
 
  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 10-11 общеобразовательных 

классов на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  Она реализуется на основе УМК - «Биология. 10 класс» и «Биология. 11 

класс» под редакцией В.К.Шумного   и Г. М. Дымшица , издательство Просвещение, 2020 

Рабочая программа составлена на основе пособия для образовательных учреждений 10—11 

классы углублённый. уровень, под редакцией  Г. М. Дымшица, О. В. Саблиной, издательство 

Просвещение, 2017. 

 Рабочая программа по биологии рассчитана на углублённое изучение предмета. Программа 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования.  

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся. 

 В программе содержится перечень лабораторных и практических работ. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской 

деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на профильном уровне ориентировано на  подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие 

 индивидуальных способностей обучающихся путём более глубокого, чем предусматривается 

базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира. 

Изучение биологии на профильном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для 

решения практических и учебно-исследовательских задач, умение систематизировать и 

обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности 

биологической направленности и грамотного оформления полученных результатов. 

Изучение предмета на профильном уровне позволяет формировать у обучающихся умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

На профильном уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения  

научных  знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

 

Описание места учебного  предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования  предмет «Биология» изучается с 10-го по 11-й класс: 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 3 34 102 

11 класс 3 34 102 

   204 часа за курс 

  

 Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, 

включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. Содержание курса 

биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают 

мировоззренческие, теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно раскрывает общие 

биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой 

природы. 

 

Форма промежуточной и итоговой аттестации 



Промежуточная аттестация проводиться в форме самостоятельных работ.  Итоговая аттестация 

проводится в форме  контрольной работы и  зачёта ( собеседование по темам курса общей 

биологии) 

Уровень обучения– углублённый 

Срок реализации рабочей учебной программы – 2 года  

 

Учебно-методический комплект 
Обеспечивает усвоение обязательного минимума содержания и решает проблему 

преемственности биологической подготовки между всеми ступенями обучения. 

 

класс программа Учебно-методический комплект 

Учебник, 

профиль 

автор Год 

издания 

издательство 

1 Общеобразовательная  

(углублённый 

уровень) 

Биология, 10 

 

Высоцкая 

Г. М. Дымшиц 

Рувинский 

 2017 М.: 

Просвещение 

2 Общеобразовательная  

(углублённый 

уровень) 

Биология, 11  

 

Высоцкая 

Г. М. Дымшиц 

Рувинский 

 2017 М.: 

Просвещение 

 

Тематический план 10 класс 

 

 

 

 

 

№ 

п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Самостоят

ельные 

Теоретич

еские 

Практич

еские 

Лаборато

рные 

работы 

Контрольн

ые работы 

10 класс 

1. Введение 2  2    

2. Молекулы и клетки 14  10  4  

3.  Клеточные структуры и их 

функции 
6 1 3  2  

4. Обеспечение клеток и 

организмов энергией 
6  6    

5. Наследственная 

информация и реализация 

её в клетке 

14 1 9 4   

6.  Индивидуальное развитие 

и размножение 

организмов 

16 1 10 1 4  

7. Основные закономерности 

явлений наследственности 
14  9 5   

8. Основные закономерности 

явлений изменчивости 
8  7  1  

9. Генетические основы 

индивидуального развития 
6  5 1   

10. Генетика человека 6  5  1  

11. Повторение 10     1 

итог

о 

 
102 3 75 11 12 1 



Планируемые результаты освоения учебного курса «Биология» 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  



– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 



возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Личностные результаты в сфере функциональной грамотности 

– способность и готовность опыт практического применения предметных знаний при 

выборе профессии 

– способность и готовность справляться с учебными ситуациями, требующими 

формулировки собственной позиции (нравственной, гражданской и т.д.) в вопросах имеющих 

общечеловеческое общение: 

– способность и готовность к критическому мышлению; использованию алгоритмов 

решения проблем функционально заданных учебных ситуациях 

Метапредметные результаты в сфере функциональной грамотности: 

– владение понятием «функциональная грамотность»; умение оперировать указанным 

понятием в самопрезентации учебных достижений; 

– наличие опыта индивидуальной и (или) групповой работы с функционально заданными 

учебными ситуациями; 

– наличие опыта выполнения межпредметного учебного исследования по одному или 

нескольким компонентам функциональной грамотности; 

– наличие опыта участия в учебных мероприятиях, требующих владения глобальными 

компетенциями, креативности, критического мышления 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 



– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Функциональная грамотность: 

Личностные результаты: 

‒ способность и готовность опыт практического применения предметных знаний при 

выборе профессии 

‒ способность и готовность справляться с учебными ситуациями, требующими 

формулировки собственной позиции (нравственной, гражданской и т.д.) в вопросах имеющих 

общечеловеческое общение: 

‒ способность и готовность к критическому мышлению; использованию алгоритмов 

решения проблем функционально заданных учебных ситуациях 

Метапредметные результаты: 

‒ владение понятием «функциональная грамотность»; умение оперировать указанным 

понятием в самопрезентации учебных достижений; 

‒ наличие опыта индивидуальной и (или) групповой работы с функционально заданными 

учебными ситуациями; 

‒  наличие опыта выполнения межпредметного учебного исследования по одному или 

нескольким компонентам функциональной грамотности; 

‒ наличие опыта участия в учебных мероприятиях, требующих владения глобальными 

компетенциями, креативности, критического мышления 

Функциональная грамотность: 

Личностные результаты: 

‒ способность и готовность опыт практического применения предметных знаний при 

выборе профессии 



‒ способность и готовность справляться с учебными ситуациями, требующими 

формулировки собственной позиции (нравственной, гражданской и т.д.) в вопросах имеющих 

общечеловеческое общение: 

‒ способность и готовность к критическому мышлению; использованию алгоритмов 

решения проблем функционально заданных учебных ситуациях 

Метапредметные результаты: 

‒ владение понятием «функциональная грамотность»; умение оперировать указанным 

понятием в самопрезентации учебных достижений; 

‒ наличие опыта индивидуальной и (или) групповой работы с функционально заданными 

учебными ситуациями; 

‒  наличие опыта выполнения межпредметного учебного исследования по одному или 

нескольким компонентам функциональной грамотности; 

‒ наличие опыта участия в учебных мероприятиях, требующих владения глобальными 

компетенциями, креативности, критического мышления 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 



среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 



жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 



– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит биология как учебный предмет. 
 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

 

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  

  

Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 

его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

  

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

  

Организмы и окружающая среда 



Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ 

в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии 

с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных 

уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины 

мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

  

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных 

биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. 

Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, 

виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 

Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез 

белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в 

клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в 

клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном 

цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных 

животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. 

Стволовые клетки. 

  



Организм 
Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. 

Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с 

полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для 

медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды 

мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических 

заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 

инженерия. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, 

молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как 

форма существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 

популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. 

Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и 

географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

  

Развитие жизни на Земле 
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 



Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение 

и единство. 

  

Организмы и окружающая среда 
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса 

экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия 

экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

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

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы 

или каталазы). 

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

23. Описание фенотипа. 



24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест 

обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптаций человека. 

30. Составление пищевых цепей. 

31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10класс : 3 часа в неделю -102 часа в год 

 

№ Последовательность 

тем и уроков в теме 

Кол.

-во 

часо

в 

 элементы содержания Основные виды учебной деятельности 

Л.-личностные 

П. -предметные 

М.-метапредметные 

Виды контроля 

Введение -2 часа  

1 Введение. Признаки 

живого 

1 Биология — наука о 

живом мире  

Биология — наука, 

исследующая жизнь. 

Изучение природы в 

обеспечении выживания 

людей на Земле. Биология 

— система разных 

биологических областей 

науки. Роль биологии в 

практической 

деятельности людей 

Методы биологических 

исследований 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, сравнение, 

описание, эксперимент, 

моделирование. Правила 

работы в кабинете 

биологии с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

Общие свойства живых 

организмов 

П.- Иметь представление о биологии, как науке о 

живой природе; о профессиях, связанных с биологией; 

об уровневой организации живой природы.Знание 

биологических наук и объектов их изучения. Знание 

признаков живых организмов, умение давать им 

характеристику. Различение объектов живой и 

неживой природы. Знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

М.- Определять место биологии в системе наук.  

Оценивать вклад различных ученых-биологов в 

развитие науки биологии Выделять основные методы 

биологических исследовании.  Объяснять значение 

биологии для понимания научной картины 

мира.Составление на основе работы с учебником и 

другими информационными источниками 

схемы, раскрывающей этапы проведения научного 

исследования и их взаимосвязь. 

Л.- Воспитание у учащихся чувства гордости за 

российскую биологическую науку.Познавательный 

интерес к естественным наукам. Понимание многообразия 

и единства живой природы на основании знаний о при-

знаках живого. Реализации этических установок по 

Фронтальный 

опрос 

2 Уровни организации 

живого 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 



Отличительные признаки 

живого и неживого: 

химический состав, 

клеточное строение, 

обмен веществ, 

размножение, 

наследственность, 

изменчивость, рост, 

развитие, раздражимость. 

Взаимосвязь живых 

организмов и среды 

Уровни организации 

живого 

отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;Знание основных 

принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

Молекулы и клетки -14 часов  

3 Клетка: история 

изучения. Клеточная 

теория 

1 История изучения . 

разнообразие организмов 

и их царства. 

Разнообразие биосистем, 

отображающее 

структурные уровни 

организации жизни 

Химические вещества в 

клетке 

Обобщение ранее 

изученного материала. 

Особенности химического 

состава живой клетки и 

его сходство у разных 

типов клеток. 

Неорганические и 

органические вещества 

клетки. Содержание воды, 

минеральных солей, 

углеводов, липидов, 

П.- Знать основные методы изучения клетки; иметь 

представление о молекулярном уровне организации 

живого.                     Знать состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого; 

Знать определение основополагающих понятий: атомы 

и молекулы, органические и неорганические вещества, 

ковалентная связь, макроэлементы, 

микроэлементы, биополимеры: гомополимеры 

и гетерополимеры. Особенности химического состава 

живых организмов. Неорганические и вещества. Роль 

воды, минеральных солей в организме.Особенности 

химического состава живых организмов. Органические 

вещества. Роль углеводов, липидов, белков, 

нуклеиновых кислот, АТФ в организме.Механизм 

действия катализаторов в  

химических реакциях. Энергия активации.  

Строение фермента: активный центр,  

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

4 Особенности 

химического состава 

клетки. 

Неорганические 

вещества 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

5 Макроэлементы , 

микроэлементы, их 

значение. Значение 

воды и минеральных 

солей 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

6 Органические 

вещества. 

Биополимеры, 

1 тест 



понятие о 

регулярных и 

нерегулярных 

биополимерах. 

Аминокислоты, 

пептидная 

белков в клетке и 

организме. Их функции в 

жизнедеятельности 

клетки. Органические 

молекулы. Биологические 

полимеры — белки. 

Структурная организация 

молекул белка: первичная, 

варианты вторичной, 

третичная и четвертичная; 

химические связи, их 

удерживающие; фолдинг. 

Свойства белков: 

водорастворимость, 

термолабильность, 

поверхностный 

заряд и другие; 

денатурация (обратимая и 

необратимая), 

ренатурация — 

биологический смысл и 

практическое значение. 

Функции белковых 

молекул. Биологические 

катализаторы — белки, их 

классификация, свойства 

и роль в обеспечении 

процессов 

жизнедеятельности. 

Регуляторная и ин- 

формационно-

коммуникативная роль 

субстратная специфичность. Коферменты.  

Отличия ферментов от химических  

катализаторов. Белки-активаторы и белки-  

ингибиторы  

М.- Определять предмет, задачи и методы 

исследования цитологии как науки.  Объяснять 

значение цитологических исследований для развития 

биологии и других биологических наук. Объяснять 

значение клеточной теории для развития биологии 

Сравнивать химический состав живых организмов и 

тел неживой природы, делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять роль неорганических и 

органических веществ в клетке Характеризовать 

клетку как структурную единицу живого.  Развитие 

познавательного интереса к изучению биологии и 

межпредметных знаний при изучении материала 

о химических связях в молекулах 

веществ, искусственном получении 

органических веществ и др. Решение биологических 

задач в целях подготовки к ЕГЭ. Проводить 

биологические исследования и делать выводы на 

основе полученных результатов. Применять модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Владеть приёмами смыслового чтения, составлять 

тезисы и планы - конспекты по результатам чтения; 

классифицировать и выбирать критерии для 

классификации 

Л.- Уметь объяснять необходимость знаний о 

7 Белки. Уровни 

организации 

белковой молекулы. 

Денатурация белков 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

8 Лабораторная 

работа№1 " 

Обнаружение 

белков" 

1 Лабораторная 

работа 

9 Биологические 

функции белков. 

Лабораторная 

работа№2 

«Каталитическая 

активность 

ферментов в живых 

тканях» 

1 Лабораторная 

работа 

10 Углевод. 

Моносахариды, 

олигосахариды и 

полисахариды. 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 



Функции углеводов белков; транспортные и 

двигательные белки; 

антитела. 

Углеводы в жизни 

растений, животных, 

грибов и 

микроорганизмов. 

Структурно-

функциональные 

особенности организации 

моно- и дисахаридов. 

Строение и биологическая 

роль биополимеров — 

полисахаридов. 

Жиры — основной 

структурный компонент 

клеточных мембран и 

источник энергии. 

