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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта основного общего обра-

зования (утвержден  приказом Минобразования России «Об утверждении феде-

рального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) 

2. Примерной программы по биологии cреднего (полного)  общего образования  - 

профильный уровень (Сборник нормативных документов. Биология. Федераль-

ный компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. 

- М.: Дрофа, 2012)   

3.    Программы среднего (полного) общего  образования по биологии 10-11 класс. 

Углубленный уровень. Автор  Захаров Б.Б. (Рабочие программы. Биология. 10-11 

классы: учебно-методическое пособие – М.: «Дрофа»   2013). 

4.   Учебного плана МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная школа 

им.С.А.Лосева». 

 Курс биологии в 10 классе на профильном уровне направлен на формирование у 

учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации 

и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических за-

кономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

На профильном уровне учащиеся должны освоить знания и умения, составляю-

щие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие 

культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических иссле-

дований, значимых для будущего биолога. 

         В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии 

на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по биологии (профильный уровень): 

•  освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, 

идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, 

вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и совре-

менных исследованиях в биологической науке; 

•  ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюде-

ния, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полу-

ченных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений 

в биологической науке; 

•  овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и сим-



воликой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать послед-

ствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здо-

ровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-

тера; характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными ис-

следованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 

биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процес-

сов; 

•  воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и са-

моценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и ра-

ционального природопользования; 

•  приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюде-

ние правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны 

видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение 

мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе ис-

пользования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

         Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на про-

фильном уровне направлен на формирование у учащихся целостной системы зна-

ний о живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на 

разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на про-

фильном уровне составляет знаниецентрический подход, в соответствии с кото-

рым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу 

для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в 

природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для 

будущего биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в стар-

шей школе на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи 

– отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эво-

люция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: Био-

логия как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосисте-

мы. 

         Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую про-

грамму связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными осо-



бенностями развития учащихся. При разработке  программы учитывались меж-

предметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с 

курсами физики, химии и географии, поскольку в основе многих биологических 

процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а большин-

ство общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущно-

сти. В старшей профильной школе прослеживаются как вертикальные (между 

ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) меж-

предметные связи курса биологии с другими курсами - физики, химии, географии. 

        Требования на профильном уровне направлены на реализацию деятельност-

ного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов: ов-

ладение содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологи-

ческих наук, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельно-

сти; овладение биологическими методами исследований. Для реализации указан-

ных подходов, включенные в рабочую программу требования к уровню подготов-

ки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного пред-

мета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профиль-

ном уровне являются умения, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: объяснять, устанавливать взаимосвязи, решать задачи, 

составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и 

оценивать, осуществлять самостоятельный поиск биологической информации. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни подразумевает  требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Учебно-методический комплект. В состав УМК входят: 

1. Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 кл.: учеб. 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа,   2012. 

2. Мультимедийная поддержка курса « Общая биология. 10 – 11 класс» CD. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного учеб-

ного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на 

изучение курса биологии выделено 102 часа.  

Общая характеристика учебного предмета 

          Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличитель-

ные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соот-

ветствии с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как наука. 

Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

             При изучении общей биологии рекомендуется обращать особое внимание 

на то, что живая материя - это особая форма движения материи во Вселенной, 

управляемая законами, несводимыми к законам физики. Функционирование жи-

вой материи принципиально невозможно описать уравнениями на основе знания 

только физических и химических закономерностей. Живое отличается от неживо-



го возникновением, а также хранением, передачей и развѐртыванием информации. 

Оперирование огромными объѐмами информации возможно только благодаря на-

личию многоуровневых иерархически устроенных управляющих систем, своего 

рода компьютеров со своими носителями данных, языками программирования, 

переключением программ. Понимание этой сложной живой материи должно со-

провождаться и пониманием того, что глубокое изучение еѐ возможно только с 

использованием научных методов и достижений разных наук - физики, химии, 

математики, информатики. 

           Целесообразно провести сравнение научного метода познания живой при-

роды и ненаучных способов отражения действительности (например, искусства) 

При этом следует донести до учащихся понимание того, что эти два способа по-

знания мира не исключают и не заменяют, а дополняют друг друга. При этом сле-

дует чѐтко понимать, что предметом естественных наук является умопостигаемое, 

тогда как содержание произведений искусства постигается эмоциями. Следует 

уделить внимание роли гипотезы в развитии биологии. Необходимо обратить 

внимание на то, что некоторые биологические явления (возникновение жизни, 

макроэволюционные события) невозможно наблюдать непосредственно, поэтому 

их приходится реконструировать и проверять косвенными методами. 

