● учебного плана МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова на 2021-2022 учебный год; 

● основной образовательной программы МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова; 

●  примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 кл. общеобразовательных учре-

ждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. 

Дымшица. – М.: Просвещение, 2012, требований к уровню подготовки. 

Рабочая программа учебного предмета «Биологии» (далее Рабочая программа) ориен-

тирована на учащихся 10 классов и составлена на основе Фундаментального  ядра содержания 

общего образования  и требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы  основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. 

Биологическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего об-

разования на всех ступенях школы.  

 

1.1. Место учебного предмета в учебном плане  
Реализация рабочей программы курса биологии для 10 класса общеобразовательных школ (ба-

зовый уровень) рассчитана на 34 часа (из расчета один учебный час в неделю) в соответствии 

с учебным планом образовательного учреждения.  

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при 

изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на уроках 

химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базо-

вым для ряда специальных дисциплин. 

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, по-

лученных человеком в селекции. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1.2.1 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ:   

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают готов-

ность обучающихся руководствоваться  системой позитивных ценностных ориентаций и рас-

ширение опыта деятельности на её основе,  в том числе по следующим направлениям  воспи-

тательной деятельности: 

1. Гражданского воспитания  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 



- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфесси-

ональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природ-

ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

  - ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях   нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

- и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культур-

ных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим заня-

тий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко-

тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интер-

нет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы-

страивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

 - умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять соб-

ственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Органи-

зации, города, края) технологической и социальной направленности, способность ини-

циировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

- в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптиро-

ваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельно-

сти; 



- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения за-

дач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эколо-

гических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологиче-

ской и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладе-

ние основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения инди-

видуального и коллективного благополучия. 

1.2.2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП   

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

 

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, зако-

номерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися основами читатель-

ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной дея-

тельности.  В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо-

знанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досу-

гового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформиро-

вана потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преоб-

разовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диа-

грамм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятель-

ности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятель-

ности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением вы-

бирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

 

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориенти-

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-

шения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно.  



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или парамет-

ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения пси-

хофизиологической реактивности).   

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  



 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее ве-

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст;   

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-

чающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-

боты.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  



 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.   

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людь-

ми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  



3. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать  

 информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

стей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (струк-

тура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искус-

ственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологиче-

ских теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм чело-

века, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многооб-

разия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещи-

вания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окру-

жающей среде (косвенно), антропогенные  изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкоси-

стемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия соб-

ственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически её оценивать; 



 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевы-

ми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клони-

рование, искусственное оплодотворение). 

 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 осознанноиспользоватьзнанияосновныхправилпо-ведениявприродеиосновздоровогооб

разажизнивбыту; 

 выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюкжи

войприроде,здоровьюсвоемуиокружающих; 

 ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей-

восприниматьинформациюбиологическогосо-держаниявнаучно-популярнойлитературе, 

средствах массовой информации интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственныеписьменные и устные сообщенияобиологическихявленияхипро-

цессахнаосновенесколькихисточниковинформа-

ции,сопровождатьвыступлениепрезентацией,учитываяособенностиаудитории сверстников. 

 

1.3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в форме устных опросов, тестов по 

окончании каждого раздела и подраздела, а также в виде презентаций проектных работ (груп-

повых и индивидуальных). Промежуточная аттестация производится на основании текущих 

оценок за период и результатов аттестационных работ в течение каждой четверти и в конце 

учебного года. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часов (из расчета один учебный час в неде-

лю). 

 

1.4. Критерии и нормы оценки знаний 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материа-

ла; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, тео-

рий,взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,  выводы; устанавли-

вать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные свя-

зи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в ло-

гической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, тео-

рий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литератур-

ным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; само-

стоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений иопытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко ис-

правляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежа-



ми, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

4.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при вос-

произведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных тер-

минов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логиче-

ской последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недо-

чётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 

преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополни-

тельные вопросыучителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может 

применять полученные  знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные

 правила культуры устной речи; использовать при ответе научныетермины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, пер-

воисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, еслиученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программногоматериала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо ар-

гументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе тео-

рий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте, допуская одну-две грубыеошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не 

делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять ихпри ре-

шении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не мо-

жет исправить даже при помощиучителя. 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

за самостоятельные письменные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одногонедочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

 Оценка «4» ставится, еслиученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной не-

грубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двухнедочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ,но  

допускает небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половиныработы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной не-



грубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культурыписьменной 

речи, правил оформления письменныхработ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменнойработы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка"3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной ре-

чи, правил оформления письменныхработ. 