Особенности строения 

жиров и липоидов, 

лежащие в основе их 

функциональной 

активности на уровне 

клетки и целостного 

организма. 

Нуклеиновые кислоты. 

ДНК — молекулы 

наследственности; 

история изучения. Уровни 

структурной организации; 

структура 

полинуклеотидных цепей, 

правило 

комплементарности — 

клеточной теории для понимания единства строения и 

функционирования органического мира. Овладение 

интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы. 

Сформированность познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение темы. Владение 

составляющими учебно-исследовательской 

деятельностью. Уметь объяснять и применять знания в 

практической деятельности Уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. Находить выход из 

спорных ситуаций. Критичное отношение к своим 

поступкам, осознание ответственности за их 

последствия. Понимание значения обучения для 

повседневной жизни. Формирование собственной 

позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Развитие 

познавательного интереса при изучении 

дополнительного материала учебника  

 

11 Лабораторная 

работа №3" 

Обнаружение 

углеводов" 

1 Лабораторная 

работа 

12 Липиды. Жиры, 

масла, воски. 

Функции липидов. 

Гликолипиды, 

липопротеиды 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

13 Лабораторная 

работа №4" 

Обнаружение 

липидов" 

1 Лабораторная 

работа 

14 Нуклеиновые 

кислоты. 

Нуклеотиды, 

фосфодиэфирная 

связь. ДНК: 

строение, свойства, 

локализация, 

функции. Принцип 

комплементарности 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

15 РНК: строение, виды, 

функции. АТФ: 

строение, функции 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 



16 

Самостоятельная 

работа "Химический 

состав клетки" 

1 правило Чаргаффа, 

двойная спираль (Дж. 

Уотсон и Ф. Крик); 

биологическая роль ДНК. 

Генетический код, 

свойства кода. Ген: 

структура и функции; 

гены, кодирующие РНК, 

мобильные генетические 

элементы. Геном; геном 

человека. РНК: 

информационные, 

транспортные, 

рибосомальные, 

каталитические и 

регуляторные. 

Редупликация ДНК, 

передача наследственной 

информации из поколения 

в поколение. 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

Клеточные структуры и их функции-6 часов  

17 Биологические  

мембраны. Функции 

плазмалеммы. 

Мембранный 

транспорт. 

Эндоцитоз. 

Экзоцитоз 

1 Предмет и задачи 

цитологии. Методы 

изучения клетки: световая 

и электронная 

микроскопия; 

биохимические и 

иммунологические 

методы. Два типа 

клеточной организации: 

прокариотические и 

эукариотические клетки. 

Цитоплазма 

П.- Выделять существенные признаки строения 

клетки. Различать на таблицах и микропрепаратах 

части и органоиды клетки.  

Понимать организацию биологической мембраны и 

различать виды транспорта веществ через неё.  

Характеризовать процессы эндо- и экзоцитоза. 

Устанавливать связь между строением и функциями 

мембранных и немембранных органелл клетки. 

Сходство принципов  

построения клетки. Определение основополагающих 

понятий, характеризующих особенности 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

18 Лабораторная 

работа 

№5«Физиологически

1 Лабораторная 

работа 



е 

свойства клеточной 

мембраны» 

эукариотической клетки. 

Мембранный принцип 

организации клеток; 

строение биологической 

мембраны, 

морфологические и 

функциональные 

особенности мембран 

различных клеточных 

структур. Органеллы 

цитоплазмы, их структура 

и функции. Наружная 

цитоплазматическая 

мембрана, 

эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, 

лизосомы; механизм 

внутриклеточного 

пищеварения. 

Митохондрии — 

энергетические станции 

клетки; механизмы 

клеточного дыхания. 

Рибосомы и их участие в 

процессах трансляции. 

Клеточный центр. 

Органоиды движения: 

жгутики и реснички. 

Цитоскелет. Специальные 

органоиды цитоплазмы: 

сократительные вакуоли и 

др. Взаимодействие 

органоидов в обеспечении 

процессов метаболизма. 

строения органоидов клетки. 

Знать об обмене веществ и превращение энергии как 

основе жизнедеятельности клетки. 

 

М.- Определять предмет, задачи и методы 

исследования цитологии как науки.  Объяснять 

значение цитологических исследований для развития 

биологии и других биологических наук  Различать на 

таблицах и готовых микропрепаратах основные части 

и органоиды клетки.   

Наблюдать  и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах  

 

 Проводить биологические исследования и делать 

выводы на основе полученных результатов.  

Сравнивать строение эукариотических  и 

прокариотических клеток на основе анализа 

полученных данных Самостоятельный контроль и 

коррекция учебной деятельности с 

использованием всех возможных ресурсов для 

достижения  

поставленных целей и реализации планов  

деятельности 

Л.- Овладение интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы. 

Сформированность познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение темы. Владение 

составляющими учебно-исследовательской 

деятельностью.Уметь объяснять и применять знания в 

практической деятельности. Уважительно относиться 

19 Мембранные 

органеллы клетки 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

20 Лабораторная 

работа 

№6«Определение 

наличия 

каталазы в живых 

тканях» 

1 Лабораторная 

работа 

21 Немембранные 

органеллы клетки 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

22 

Самостоятельная 

работа "строение 

клетки" 

1 Проверка 

самостоятельной  

работы 



Клеточное ядро — центр 

управления 

жизнедеятельностью 

клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная 

оболочка, хроматин 

(гетерохроматин и 

эухроматин), ядрышко. 

Кариоплазма; химический 

состав и значение для 

жизнедеятельности ядра. 

Дифференциальная 

активность генов; 

эухроматин. Хромосомы. 

Структура хромосом в 

различные периоды 

жизненного цикла клетки; 

кариотип, понятие о 

гомологичных 

хромосомах. Диплоидный 

и гаплоидный наборы 

хромосом. 

к учителю и одноклассникам. 

Находить выход из спорных ситуаций. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиции 

других участников деятельности при обсуждении  

влияния наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Использование средств ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и  

организационных задач.  

 

Обеспечение клеток и организмов энергией -6 часов  

23 Обеспечение клеток 

энергией. 

Метаболизм. 

Катаболизм и 

анаболизм. 

Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Аэробное и 

анаэробное дыхание  

1 Энергетический обмен; 

структура и функции 

АТФ. Этапы 

энергетического обмена. 

Автотрофный и 

гетеротрофный типы 

обмена. Анаэробное и 

аэробное расщепление 

органических молекул. 

Подготовительный этап, 

роль лизосом; неполное 

П.- Знать процессы жизнедеятельности клетки. 

Определение основополагающих понятий.  Иметь 

представление о типах клеточного питания: 

фотосинтез и хемосинтез  

М.- Выделять существенные признаки процессов 

обмена веществ.  Объяснять космическую роль 

фотосинтеза в биосфере . Выделять существенные 

признаки процессов жизнедеятельности клетки.  

