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Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику курса биологии. 

3. Место курса биологии в базисном учебном плане. 

4. Планируемые результаты. 

5. Тематическое планирование. 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

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

Федерации», ст. 2, п. 9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Для 10 -11 классов приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Для 10 -11 классов приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»; 

Для 10 -11 классов приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1645 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом 

Программы В.В. Пасечника и коллектива авторов. Биология. Рабочие программы. 



Предметная линия учебников «Линия жизни» 10-11 классы. М.: Просвещение, 2011. – 80 

с. (Соответствует требованиям ФГОС). 

Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: Устава 

МКОУ Унерская СОШ 

Учебного плана на 2022-2023 год; МКОУ Унерская СОШ 

 Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта.Предметная линия учебников 

БИОЛОГИЯ. 10 и 11 классы, «Линия жизни». Базовый уровень. Автор В. В. Пасечник. – 

М.: Просвещение, 2020. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа в соответствии с учебным планом: 

Рабочая программа 10, 11 классы построена из расчета 34 часа в год 10 класс ,1 час в 

неделю. 

Учебно-методический комплекс образовательного процесса 10классе по 

биологии 

Биология (базовый уровень)10, 11классы ФГОС (Линия Жизни) Пасечник В.В. 

,Каменский А.А., Рубцов А.М. (под ред. Пасечника В.В.), (Просвещение, 2019). 

Предлагаемый учебник — основной элемент информационно-образовательной среды 

УМК по биологии «Линия жизни» для 10 класса (базовый уровень). Учебник выполняет 

функцию одного из инструментов достижения образовательных результатов по биологии 

в соответствии с требованиями ФГОС СПОО. Разнообразие заданий, деятельностный блок 

«Моя лаборатория» позволяют отрабатывать широкий спектр необходимых умений и 

компетенций. 

Обучение по данному учебнику поможет ученикам: 

• узнать о роли биологии в формировании современной научной картины мира и её 

влияние на развитие технологий; 

• получить целостное представление о таких уровнях организации жизни, как 

организменный, популяционно-видовой, экосистемный и биосферный; 

• определить свои интересы и склонности в области биологии; 

• применить полученные теоретические знания по биологии на практике; 

• попробовать себя в исследовательской и проектной деятельности; 

• получить информацию о связанных с современной биологией профессиях и их месте на 

рынке труда; 



• задуматься об экологических последствиях антропогенной деятельности и о том, каким 

образом возможно предотвращения её негативного влияния на популяции, экосистемы и 

биосферу. 

 

2. Общая характеристика 

 

Общие цели и задачи учебного предмета для уровня обучения. 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитий современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний. 

 

Содержание учебного курса. 10 класс ( 34 часа, 1 час в неделю.)  

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 



окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. 

 Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 

учебноисследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. Изучение биологии на базовом уровне 

ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников.  

Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым 

уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира. 

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний 

для решения практических и учебноисследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; 

овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и 

грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать 

некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе.  

. На базовом и углубленном уровнях 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. Примерная 

программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение учебного 

предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе. 

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в том 

числе через практическую деятельность.  

В программе содержится примерный перечень лабораторных и практических работ. 

Базовый уровень 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.  

 

4. Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета(базовый 

уровень): 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно - научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

7) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 



8) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

9) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

10) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

11) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы: 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентировочного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

Знать/ понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущности биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

Уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единства живой 

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

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 



окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

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

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать разные гипотезы сущности жизни, происхождение жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

тестах, справочниках, научно- популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

Интернет- ресурсах) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

вредных привычек; правил поведения в природной среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами. 

В преподавании курса  используются  следующие формы работы с учащимися: 

 работа в малых группах; 

 проектная работа; 

 подготовка рефератов; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение практических и лабораторных работ. 

 Использование лаборатории центра «Точка роста» 

 

 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

 



 Тема раздела Кол-во часов 60% 40% 

1 Введение  4 2.4 1.6 

2 Молекулярный уровень  13 7.8 5.2 

3 Клеточный уровень  17 10.2 6.8 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

практических и 

лабораторных 

работ 

Контр.работы 

Введение  4 2 1 

Молекулярный уровень  13 4 2 

Клеточный уровень  17 5 2 

Итого 34 11  

 

 

 

 

Тематический план 

№ п/п Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные 

действия(УУД) 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1 

Введение 5 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 
Определять место биологии в 

системе наук. Оценивать вклад 

различных учѐных-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. 
Умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения. 
Умение воспринимать 

информацию на слух, работать в 

составе творческих групп 

2 

Молекулярный 

уровень 

13 Коммуникативные: 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. В 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль  

Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме 

(задаче) адекватную ей 

теоретическую модель. 