Примечание - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

за практические и лабораторные работы. 

 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, изме-

рений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необхо-

димое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точныхрезультатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ,правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего ме-

ста, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасно-

сти при выполненииработ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях 

два - три недочёта или одну негрубую ошибку и одиннедочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, прин-

ципиальным важным задачамработы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формули-

рует выводы,обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению резуль-

татов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, 

схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 

результатвыполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформле-

нии, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требова-

ниюучителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подго-

товить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполнен-



ной части не позволяет сделать правильныевыводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить 

по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюденияневерно. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измере-

ния, наименований этихединиц; 

 неумение выделить в ответе главное; обобщить результатыизучения; 

 неумение применить знания для решения задач, объясненияявления; 

 неумение читать и строить графики, принципиальныесхемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выво-

дов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником,справочником; 

 нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, прибо-

рам,материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий,вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 - 3 из этих при-

знаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с опреде-

лением цены деленияшкалы; 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора,оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена от-

дельных основных вопросоввторостепенными); 

 нерациональные методы работы со справочнойлитературой; 

Недочётами являются: 

 нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практическихзаданий; 

 арифметические ошибки ввычислениях; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков,таблиц; 

 орфографические и пунктационные ошибки. 

 

Принципы оценки метапредметных результатов 

 Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты, соответствующие 

учебным целям.  Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности уче-

ника, но не его личные качества.  Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки за-

ранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.  Система 

оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Оценка метапредметных результатов ведется через 

 наблюдение и анализ устных  ответов обучающихся и их листа самоконтроля;  

 самооценку учащихся с выбором дифференцированного домашнего задания; 

 письменные работы по предмету, содержащие задания для формирования метапредмет-

ных навыков; 

 результаты выполнения специально сконструированных диагностических задач, направ-

ленных на оценку уровня сформированности 

 конкретного вида УУД; 



 результаты  выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

3. Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Разделы Кол-

во ча-

сов 

Количество  

лаборатор-

ных работ/ 

 контроль-

ных 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

Тема 1 Основные признаки живого. Уровни организа-

ции жизни. 

1  1, 8 

Тема 2 Химический состав клетки 5  1, 8 

Тема 3 Структура и функции клетки 3 2 8 

Тема 4 Обеспечение клеток энергией 3  8 

Тема 5 Наследственная информация и реализация ее в 

клетке 

4  8 

Тема 6 Размножение организмов 3  8 

Тема 7 Индивидуальное развитие организмов 2  8 

Тема 8 Основные закономерности явлений наслед-

ственности 

5 1 5, 8 

Тема 9 Закономерности изменчивости 4 1 8 

Тема 

10 

Генетика и селекция 4  1, 8 

 Всего 34 4  

 

4. Содержание учебного предмета. 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. 

Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Раздел I КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (16 ч) 
Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 

      Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. 

Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ 

и другие органические соединения клетки. 

 

Тема 2. Структура и функции клетки (3 ч) 

      Развитие знаний о клетке. 

 

      Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и 

лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и 

функции  

      Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

 № 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). Наблюдение плазмо-

лиза и деплазмолиза». 

№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. Пре-

образование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за счет 

окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при уча-

стии кислорода. 

 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 



      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной 

РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

      Вирусы. Профилактика СПИДа. 

 

Лабораторные работы 
      1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепара-

тах и их описание. 

      2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (кожица лука). 

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

      4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

 

Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (3 ч) 
Тема 5. Размножение организмов (4 ч) 

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

клеток и оплодотворение. 

 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

Раздел III. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (13 ч) 
Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 

      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Мо-

ногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные 

гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория наследственно-

сти. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач» 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч) 

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мута-

ционная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некото-

рых наследственных болезней человека. 