Объяснять механизмы регуляции процессов 

жизнедеятельности в клетке.  Адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 



24 Фотосинтез. 

Световая стадия 

1 (бескислородное) 

расщепление. Полное 

кислородное окисление; 

локализация процессов в 

митохондриях. 

Сопряжение расщепления 

глюкозы в клетке с 

распадом и синтезом 

АТФ. 

Компартментализация 

процессов метаболизма и 

локализация 

специфических ферментов 

в мембранах 

определенных клеточных 

структур. Понятие о 

гомеостазе; принципы 

нервной и эндокринной 

регуляции процессов 

превращения веществ и 

энергии в клетке. 

позиции. 

Л.- Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом 

позиции других участников деятельности при 

обсуждении влияния наркогенных веществ 

на процессы в клетке. Использование средств ИКТ в 

решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач.  

 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

25 Фотосинтез. 

Темновая стадия 

фотосинтеза. Цикл 

Кальвина 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

26 

Хемосинтез 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

27 Обеспечение клеток 

энергией вследствие 

окисления 

органических 

веществ 

1  

28 Цикл Кребса. Цепь 

переноса электронов 

и 

окислительное 

фосфорилирование 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

Наследственная информация и реализация её в клетке-14 часов  

29 Генетическая 

информация. Белки 

— основа видовой 

специфичности. 

Матричный 

принцип и реакции 

матричного синтеза 

1 Пластический обмен, или 

анаболизм. Регуляция 

активности генов 

прокариот; оперон: 

опероны индуцибелные и 

репрессибельные. 

Регуляция активности 

генов эукариот. 

П.- Знать как происходят основные этапы биосинтеза 

белка. хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Уметь 

пользоваться генетическим кодом. Решать 

биологические задачи по молекулярной биологии 

Обосновывать взаимосвязь между пластическим и 

энергетическим обменами. Сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 



30 Генетический код, 

его свойства 

1 Структурная часть гена. 

Регуляторная часть гена. 

Передача наследственной 

информации из ядра в 

цитоплазму; 

транскрипция, 

транскрипционные 

факторы. Структура ДНК-

связывающих белков. 

Процессинг РНК; 

сплайсинг, 

альтернативный 

сплайсинг, биологический 

смысл и значение. 

Механизм обеспечения 

синтеза белка; 

трансляция; ее сущность и 

механизм, стабильность 

иРНК и контроль 

экспрессии генов. 

Каталитический характер 

реакций обмена веществ. 

Реализация 

наследственной 

информации: 

биологический синтез 

белков и других 

органических молекул в 

клетке. 

происходящих в клетках живых организмов 

Устанавливать связь между строением молекул ДНК и 

РНК и выполняемыми ими функциями. Представлять 

принципы записи, хранения, воспроизведения, 

передачи и реализации генетической информации в 

живых системах. Решать задачи на определение 

последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот 

в молекулах белков, применяя знания о принципе 

комплементарности, реакциях матричного синтеза и 

генетическом коде Иметь представление о способах   

передачи  вирусных инфекций  и мерах  профилактики  

вирусных  

Оценивать перспективы генной и клеточной 

инженерии   заболеваний 

 

М.- Выделять существенные признаки процесса 

биосинтеза белков и его механизм  

сравнивать процессы транскрипции и трансляции.  

Умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. 

Умение воспринимать информацию на слух, работать 

в составе творческих групп. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

графиков 

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Работать по самостоятельно составленному плану, 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

31 Решение задач 

"генетический код"- 

Практическая 

работа №1 

1 Проверка 

практической 

работы 

32 Транскрипция. 

Матричные РНК. 

Транспортные РНК 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

33 Решение задач " 

транскрипция"- 

Практическая 

работа №2 

1 Проверка 

практической 

работы 

34 Биосинтез белков. 

Регуляция 

транскрипции и 

трансляции. 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

35 Практическая 

работа №3" решение 

задач на биосинтез 

белка" 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

36 Практическая 

работа №4" решение 

задач на биосинтез 

белка" 

1 Проверка 

практической 

работы 



37 Репликация ДНК. 

Процесс репликации 

ДНК у про- и 

эукариот. 

Репарация 

повреждений ДНК. 

Теломераза 

1 сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства 

Выявлять причины недорепликации концов линейных 

молекул ДНК 

Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта по теме Вирусы. 

Самостоятельный контроль и коррекция  

учебной деятельности с использованием  

всех возможных ресурсов для достижения  

поставленных целей и реализации планов  

деятельности.  

Л.- Уметь структурировать материал и давать 

определение понятиям; уметь взаимодействовать с 

одноклассниками; 

Уметь объяснять необходимость знаний для 

понимания значения здорового образа жизни. 

Уметь объяснять необходимость знаний о 

размножении живых организмов для понимания 

процесса передачи наследственных признаков от 

поколения к поколению. 

Овладение интеллектуальными умениями: доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы. 

Уметь объяснять и применять знания в практической 

деятельности 

Отрабатывают умение работы с разными источниками 

информации. 

Самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки. 

Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

38 Гены. Геномы. 

Хромосомы 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

39 

Генная инженерия 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

40 Вирусы—  

неклеточная форма 

жизни. 

Строение вирусов. 

Размножение 

вирусов 

1 Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; 

локализация ферментных 

систем и организация 

метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат 

бактерий; особенности 

реализации 

наследственной 

информации. 

Особенности 

жизнедеятельности 

бактерий: автотрофные и 

гетеротрофные бактерии; 

аэробные и анаэробные 

микроорганизмы. 

Спорообразование и его 

биологическое значение. 

Размножение; половой 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

41 

Болезнетворные 

вирусы, ВИЧ. 

Вирусы — факторы 

изменения 

генетической 

информации 

организмов 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 



процесс у бактерий; 

рекомбинации. Место и 

роль прокариот в 

биоценозах. 

потенциальной будущей профессии 

Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 
42 Самостоятельная 

работа " 

пластический и 

энергетический 

обмен веществ" 

1  Проверка 

самостоятельной  

работы 

Индивидуальное развитие и размножение организмов- 16 часов  

43 Организм как 

уровень организации 

живого. 

Одноклеточные 

прокариоты и 

эукариоты. Строение 

прокариотической 

клетки. 

Колониальные 

организмы 

1 Клетки в многоклеточном 

организме. Понятие о 

дифференцировке клеток 

многоклеточного 

организма. Жизненный 

цикл клеток. Ткани 

организма с разной 

скоростью клеточного 

обновления: 

обновляющиеся, растущие 

и стабильные. 

Размножение клеток. 