Работая по предложенному и 

самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою 

1. Слушание объяснений 

учителя. 

2. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная работа с 

учебником. 

4. Работа с научно-

популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам.. 

6. Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

7. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

8. Систематизация учебного 

материала. 

9.  



индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий. 

Самостоятельно 

осознавать  причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия; 

давать определение понятиям на 

основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

осуществлять логическую 

операцию установления родо-

видовых отношений; 

обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Представлять  информацию в 

виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации 

и представления информации. 

Личностные: 

учатся использовать свои взгляды 

на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках по 



разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение 

к своим интересам.  

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:  
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, субстратная специфичность. 

Коферменты. Отличия ферментов 

от химических катализаторов. 

Белки-активаторы и белки- 
Ингибиторы. Знать о вирусах как 

неклеточных формах жизни. 

3 

Клеточный 

уровень 

17 Знать основные методы изучения 

клетки; основные положения 

клеточной теории; иметь 

представление о клеточном уровне 

организации живого. 

Определение основополагающих 

понятий: цитология, методы 

изучения клетки, клеточная 

теория. Знать особенности 

строения клетки эукариот и 

прокариот. Строение клетки. 

Сходство принципов построения 

клетки. Основные части и 

органоиды клетки, их функции 
Определение основополагающих 

понятий, характеризующих 

особенности строения органоидов 

1. Слушание объяснений 

учителя. 

2. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная работа с 

учебником. 

4. Работа с научно-

популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

6. Написание рефератов и 

докладов. 

7. Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 



клетки. Знать об обмене веществ и 

превращение энергии как основе 

жизнедеятельности клетки. 
Иметь представление о гене, 

кодоне, антикодоне, триплете, 

знать особенности процессов 

трансляции и транскрипции. 
Знать способы питания 

организмов.Иметь представление о 

фазах митоза, процессе 

редупликации, жизненном цикле 

клетки, интерфазе. Знать процессы 

жизнедеятельности клетки. 
Определение основополагающих 

понятий: обмен веществ, 

энергетический обмен, 
пластический обмен, метаболизм. 

Гликолиз. Клеточное дыхание. 

Цикл Кребса.Дыхательная цепь. 

Окислительное 
фосфориллирование. 

Иметь представление о типах 

клеточного питания: фотосинтез и 

хемосинтез 
Знать, как происходят основные 

этапы биосинтеза белка. хранение, 

передача и реализация 

наследственной информации в 

клетке. Уметь пользоваться 

генетическим кодом. Решать 

биологические задачи, связанные 
с определением 

последовательности 
нуклеиновых кислот и 

установлением 
соответствий между ней и 
последовательностью аминокислот 

в пептиде.Задачи по молекулярной 

биологии 

8. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

9. Систематизация учебного 

материала. 

10.  

 

Итого 34   

 

 

Календарно - тематическое планирование  

№ урока 

п.п. 
Тема урока 

освоение предметных знаний (базовые 

понятия) 
Дата 

По 

пл. 
Факт 

Введение кол-во часов 5 

1 Биология в системе 

наук  

Определение основополагающих 

понятий: методология науки, объект 

  



исследования, предмет исследования. 

жизнь, свойства живого. 

2 Объект изучения 

биологии  

   

3 

Методы научного 

познания в биологии. 

Лабораторная работа № 

1«Использование 

различных методов при 

изучении биологических 

объектов (на примере 

растений)» 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «наука», «научное 

исследование», «научный метод», 

«научный факт», «наблюдение», 

«эксперимент», «гипотеза», «закон», 

«теория». Характеризуют основные 

методы научного познания, этапы 

научного исследования. Самостоятельно 

формулируют проблемы исследования. 

Составляют поэтапную структуру 

будущего самостоятельного 

исследования 

  

4 

Биологические системы и 

их свойства. 

Лабораторная работа № 

2«Механизмы регуляции» 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «жизнь», 

«жизненные свойства», «биологические 

системы», «обмен веществ», «процессы 

биосинтеза и распада», 

«раздражимость», «размножение», 

«наследственность», «изменчивость», 

«развитие», «уровни организации 

живого». Дают характеристику 

основных свойств живого. Объясняют 

причины затруднений, связанных с 

определением понятия «жизнь». 

Приводят примеры биологических 

систем разного уровня организации. 

Сравнивают свойства, проявляющиеся у 

объектов живой и неживой природы 

  

5 Обобщающий урок 

1.Входной контроль 

 

Уверенное пользование биологической 

терминологией в пределах изученной 

темы. 