Лабораторная работа № 4 «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой» 

Тема 9. Генетика и селекция(4 ч) 

 Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхож-

дения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. Генная и кле-

точная инженерия. Клонирование. 

 

4. Учебно-методический комплект и ресурсы 

1. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое 

пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

2. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2017. – 240с. 

3. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методи-

ческое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

4. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 

112с. 

5. Попова Л.А. Открытые уроки биологии. 9-11 классы. – М.: ВАКО, 2013. – 176с. 

– (Мастерская учителя биологии). 

6. Мухамеджанов И.Р. Тесты, зачёты, блицопросы по биологии: 10-11 классы. – 

М.: ВАКО, 2011. – 124с. – (Мастерская учителя биологии). 



7. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб.пособие для учащихся 10 – 

11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с. 

8. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки выпускников 

средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 

9. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 

2006. – 234с. 

Интернет-ресурсы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учи-

телей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 

Экранно-звуковые пособия - видеофильмы по общей биологии 

Технические средства обучения: компьютер, две доски, экран телевизора. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: магнитно-маркерная и 

меловая доски. 

Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие строение клетки, биосинтез белка 

и углеводов (фотосинтез). Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с 

разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые); «Деление клетки. Митоз и мей-

оз». Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или адиантума). Динамические пособия 

«Биосинтез белка», «Строение клетки». 

 

5. Приложения к программе: 

-основные понятия курса: генетика, селекция, цитология, биосинтез 

-список тем рефератов 

- список тем проектов 

- темы курсовых и творческих работ 

- методические рекомендации для всего перечисленного 

 

Календарно-тематическое планирование 

Биология 10 А класс 1 час в неделю (34 часа, из низ 4 часа - резервное время) 

№ Наимено-

вание  

материала 

Ча

сы 

Прогнозируемый результат  ЗУН Лабора-

торный 

практи-

кум. Ин-

струмен-

тарий 

Д/З Дата Основ-

ные 

направ

ления 

воспи-

татель-

тель-

ной 

дея-

тель-

ности 

1 Введение   1 Должны знать: Вклад выдающихся 

ученых в развитие биологической 

науки; биологическую терминологию и 

символику. 

Должны уметь: Объяснять роль биоло-

гии в формировании научного мировоз-

 стр.  

4 - 6 

02.09  

http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.ceti.ur.ru/
http://school-collection.edu.ru/


зрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естествен-

нонаучной картины мира; единство жи-

вой и неживой природы. 

I. Химический состав клетки (5часов)  

2 Неорга-

нические 

соедине-

ния 

1 Должны знать: Химический состав 

клетки. Роль неорганических и органи-

ческих веществ в клетке и организме 

человека. 

Должны уметь: 

Объяснять единство живой и неживой 

природы. Сравнивать биологические 

объекты (тела живой и неживой приро-

ды по химическому составу) и делать 

выводы на основе сравнения. Анализи-

ровать и оценивать глобальные экологи-

ческие проблемы и пути их решения. 

Находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, науч-

но-популярных изданиях, компьютер-

ных базах данных, ресурсах Интернета) 

и критически ее оценивать. 

Л.Р.№ 2 « 

Плазмо-

лиз и де-

плазмо-

лиз в 

клетках 

кожицы 

лука» 

§1 09.09  

3 Углеводы, 

липиды 

1  § 2 16.09  

4 Белки, их 

строение 

и функ-

ции. 

1 Л.Р.№ 3 

«Катали-

тическая 

актив-

ность 

фермен-

тов в жи-

вых тка-

нях». 

§ 3, 

4 

23.09  

5 Нуклеи-

новые 

кислоты 

1  § 

5 

30.09  

6  АТФ и 

другие 

органиче-

ские со-

единения 

клетки 

1  §6 07.10  

II. Структура и функции клетки (4 часа)  

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 ор-

ганизмы (прокариоты) - бактерии. Ядер-

ные организмы (эукариоты) – грибы, 

растения, животные. Особенности стро-

ения и жизнедеятельности растительной 

клетки и клетки животных. Должны 

уметь: Характеризовать строение, 

функции клеток бактерий, грибов, рас-

тений и животных; роль клеточной тео-

рии в обосновании единства органиче-

ского мира; вирусы как неклеточные 

формы жизни. Распознавать клетки рас-

тений и животных. Сравнивать строение 

и функции клеток растений и животных; 

организмы прокариоты и эукариоты, ав-

тотрофы и гетеротрофы.  