Митотический цикл: 

интерфаза — период 

подготовки клетки к 

делению, редупликация 

ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и 

преобразования хромосом 

в них. Механизм 

образования веретена 

деления и расхождения 

П.- Объяснять, в чём заключаются особенности 

организменного уровня организации жизни, а также 

одноклеточных, многоклеточных и колониальных 

организмов.  

Сравнивать особенности разных способов 

размножения организмов.  

Характеризовать основные этапы онтогенеза.  

Определять, какой набор  хромосом содержится в 

клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла.   

Изображать циклы развития организмов в виде схем 

Решать задачи на подсчёт  хромосом   в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах 

митотического цикла.  

Готовить и описывать микропрепараты клеток 

представителей разных царств 

Иметь представление о фазах митоза, процессе 

редупликации, жизненном цикле клетки, интерфазе  

Иметь представление о видах бесполого размножения, 

половом размножении оперировать понятиями: 

вегетативное размножение, споры, деление тела. 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

44 Лабораторная 

работа№7 

«Особенности 

строения клеток 

прокариот и 

эукариот» 

1 Лабораторная 

работа 

45 Многоклеточные 

организмы. 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  



Особенности 

строения 

цианобактерий и 

грибов.  

дочерних хромосом в 

анафазе. Биологический 

смысл митоза. 

Биологическое значение 

митоза (бесполое 

размножение, рост, 

восполнение клеточных 

потерь в физиологических 

и патологических 

условиях). Регуляция 

жизненного цикла клетки 

многоклеточного 

организма. Факторы 

роста. 

Запрограммированная 

клеточная гибель — 

апоптоз; регуляция 

апоптоза. Понятие о 

регенерации. Нарушения 

интенсивности клеточного 

размножения и 

заболевания человека и 

животных: трофические 

язвы, доброкачественные 

и злокачественные 

опухоли и др. 

Формы бесполого 

размножения: 

митотическое деление 

клеток одноклеточных; 

спорообразование, 

почкование у 

одноклеточных и 

Уметь приводить примеры организмов, 

размножающихся половым и бесполым способами. 

Иметь представление о стадиях гаметогенеза, о ходе 

процесса мейоза, находить сходства и отличия митоза 

и мейоза, объяснять биологическую сущность митоза 

и мейоза. 

Иметь представление о эмбриональном развитии 

организмов, характеризовать постэмбриональный 

период развития организмов, суть и значение 

биогенетического закона. 

 

М.- Построение ментальной карты 

понятий  отражающей сущность 

полового  размножения организмов. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения 

цели. 

Составлять в группе или индивидуально план решения 

проблемы 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

графиков  

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Формирование собственной позиции по отношению к 

биологической  

информации, получаемой из разных источников.  

Самостоятельная информационно- познавательная 

деятельность  

с различными источниками информации, её 

критическая оценка и интерпретация.  

Самостоятельный контроль и коррекция учебной 

деятельности с использованием всех возможных 

опрос 

46 Многоклеточный 

организм как единая 

система.  

Взаимосвязь тканей, 

органов,систем 

органов как основа 

целостности 

организма. 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

47 Самовоспроизведени

е клеток. Деление 

клеток прокариот. 

Деление клеток 

эукариот. Клеточный 

цикл. Митоз. Стадии 

митоза. Регуляция 

клеточного деления 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

48 Лабораторная 

работа №8"Митоз в 

клетках корешка 

лука" 

1 Лабораторная 

работа 

49 
Онтогенез. 

Эмбриональное 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 



развитие многоклеточных 

организмов; вегетативное 

размножение. 

Биологический смысл и 

эволюционное значение 

бесполого размножения. 

Типы яйцеклеток; 

полярность, 

распределение желтка и 

генетических 

детерминант. Оболочки 

яйца; активация 

оплодотворенных 

яйцеклеток к развитию. 

Основные закономерности 

дробления; 

тотипотентность 

бластомеров; образование 

однослойного зародыша 

— бластулы. Гаструляция; 

закономерности 

образования двуслойного 

зародыша — гаструлы. 

Зародышевые листки и их 

дальнейшая 

дифференцировка; 

гомология зародышевых 

листков. Первичный 

органогенез (нейруляция) 

и дальнейшая 

дифференцировка тканей, 

органов и систем. 

Регуляция 

эмбрионального развития; 

ресурсов для достижения  

поставленных целей и реализации 

планов деятельности.  

 

Л.- Отрабатывают умение работы с разными 

источниками информации. 

Самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки. 

Умение применять полученные знания на практике. 

Социальная компетентность и устойчивое следование 

в поведении социальным нормам. 

Формирование навыков сотрудничества в разных 

ситуациях 

Формирование ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

Находить выход из спорных ситуаций. 

Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Осознание потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы 

Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии  

Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

50 Постэмбриональное 

развитие 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

51 Мейоз. Стадии 

мейоза 

1  

52 Лабораторная 

работа№9 

«Изучение мейоза в 

пыльниках 

цветковых растений» 

1 Лабораторная 

работа 

53 Размножение 

организмов. Половое 

и бесполое 

размножение. 

Партеногенез. 

Чередование 

поколений 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

54  Образование 

половых клеток. 

Лабораторная 

работа№10 

«Сперматогенез и 

овогенез» 

1 Лабораторная 

работа 

55 
Двойное 

оплодотворение у 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 



цветковых растений детерминация и 

эмбриональная индукция. 

Генетический контроль 

развития. Роль нервной и 

эндокринной систем в 

обеспечении 

эмбрионального развития 

организмов. 

Закономерности 

постэмбрионального 

периода развития. Прямое 

развитие; 

дорепродуктивный, 

репродуктивный и 

пострепродуктивный 

периоды. Непрямое 

развитие; полный и 

неполный метаморфоз. 

Биологический смысл 

развития с метаморфозом. 

Стадии 

постэмбрионального 

развития при непрямом 

развитии (личинка, 

куколка, иммаго). 

Старение и смерть; 

биология 

продолжительности 

жизни. 

56 Жизненные циклы 

споровых и 

семенных растений 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

57 Решение задач " 

Митоз и мейоз" 

Практическая 

работа №5 

1 Проверка 

практической 

работы 

58 Самостоятельная 

работа" 

индивидуальное 

развитие и 

размножение 

организмов" 

1 Проверка 

самостоятельной  

работы 

Основы закономерностей явлений наследственности 14 часов  

59 История 

возникновения и  

развития генетики, 

1 Методы изучения 

наследственности и 

изменчивости. Чистая 

П.- Оценивать роль, которую сыграли законы 

наследования, открытые Грегором Менделем, в 

развитии генетики, селекции и медицины.  

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 



методы генетики. 

Генетические 

терминология и 

символика 

линия: порода, сорт. 

Принципы и 

характеристика 

гибридологического 

метода Г. Менделя. 

Другие генетические 

методы: 

цитогенетический, 

генеалогический, методы 

исследования ДНК. 