  

6 

Молекулярный уровень: 

общая характеристика 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «органические 

вещества», «белки», «нуклеиновые 

кислоты», «углеводы», «жиры 

(липиды)», «биополимеры», 

«мономеры». Характеризуют 

молекулярный уровень организации 

живого. Описывают особенности 

строения органических веществ как 

биополимеров. Объясняют причины 

изучения свойств органических веществ 

именно в составе клетки; разнообразия 

свойств биополимеров, входящих в 

состав живых организмов. Анализируют 

текст учебника с целью 

самостоятельного выявления 

биологических закономерностей 

  



7 

Неорганические вещества: 

вода и минеральные соли 

Структурные особенности молеклы 

воды и ее свойства. Водородная связь. 

Гидрофильные и гидрофобные веществ. 

Соли. их значение для организмов. 

  

8 

Липиды, их строение и 

функции. Лабораторная 

работа № 3«Обнаружение 

липидов с помощью 

качественной реакции». 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «липиды», «жиры», 

«гормоны», «энергетическая функция 

липидов», «запасающая функция 

липидов», «защитная функция 

липидов», «строительная функция 

липидов», «регуляторная функция 

липидов». Дают характеристику состава 

и строения молекул липидов. 

Устанавливают причинноследственные 

связи между химическим строением, 

свойствами и функциями углеводов на 

основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры липидов, 

входящих в состав организмов, места их 

локализации и биологическую роль. 

Обсуждают в классе проблемы 

накопления жиров организмами в целях 

установления причинноследственных 

связей в природе 

  

9 Углеводы, их строение и 

функции.Лабораторная 

работа № 4 

«Обнаружение углеводов 

с помощью качественной 

реакции». 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «углеводы, или 

сахариды», «моносахариды», 

«дисахариды», «полисахариды», 

«рибоза», «дезоксирибоза», «глюкоза», 

«фруктоза», «галактоза», «сахароза», 

«мальтоза», «лактоза», «крахмал», 

«гликоген», «хитин». Характеризуют 

состав и строение молекул углеводов. 

Устанавливают причинноследственные 

связи между химическим строением, 

свойствами и функциями углеводов на 

основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры углеводов, 

входящих в состав организмов, места их 

локализации и их биологическая роль 

  

10 Белки, их строение и 

функции Строение 

структуры   белков. 

Лабораторная работа № 

5 «Обнаружение белков с 

помощью качественной 

реакции». 

Устанавливают причинноследственные 

связи между химическим строением, 

свойствами и функциями белков на 

основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике.  

  

11 
Белки, функции белков 

Приводят примеры белков, входящих в 

состав организмов, мест их локализации 

и биологической роли 

  

12 Ферменты – 

биологические 

катализаторы. 

Определяют понятия формируемые в 

ходе изучения темы: «катализатор», 

«фермент», «кофермент», «активный 

  



Лабораторная работа 

№6«Каталитическая 

активность ферментов (на 

примере амилазы)» 

центр фермента». Характеризуют роль 

биологических катализаторов в клетке. 

Описывают механизм работы 

ферментов. Приводят примеры 

ферментов, их локализации в организме 

и их биологической роли. 

Устанавливают причинноследственные 

связи между белковой природой 

ферментов и оптимальными условиями 

их функционирования. Отрабатывают 

умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные 

результаты на основе содержания 

лабораторной работы 

13 

Обобщающий урок 2. 

Определяют понятия, сформированные 

в ходе изучения темы. Дают оценку 

возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном 

мире, 

  

14 

Нуклеиновые кислоты: 

ДНК и РНК 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «нуклеиновая 

кислота», «дезоксирибонуклеиновая 

кислота, или ДНК», «рибонуклеиновая 

кислота, или РНК», «азотистые 

основания», «аденин», «гуанин», 

«цитозин», «тимин», «урацил», 

«комплементарность», «транспортная 

РНК (тРНК)», «рибосомная РНК 

(рРНК)», «информационная РНК 

(иРНК)», «нуклеотид», «двойная 

спираль ДНК». Дают характеристику 

состава и строения молекул 

нуклеиновых кислот. Устанавливают 

причинноследственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями нуклеиновых кислот на 

основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры 

нуклеиновых кислот, входящих в состав 

организмов, мест их локализации и 

биологической роли. Составляют план 

параграфа учебника. Решают 

биологические задачи (на 

математический расчет; на применение 

принципа комплементарности) 

  

15 

АТФ и другие 

нуклеотиды.  