 

 § 7 14.10  

8 Плазма-

тическая 

мембрана. 

Цито-

плазма и 

ее орга-

ноиды. 

1 Л.Р. № 1 

« Строе-

ние рас-

титель-

ной, жи-

вотной, 

грибной и 

бактери-

альной 

клеток 

под мик-

роско-

пом» 

§ 8, 

9 

21.10  

9 Ядро. 

Прокари-

оты, эука-

риоты 

1  § 10 11.11  

10  Обобще-

ние по 

теме 

1   18.11  



«Химиче-

ский со-

став 

клетки». 

« Струк-

тура и 

функции 

клетки» 

III. Обеспечение клеток энергией (3 часа)  

11 Фотосин-

тез 

1 Должны знать: Фотосинтез.   

Обмен веществ и превращение энергии – 

основа жизнедеятельности клетки. Обмен 

веществ и превращения энергии – свой-

ства живых организмов. 

Должны уметь:  

Характеризовать роль ферментов; обмен 

веществ и превращение  энергии,  питание 

автотрофных и гетеротрофных организ-

мов. 

 § 11 25.11  

12 Обеспе-

чение 

клеток 

энергией 

за счет 

окисления 

органиче-

ских ве-

ществ без 

участия 

кислорода 

1  § 12 02.12  

13 Биологи-

ческое 

окисление 

при уча-

стии кис-

лорода.  

1  §  13 09.12  

IV. Наследственная информация и реализация ее  в клетке (5 часов)  

14 Генетиче-

ская ин-

формация. 

Удвоение 

ДНК 

1 Должны знать: 

Строение и функции хромосом. 

ДНК - носитель наследственной инфор-

мации. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках.  

Ген. Генетический код. Доклеточные 

формы жизни: вирусы и бактериофаги. 

 §14  16.12  

15 Образова-

ние ин-

формаци-

онной  

РНК по 

матрице 

ДНК. Ге-

нетиче-

ский код. 

1  § 15 23.12  

16 Биосинтез  

белков. 

Регуляция 

тран-

скрипции 

и транс-

ляции. 

1  § 

16, 

17 

13.01  

17 Вирусы. 

Генная и 

клеточная 

инжене-

рия. 

1  § 18, 

19 

20.01  

18  Обобще- 1   27.01  



ние по 

теме: 

«Обеспе-

чение 

клеток 

энерги-

ей», « 

Наслед-

ственная 

инфор-

мация и 

реализа-

ция ее  в 

клетке» 

V. Размножение организмов (3 часа)  

19  Деление 

клетки. 

Митоз 

1 Должны знать: Деление клетки – осно-

ва роста, развития и размножения орга-

низмов Жизненный цикл клеток. Рост, 

развитие, деление клетки (митоз, мейоз). 

Живой организм и его свойства. Беспо-

лое и половое размножение. Индивиду-

альное развитие организмов.      

Должны уметь: Характеризовать деле-

ние клетки, размножение, рост и разви-

тие бактерий, грибов, растений, живот-

ных; роль клеточной теории в обоснова-

нии единства органического мира. 

 § 20 03.02  

20 

 

Бесполое 

и половое 

размно-

жение. 

Мейоз. 

1  § 21, 

22 

10.02  

21 Образова-

ние поло-

вых кле-

ток и 

оплодо-

творение 

1  § 23 17.02  

VI. Индивидуальное развитие организмов (2 часа)  

22 

 

Зароды-

шевое и 

постэм-

бриональ-

ное разви-

тие орга-

низмов. 

1 Должны знать: Индивидуальное разви-

тие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития организмов. Инди-

видуальное развитие человека. Репро-

дуктивное здоровье. Последствия влия-

ния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

Должны уметь: Сравнивать зародыши 

человека и других млекопитающих, 

процессы (естественный и искусствен-

ный отбор, половое и бесполое размно-

жение) и делать выводы на основе срав-

нения.  