Закономерности 

наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. Первый 

закон Менделя — закон 

доминирования. Полное и 

неполное доминирование; 

множественный аллелизм. 

Второй закон Менделя — 

закон расщепления. Закон 

чистоты гамет и его 

цитологическое 

обоснование. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание; третий 

закон Менделя — закон 

независимого 

комбинирования. 

Хромосомная теория 

наследственности. Группы 

 Объяснять, при каких условиях выполняются законы 

Менделя. 

Объяснять причины и закономерности наследования 

заболеваний, сцепленных с полом.   

Иметь представление о моногибридном скрещивании, 

понимать цитологические основы закономерностей 

наследования при моногибридном скрещивании. 

Иметь представление о неполном доминировании 

признаков, генотипе и фенотипе, анализирующем 

скрещивании.  

Уметь решать задачи на наследование признаков при 

неполном доминировании. 

Иметь представление о дигибридном и полигибридном 

скрещивании, уметь использовать «решетку Пеннета» 

для решения задач на дигибридное скрещивание 

Иметь представление о наследовании признаков, 

сцепленных с полом, аутосомах и половых 

хромосомах, о гомогаметном и гетерогаметном поле;  

Знать закон Т. Моргана; уметь решать задачи на 

наследование признаков, сцепленных с полом. 

 

М.- Определять главные задачи современной генетики.  

Оценивать вклад ученых в развитие генетики как 

науки  

Выделять основные методы  исследования 

наследственности.   

Определять основные признаки фенотипа и генотипа  

Выявлять основные закономерности наследования.  

Объяснять механизмы наследственности  

Выявлять алгоритм решения генетических задач.   

Решать генетические задачи  

Объяснять основные положения хромосомной теории 

60  Моногибридное 

скрещивание. 

Первый и второй 

законы Менделя 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

61 Решение 

генетических задач 

на моногибридное 

скрещивание- 

Практическая 

работа №6 

1 Проверка 

практической 

работы 

62 Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивания. 

Третий закон 

Менделя. Решётка 

Пеннета. 

Анализирующее 

скрещивание 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

63 Решение 

генетических задач 

на дигибридное и 

полигибридное 

скрещивания 

1 Проверка 

практической 

работы 



Практическая 

работа №7 

сцепления генов. 

Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. 

Моргана. Полное и 

неполное сцепление 

генов; расстояние между 

генами; генетические 

карты хромосом. 

Генетическое определение 

пола; гомогаметный и 

гетерогаметный пол. 

Генетическая структура 

половых хромосом. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Генетические карты 

хромосом человека. 

Характер наследования 

признаков у человека. 

Генные и хромосомные 

аномалии человека и 

вызываемые ими 

заболевания. Меры 

профилактики 

наследственных 

заболеваний человека. 

Генотип как целостная 

система. Взаимодействие 

аллельных 

(доминирование, неполное 

доминирование, 

кодоминирование и 

сверхдоминирование) и 

неаллельных 

наследственности.   

Объяснять  хромосомное  определение  пола и  

наследование признаков, сцепленных с полом  

Определять основные формы изменчивости 

организмов.  

Выявлять особенности генотипической изменчивости  

комбинативной изменчивости  

Составлять в группе или индивидуально план решения 

проблемы  

Продуктивное общение и взаимодействие  

в процессе совместной учебной   

деятельности с учётом позиции других  

участников деятельности при обсуждении  

закономерностей наследования признаков.  

Развитие познавательного интереса к  

изучению биологии в процессе изучения  

дополнительного материала учебника  

 

Л.- Отрабатывают умение работы с разными 

источниками информации. 

Самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки. 

Умение применять полученные знания на практике. 

Социальная компетентность и устойчивое следование 

в поведении социальным нормам. 

Формирование навыков сотрудничества в разных 

ситуациях 

Формирование ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

Находить выход из спорных ситуаций. 

Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе, основ здорового образа жизни и 

64 Взаимодействие 

генов.Неполное 

доминирование. 

Кодоминирование. 

Группы крови 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

65 Взаимодействия 

неаллельных генов. 

Комплементарное 

взаимодействие 

генов. Эпистаз. 

Полимерия 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

66 Решение 

генетических задач 

на взаимодействие 

генов. 

Практическая 

работа №8 

1 Проверка 

практической 

работы 

67 Статистическая 

природа 

генетических 

закономерностей. 

Теория вероятности в 

генетике. 

Отклонения от 

теоретически 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 



ожидаемых 

расщеплений 

(комплементарность, 

эпистаз и полимерия) 

генов в определении 

признаков. Плейотропия. 

Экспрессивность и 

пенетрантность гена. 

 

здоровьесберегающих технологий; 

Реализация установок здорового образа жизни; 

68 Решение 

генетических задач 

на теорию 

вероятностей в 

генетике. 

Практическая 

работа №9 

1 Проверка 

практической 

работы 

69 Наследование 

сцепленных генов. 

Группы сцепления. 

Кроссинговер 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

70 Решение 

генетических задач 

на сцепление 

Практическая 

работа №10 

1 Проверка 

практической 

работы 

71 Картирование 

хромосом 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

72 Сцепленное с полом 

наследование. 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

Основные закономерности явлений изменчивости- 8 часов  

73 
Комбинативная 

изменчивость. 

1 Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

П.- Объяснять, как возникают новые признаки или их 

новые сочетания.  

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 



Источники 

комбинативной 

изменчивости. 

изменчивость. Мутации. 

Генные, хромосомные и 

геномные мутации. 

Свойства мутаций; 

соматические и 

генеративные мутации. 

Нейтральные мутации. 

Полулетальные и 

летальные мутации. 

Причины и частота 

мутаций; мутагенные 

факторы. Эволюционная 

роль мутаций; значение 

мутаций для практики 

сельского хозяйства и 

биотехнологии. 

Мутагенные факторы. 

Комбинативная 

изменчивость. Уровни 

возникновения различных 

комбинаций генов и их 

роль в создании 

генетического 

разнообразия в пределах 

вида (кроссинговер, 

независимое расхождение 

гомологичных хромосом в 

первом и дочерних 

хромосом во втором 

делении мейоза, 

оплодотворение). 

Эволюционное значение 

комбинативной 

изменчивости. 

Объяснять важнейшие различия наследственной и 

ненаследственной изменчивости.     

Различать особенности наследования соматических и 

генеративных мутаций.  

Объяснять, какие преимущества для исследования 

родства разных видов имеет митохондриальная ДНК 

по сравнению с ядерной.  

Строить вариационную кривую изменчивости 

изучаемого признака  

Иметь представление о модификационной 

изменчивости, норме реакции. Уметь выделять 

существенные признаки для выявления изменчивости 

организмов 

Иметь представление о мутационной изменчивости, 

причинах мутаций. Знать виды мутаций и их влияние 

на организм. 

Иметь представление о селекции, её становлении. 