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы:  

«аденозинтрифосфат (АТФ)», 

«аденозиндифосфат (АДФ)», 

«аденозинмонофос-фат (АМФ)», 

«макроэргическая связь», 

  



«жирорастворимые витамины», 

«водорастворимые витамины». 

Характеризуют состав и строение 

молекулы АТФ. 

16 Витамины    

17 

Вирусы – неклеточная 

форма жизни. 

 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «вирусы», 

«капсид», «самосборка». Характеризуют 

вирусы как неклеточные формы жизни, 

описывают цикл развития вируса. 

Описывают общий план строения 

вирусов. Приводят примеры вирусов и 

заболеваний, вызываемых ими. 

Обсуждают проблемы происхождения 

вирусов 

  

18 

Обобщающий урок 3. 

 

Определяют понятия, сформированные 

в ходе изучения темы. Дают оценку 

возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном 

мире, постоянному процессу эволюции 

научного знания. Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные 

результаты 

  

Раздел № 2Клеточный уровень -17 час 

19 
Клеточный уровень: 

общая характеристика. 

Клеточная 

теория.Лабораторная 

работа №7«Техника 

микроскопирования».Лаб

ораторная работа №8 

«Сравнение клеток 

растений, животных, 

бактерий и грибов под 

микроскопом, используя 

готовые микропрепараты 

и их описание» 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «клетка», «методы 

изучения клетки», «световая 

микроскопия», «электронная 

микроскопия», «клеточная теория». 

Характеризуют клетку как структурную 

и функциональную единицу жизни, ее 

химический состав, методы изучения. 

Объясняют основные положения 

клеточной теории. Сравнивают 

принципы работы и возможности 

световой и электронной 

микроскопической техники 

  

20 

Строение клетки. 

Клеточная мембрана. 

Цитоплазма. Клеточный 

центр. Цитоскелет. 

Лабораторная работа № 

9 «Наблюдение 

плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках 

кожицы лука» 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «цитоплазма», 

«ядро», «органоиды», «мембрана», 

«клеточная мембрана», «фагоцитоз», 

«пиноцитоз». Характеризуют и 

сравнивают процессы фагоцитоза и 

пиноцитоза. Описывают особенности 

строения частей и органоидов клетки. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между строением клетки и 

осуществлением ею процессов 

фагоцитоза, строением и функциями 

клеточной мембраны. Составляют план 

  



параграфа 

21 

Рибосомы. Ядро. 

Эндоплазматическая сеть. 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «прокариоты», 

«эукариоты», «хроматин», 

«хромосомы», «кариотип», 

«соматические клетки», «диплоидный 

набор», «гомологичные хромосомы», 

«гаплоидный набор хромосом», 

«гаметы», «ядрышко». Характеризуют 

строение ядра клетки и его связи с 

эндоплазматической сетью. Решают 

биологические задачи на определение 

числа хромосом в гаплоидном и 

диплоидном наборе 

  

22 

Вакуоли. Комплекс 

Гольджи. 

Лизосомы.Лабораторная 

работа № 10 

«Приготовление и 

рассматривание клеток 

растений» 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: 

«эндоплазматическая сеть», 

«рибосомы», «комплекс Гольджи», 

«лизосомы». Характеризуют строение 

перечисленных органоидов клетки и их 

функции. Устанавливают причинно - 

следственные связи между строением и 

функциями биологических систем на 

примере клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. Работают с 

иллюстрациями учебника (смысловое 

чтение) 

  

23 

Митохондрии. Пластиды. 

Органы движения. 

Клеточные включения 

Лабораторная работа № 

11«Движение цитоплазмы 

в клетках элодеи» 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «митохондрии», 

«кристы», «пластиды», «лейкопласты», 

«хлоропласты», «хромопласты», 

«граны», «клеточный центр», 

«цитоскелет», «микротрубочки», 

«центриоли», «веретено деления», 

«реснички», «жгутики», «клеточные 

включения». Характеризуют строение 

перечисленных органоидов клетки и их 

функции. Устанавливают причинно - 

следственные связи между строением и 

функциями биологических систем на 

примере клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. Работают с 

иллюстрациями учебника (смысловое 

чтение) 

  

24 

Особенности строения 

клеток прокариот, 

эукариот.«Сравнение 

клеток растений, 

животных, бактерий и 

грибов под микроскопом, 

используя готовые 

микропрепараты и их 

описание» 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «прокариоты», 

«эукариоты», «анаэробы», «споры». 

Характеризуют особенности строения 

клеток прокариот и эукариот. 

Сравнивают особенности строения 

клеток с целью выявления сходства и 

различия 

  



25 Обобщающий урок 4. 