Л.Р.№4 

Выявле-

ние при-

знаков 

сходства 

зароды-

шей че-

ловека и 

других 

млекопи-

тающих 

как дока-

затель-

ство их 

родства. 

§ 24 02.03  

23 Организм 

как еди-

ное целое. 

Обобще-

ние по 

теме: 

«Размно-

жение и 

индиви-

дуальное 

развитие 

1  § 25 16.03  



организ-

мов» 

VII. Основные закономерности явлений наследственности (4часов)  

24 Моноги-

бридное 

скрещи-

вание. 

Первый и 

второй 

законы 

Менделя. 

1 Должны знать: Наследственность и из-

менчивость – свойства организмов. Ге-

нетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. 

Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символи-

ка. Закономерности наследования, уста-

новленные Г. Менделем. Хромосомная 

теория наследственности. Современ-

ные представления о гене и геноме. 

Должны уметь Объяснять родство жи-

вых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ 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 (кос-

венно) Использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики вредных 

привычек (курение, алкоголизм, нарко-

мания); оценки этических аспектов не-

которых исследований в области био-

технологии (клонирование, искусствен-

ное оплодотворение). 

Л.Р. № 5 

Состав-

ление 

схем 

скрещи-

вания. 

Решение 

генетиче-

ских за-

дач 

§ 26 

 

30.03  

25 Генотип и 

фенотип. 

Аллель-

ные гены. 

Диги-

бридное 

скрещи-

вание. 

Третий 

закон 

Менделя. 

1  §  

27, 

28 

06.04  

26 Сцеплен-

ное 

наследо-

вание ге-

нов Гене-

тика пола. 

1  §29,

30 

13.

04 

 

27 Взаимо-

действие 

генов. 

Цито-

плазмати-

ческая 

наслед-

ствен-

ность. 

Взаимо-

действие 

генотипа 

и среды 

при фор-

мирова-

нии при-

знака. 

Обобще-

ние по 

теме:  

«Генети-

ка» 

1  § 31, 

32 

20.04  

VIII. Закономерности изменчивости (2 часа)  

28 Модифи-

кационная 

и наслед-

1 Должны знать: 

Наследственная и ненаследственная из-

менчивость. Влияние мутагенов на ор-

Л.Р. № 6 

Изменчи-

вость, по-

§ 33 

,34,35 

27.04  



ственная 

изменчи-

вость. 

Комбина-

тивная 

изменчи-

вость. 

Мутаци-

онная из-

менчи-

вость. 

Наслед-

ственная 

изменчи-

вость че-

ловека 

ганизм человека. Значение генетики для 

медицины и селекции.  

 

строение 

вариаци-

онного 

ряда и 

вариаци-

онной 

кривой» 

29 Лечение и 

преду-

прежде-

ние неко-

торых 

наслед-

ственных 

болезней 

человека. 

Обобще-

ние темы: 

«Измен-

чивость» 

1 Должны знать: 

Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

Л.Р. № 7 

Выявле-

ние ис-

точников 

мутагенов 

в окру-

жающей 

среде и 

оценка 

возмож-

ных по-

следствий 

их влия-

ния. 

§36 

 

18.04  

IX. Генетика и селекция (5 часа)  

30 Одомаш-

нивание 

как 

началь-

ный этап 

селекции. 

Методы 

селекции 

Полипло-

идия, от-

даленная 

гибриди-

зация, ис-

кусствен-

ный мута-

генез и их 

значение 

в селек-

ции.  

Успехи 

селекции 

1 Должны знать: 

Селекция. Учение Н.И. Вавилова 

 о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридиза-

ция, искусственный отбор. 

 

Л.Р. № 8 

Анализ и 

оценка 

эстетиче-

ских ас-

пектов 

развития 

некоторых 

исследо-

ваний в 

биотехно-

логии 

§37-

40 

25.04  

31 Резервный 

урок № 1 

1      

32 Резервный 

урок № 2 

1      

33 Резервный 1      



урок № 3 

34 Резервный 

урок № 4 

1      
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