 

М.- Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом 

позиции других участников деятельности при 

обсуждении вопросов исследований наследования  

признаков у человека и этических аспектов в области 

медицинской генетики. 

Формирование собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных 

источников.  

Развитие познавательного интереса к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного 

материала учебника  

Самостоятельная информационно- познавательная 

деятельность  

74 Мутационная 

изменчивость. 

Основные положения 

мутационной теории. 

Генные мутации. 

Генеративные и 

соматические 

мутации. Закон 

гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

75 Геномные и 

хромосомные 

мутации. 

Полиплоидия, 

анеуплоидия. 

Хромосомные 

мутации 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

76 Внеядерная 

наследственность и 

изменчивость. 

Митохондриальные 

гены. 

 Наследственность, 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 



связанная с 

пластидами 

Фенотипическая, или 

модификационная, 

изменчивость. Роль 

условий внешней среды в 

развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

Свойства модификаций: 

определенность 

условиями среды, 

направленность, 

групповой характер, 

ненаследуемость. 

Статистические 

закономерности 

модификационной 

изменчивости; 

вариационный ряд и 

вариационная кривая. 

Норма реакции; 

зависимость от генотипа. 

Управление 

доминированием. 

с различными источниками информации о влиянии 

мутагенных факторов на  

организмы, её критическая оценка и интерпретация. 

Демонстрация навыков познавательной рефлексии  

Самостоятельный контроль и коррекция учебной 

деятельности с использованием всех возможных 

ресурсов для достижения  

поставленных целей и реализации 

планов деятельности.  

 

Л.- Отрабатывают умение работы с разными 

источниками информации. 

Самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки. 

Умение применять полученные знания на практике. 

Социальная компетентность и устойчивое следование 

в поведении социальным нормам. 

Формирование навыков сотрудничества в разных 

ситуациях 

Формирование ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

Находить выход из спорных ситуаций. 

Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

77 Причины 

возникновения 

мутаций.  

Искусственный 

мутагенез. 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

78 Взаимодействие 

генотипа и среды 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

79 Качественные и 

количественные 

признаки. 

Вариационная 

кривая. Норма 

реакции признака. 

Модификационная 

изменчивость. 

Эпигенетическое 

наследование 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

80 Лабораторная 

работа 

№11«Изменчивость. 

Построение 

вариационного ряда 

и вариационной 

кривой 

1 Лабораторная 

работа 



Генетические основы индивидуального развития -6 часов  

81 Основные 

закономерности 

функционирования 

генов в ходе 

индивидуального 

развития. 

1 Проявление генов в 

онтогенезе. 

Экспрессивность. 

Пенетрантность. 

Плейотропное действие 

генов. Летальное действие 

генов  

Наледование 

дифферинцированного 

состояния клеток. 

Химерные и трансгенные 

организмы 

Объяснять основные 

закономерности 

функционирования генов 

в ходе индивидуального 

развития.  

Рассчитывать вероятность 

появления в потомстве 

наследственных болезней 

исходя из пенетрантности 

генов, ответственных за 

развитие болезни.  

Объяснять биологический 

смысл 

запрограммированных 

перестроек генома.  

Объяснять, в каких 

областях человеческой 

деятельности 

используются химерные и 

трансгенные организмы. 

П.- Объяснять основные закономерности 

функционирования генов в ходе индивидуального 

развития.  

Рассчитывать вероятность появления в потомстве 

наследственных болезней исходя из пенетрантности 

генов, ответственных за развитие болезни.  

Объяснять биологический смысл 

запрограммированных перестроек генома.  

Объяснять, в каких областях человеческой 

деятельности используются химерные и трансгенные 

организмы. 

 

М.- Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности с учётом 

позиции других участников деятельности при 

обсуждении вопросов исследований 

наследования признаков у человека и 

этических аспектов в области медицинской генетики. 

Предлагать гипотезы на основании предложенной 

информации о результатах биологических 

экспериментов 

Развитие умений объяснять результаты биологических 

экспериментов.  

Решение биологических задач.  

Развитие познавательного интереса к изучению 

биологии в процессе изучения дополнительного 

материала учебника  

Формирование собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных 

источников 

 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

82 Перестройки генома 

в онтогенезе  

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

83 Проявление генов в 

онтогенезе. 

Экспрессивность. 

Пенетрантность. 

Плейотропное 

действие генов. 

Летальное действие 

генов  

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

84 Наледование 

дифферинцированног

о состояния клеток. 

Химерные и 

трансгенные 

организмы 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

85 Генетические основы 

поведения 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

86 
Решение задач на 

1 Проверка 



пенетрантность и 

плейотропное 

действие генов 

.Практическая 

работа №11 

Л.- Отрабатывают умение работы с разными 

источниками информации. 

Самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки. 

Умение применять полученные знания на практике. 

Социальная компетентность и устойчивое следование 

в поведении социальным нормам. 

Формирование навыков сотрудничества в разных 

ситуациях 

Формирование ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

Находить выход из спорных ситуаций. 

Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий 

практической 

работы 

Генетика человека- 6 часов  

87 Доминантные и 

рецессивные 

признаки у человека. 

Методы генетики 

человека. 

Наследственные и 

врождённые 

заболевания. 

1 Доминантные и 

рецессивные признаки у 

человека. Методы 

генетики человека. 

Наследственные и 

врождённые заболевания. 

Близнецы и близнецовый 

метод исследования в 

генетике 

человека. Дизиготные и 

монозиготные близнецы 

Цитогенетика человека. 

Хромосомные болезни. 

Современные методы 

изучения хромосом, 

 причины наследственных 

П.- Раскрывать причины наследственных и 

врождённых заболеваний, объяснять возможность и 

необходимость их предупреждения, а также некоторые 

способы их лечения.  

Оценивать роль современных методов изучения 

генетики человека  в установлении причин 

наследственных и врождённых заболеваний.    

Сравнивать генетические, цитологические, физические 

и секвенсовые карты.  

Объяснять опасность близкородственных браков 

 

М.- Выделять  основные методы исследования 

наследственности.   

Определять основные признаки фенотипа и генотипа  

Выявлять основные закономерности наследования.  

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

88 Близнецы и 

близнецовый метод 

исследования в 

генетике 

человека. 

Дизиготные и 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 



монозиготные 

близнецы 

и врождённых 

заболеваний, объяснять 

возможность и 

необходимость их 

предупреждения, а также 

некоторые способы их 

лечения.  

 Роль современных 

методов изучения 

генетики человека  в 

установлении причин 

наследственных и 

врождённых заболеваний.    

 Опасность 

близкородственных 

браков. 

Объяснять механизмы наследственности  

Выявлять алгоритм решения генетических задач.   

Решать генетические задачи  

Самостоятельная информационно- познавательная 

деятельность  

с различными источниками информации, её 

критическая оценка и интерпретация.  