Определяют понятия, сформированные 

в ходе изучения темы. Отрабатывают 

умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные 

результаты 

  

26 
Обмен веществ и энергии 

в клетке 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «ассимиляция», 

«диссимиляция», «метаболизм». 

Обсуждают в классе проблемные 

вопросы, связанные с процессами 

обмена веществ в биологических 

системах. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: 

«неполное кислородное ферментативное 

расщепление глюкозы», «гликолиз», 

«полное кислородное расщепление 

глюкозы», «клеточное дыхание».  

  

27 
Энергетический обмен в 

клетке. 

Характеризуют основные этапы 

энергетического обмена в клетках 

организмов. Сравнивают 

энергетическую эффективность 

гликолиза и клеточного дыхания 

  

28 Типы клеточного питания. Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «световая фаза 

фотосинтеза», «темновая фаза 

фотосинтеза», «фотолиз воды», 

«хемосинтез», «хемотрофы», 

«нитрифицирующие бактерии». 

Раскрывают значение фотосинтеза. 

Характеризуют темновую и световую 

фазы фотосинтеза по схеме, 

приведенной в учебнике. Сравнивают 

процессы фотосинтеза и хемосинтеза. 

Решают расчетные математические 

задачи, основанные на фактическом 

биологическом материале 

  

29 Фотосинтез и хемосинтез.    

30 
Пластический обмен в 

клетке: биосинтез белков. 
   

31 
Регуляция транскрипции и 

трансляции в клетках и 

организме 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «ген», 

«генетический код», «триплет», 

«кодон», «транскрипция», «антикодон», 

«трансляция», «полисома». 

Характеризуют процессы, связанные с 

биосинтезом белка в клетке. Описывают 

процессы транскрипции и трансляции 

применяя принцип комплементарности 

и генетического кода 

  

32 Деление клетки. Митоз 
Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «митоз», 

  



 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5"ставится в случае: 

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

материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

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

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

 Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

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

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

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

«интерфаза», «профаза», «метафаза», 

«анафаза», «телофаза», «редупликация», 

«хроматиды», «центромера», «веретено 

деления». Характеризуют 

биологическое значение митоза. 

Описывают основные фазы митоза. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между продолжитель-ностью 

деления клетки и продолжитель-ностью 

остального периода жизненного цикла 

клетки 

33 Деление клетки. Мейоз. 

Половые клетки. 
Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «гаметогенез», 

«период размножения», «период роста», 

«период созревания», «мейоз I», «мейоз 

II», «конъюгация», «кроссинговер», 

«направительные тельца», 

«оплодотворение», «зигота», «наружное 

оплодотворение», «внутреннее 

оплодотворение», «двойное 

оплодотворение у покрытосеменных», 

«эндосперм». Характеризуют стадии 

развития половых клеток и стадий 

мейоза по схемам. Сравнивают митоз и 

мейоз. Объясняют биологическую 

сущность митоза и оплодотворения 

  

34 
Обобщающий урок 5. 

 

Выступают с сообщениями по теме. 

Представляют результаты учебно - 

исследовательской, проектной 

деятельности 

  

     



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

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

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

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

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

отдельные представления об изученном материале. 

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

стандартные вопросы. 

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка "5" ставится, если ученик 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

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

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

графики, вычисления и сделал выводы; 

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

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

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

материалами и оборудованием. 

 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

 1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

 2. или было допущено два-три недочета; 

 3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 4. или эксперимент проведен не полностью; 

 5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик: 

 1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

 2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

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

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

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

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

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

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

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

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

которая исправляется по требованию учителя. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 



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

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

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

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

в требованиях к оценке "3» 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов 

2) допустил не более одного недочета. 

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

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 2. или не более двух недочетов. 

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

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

 Отметка "2"ставится, если ученик 

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

выставлена оценка "3 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

  Оценка выполнения тестовых работ по биологии: 

оценка минимум максимум 

5 90 % 100 % 

4 71 % 89 % 

3 51 % 70 % 

2 0 % 50% 

. 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.Общая биология 10-11 классы В. В. Пасечник М. Москва «Просвещение» 2020 

2.Рабочая тетрадь (Пособия по проведению самостоятельных, практических и 

лабораторных работ.) В.В. Пасечник, Г. Г. Швецов М. Дрофа 2018 г 

3. Машкова Н.Н. Биология. Пособие для подготовки к Единому государственному 

экзамену. –СПб.: «Сага»; ИД «Невский проспект», 2004 – 192 с. 

Методические и контрольно-измерительные пособия: 

1 Тематическое и поурочное планирование к учебнику Биология 10-11 кл. В.В. Пасечник 

Г. .Г Швецов М. Дрофа 2018г  
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