Формирование собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных 

источников.  

Использование средств ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и  организационных задач. 

 

Л.- Отрабатывают умение работы с разными 

источниками информации. 

Самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки. 

Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

Социальная компетентность и устойчивое следование 

в поведении социальным нормам. 

Формирование навыков сотрудничества в разных 

ситуациях 

Формирование ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Уважительно относиться к учителю и одноклассникам 

89 Цитогенетика 

человека. 

Хромосомные 

болезни. 

Современные методы 

изучения хромосом 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

90 Лабораторная 

работа 

№12«Кариотип 

человека. 

Хромосомные 

болезни человека» 

1 Лабораторная 

работа 

91 Картирование  

хромосом человека.  

Программа «Геном 

человека» 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

92 Предупреждение и 

лечение некоторых 

наследственных 

болезней человека.   

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

Повторение- 10 часов  

93 Повторение  

"Химический состав 

клетки" 

1 Биология как комплекс 

наук о живой природе 

Биология как комплексная 

наука, методы научного 

П.-Уметь обобщать учебный материал, решать 

ситуационные задачи. оценивать роль биологических 

открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 



94 Повторение 

"Строение клетки" 

1 познания, используемые в 

биологии. Современные 

направления в биологии. 

Роль биологии в 

формировании 

современной научной 

картины мира, 

практическое значение 

биологических знаний. 

Биологические системы 

как предмет изучения 

биологии. 

 

Структурные и 

функциональные основы 

жизни 

Молекулярные основы 

жизни. Неорганические 

вещества, их значение. 

Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, 

АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие 

органические вещества 

клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Клетка — структурная и 

функциональная единица 

организма. Цитология, 

методы цитологии. Роль 

клеточной теории в 

становлении 

современной естественно-

–оценивать роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

–устанавливать и характеризовать связь 

основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

–обосновывать систему взглядов на живую природу и 

место в ней человека, применяя биологические теории, 

учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

–проводить учебно-исследовательскую деятельность 

по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; 

–выявлять и обосновывать существенные особенности 

разных уровней организации жизни; 

–устанавливать связь строения и функций основных 

биологических макромолекул, их роль в процессах 

клеточного метаболизма; 

–решать задачи на определение последовательности 

нуклеотидов ДНК и мРНК, антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 

–делать выводы об изменениях, которые произойдут в 

процессах матричного синтеза, в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; 

–сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на 

определение и сравнение количества генетического 

материала (хромосом и ДНК) в клетках 

95 Повторение 

"Пластический и 

энергетический 

обмен" 

1 

96 Повторение 

"Размножение и 

индивидуальное 

развитие" 

1 

97 Повторение " 

Основы генетики" 

1 

98 Повторение 

"Генетика человека" 

1 

99 Итоговая 

контрольная работа 

1 Проверка 

контрольной 

работы 

100 Разбор ошибок 

контрольной работы 

1 Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

101 Повторение 

алгоритмов решения 

задач 

1 

102 
Собеседование по 

курсу 10 класса. 

1  индивидуальный  

опрос 



научной картины мира. 

Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части 

и органоиды клетки, их 

функции. Строение и 

функции хромосом. 

Вирусы — неклеточная 

форма жизни, меры 

профилактики вирусных 

заболеваний. 

Жизнедеятельность 

клетки. Пластический 

обмен. Фотосинтез, 

хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический 

обмен. Хранение, 

передача и реализация 

наследственной 

информации в клетке. 

Генетический код. Ген, 

геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на 

процессы в клетке. 

Клеточный цикл: 

интерфаза и деление. 

Митоз и мейоз, их 

значение. 

Соматические и половые 

клетки. 

Организм — единое 

целое. 

Жизнедеятельность 

организма. Основные 

процессы, происходящие 

многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

–выявлять существенные признаки строения клеток 

организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей 

и органоидов клетки; 

–обосновывать взаимосвязь пластического и 

энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

–определять количество хромосом в клетках растений 

основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 

–сравнивать разные способы размножения организмов; 

–характеризовать основные этапы онтогенеза 

организмов; 

–решать генетические задачи на дигибридное 

скрещивание, сцепленное (в том числе, сцепленное с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования; 

–раскрывать причины наследственных заболеваний, 

аргументировать необходимость мер предупреждения 

таких заболеваний; 

–выявлять причины и существенные признаки 

модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе 

 



в организме. Регуляция 

функций организма, 

гомеостаз. 

Размножение организмов 

(бесполое и половое). 

Способы размножения у 

растений и животных. 

Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

Причины нарушений 

развития. Репродуктивное 

здоровье человека; 

последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

эмбриональное развитие 

человека. Жизненные 

циклы разных групп 

организмов. 

Генетика, методы 

генетики. Генетическая 

терминология и 

символика. Законы 

наследственности Г. 

Менделя. Хромосомная 

теория наследственности. 

Определение пола. 

Сцепленное с полом 

наследование. 

Генетика человека. 

Наследственные 

заболевания человека и их 

предупреждение. 

Этические аспекты в 



области медицинской 

генетики. 

Генотип и среда. 

Ненаследственная 

изменчивость. 

Наследственная 

изменчивость. Мутации. 

Мутагены, их влияние на 

здоровье человека. 

Доместикация и селекция. 

Методы селекции. 

Биотехнология, её 

направления и 

перспективы развития. 

Биобезопасность. 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены обще дидактические критерии. 

Оценка “5” ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж предметные и внутри предметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

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

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “4”: 
1. Знание всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

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

правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

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

вопросы. 

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

правил оформления письменных работ.  

Оценка “2”: 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

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

стандартные вопросы. 

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

изученного материала,  правил оформления письменных работ. 

Оценка “1”: 
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

  

Устный ответ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

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. Устанавливать меж 

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 



ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

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

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, использовать научные 

термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1)усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2)материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3)допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении;  

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте;  

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1)не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  не делает выводов и обобщений; 

2)не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

3) имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу или при ответе (на один вопрос) допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов;  допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  или не более двух недочетов. 



Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  или не более двух-

трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка “3”;  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка “1” ставится, если ученик: 

не приступал к выполнению работы;  или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических работ по предмету. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

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

наибольшей точностью; 

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

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

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но: 

1)опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 2)было 

допущено два-три недочета;  

3) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 4)эксперимент проведен не полностью; 

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

 Оценка “3” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

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

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3)опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или 

не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

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

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

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

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 



3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке “3”; 

4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Примечание. 

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке. 

 

Перевод результатов тестового контроля в бальную систему оценок: 

Результат теста,% Отметка в 5 балльной шкале 

90 - 100% «5» 

71 - 89% «4» 

50 - 70 % «3» 

меньше 50% «2» 

 



 