          Лабораторные работы учитель может выбирать те, для проведения которых 

есть соответствующие условия в классе. По некоторым темам (приспособление 

организмов к условиям обитания, палеонтология, экология и др.), для которых нет 

или мало доступных для школьников методик, в качестве лабораторных работ 

можно предложить учащимся изготовление наглядных пособий - плакатов, таб-

лиц, схем, стенгазет. 

          Во время изучения курса рекомендуется применять такие формы обучения, 

как дискуссии, рефераты, доклады. Кроме докладов, посвящѐнных научным про-

блемам и фактам, рекомендуется проведение докладов посвящѐнных истории 

науки и великим учѐным. 

           Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естествен-

нонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компо-

нентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значитель-

ный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение уча-

щимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций.  

           Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны с преемственностью целей образования на различных ступе-

нях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными 

особенностями развития учащихся. При разработке программы учитыва-

лись межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредмет-

ные связи с курсами физики, химии и географии, поскольку в основе многих био-

логических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а 

большинство общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей 

сущности. В старшей профильной школе прослеживаются как вертикальные (ме-

жду ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) 



межпредметные связи курса биологии с другими курсами - физики, химии, гео-

графии. 

           Результаты обучения приведены в Рабочей программе в гра-

фе «Планируемые результаты обучения». Требования на профильном уровне 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и лич-

ностно-ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым для про-

должения образования в сфере биологических наук, освоение учащимися интел-

лектуальной и практической деятельности; овладение биологическими методами 

исследований. Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую про-

грамму требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной 

форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне являются умения, основан-

ные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, 

устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, описывать, выяв-

лять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, осуществлять само-

стоятельный поиск биологической информации. Использование приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни подразуме-

вает требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на реше-

ние разнообразных жизненных задач. 

Методы достижения целей  
Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов 

обучения:  

Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, ал-

горитмизированный. Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуаль-

ные.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.  

Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют 

учащимся более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на Земле, необхо-

димости гуманного и рационального отношения к нашим богатствам Рабочей 

программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводят-

ся с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня 

обученности, для осуществления тематического контроля.  

       Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуаль-

ной технологии учителя и направленности класса. Все это позволяет учителю 

варьировать типы уроков, методические приѐмы.  

Типы уроков:  
проблемно-практические дискуссии (коллективная работа). практические занятия 

(коллективная работа); проблемно-лабораторные занятия (групповая работа);  ис-

следовательские уроки (индивидуальная работа);  урок-лекция;  урок-семинар; 

урок решения задач;  урок-конференция; урок-экскурсия; урок-консультация; 

урок-зачет. урок-аукцион; учебный мозговой штурм; урок-интервью;  урок - ме-

дицинский консилиум.  

          Механизмы формирования ключевых компетенций  
         При изучении биологии предметные компетенции можно рассматривать как 

реализацию ключевых компетенций. Они успешно формируются в контексте всех 

четырех ключевых компетенций - информационных, коммуникативных, коопера-

тивных и проблемных. Так, для качественной подготовки учащихся их важно 



научить поиску биологической информации - находить в тексте учебника отличи-

тельные систематические признаки, в биологических словарях, справочниках, эн-

циклопедиях, электронных базах данных значения биологических терминов и ма-

териал о разных живых организмах.  

        Также при обучении биологии нельзя обойтись без формирования умений 

общаться - слушать собеседника, анализировать сказанное другими, аргументиро-

вать свою позицию, обмениваться информацией, формулировать выводы в разных 

формах. Как правило, общение и совместная учебная деятельность более эффек-

тивно может быть организована при объединении учащихся в пары, звенья и 

группы. Групповой характер обучения способствует оптимизации процесса ус-

воения биологического содержания.  

  Умения, которыми должен овладеть учащийся в рамках информационной ком-

петенции:  

 интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализиро-

вать информацию с позиции решаемой задачи. 

 перефразировать мысль, и по необходимости дополнять ее.  

 проводить информационно-смысловой анализ текста. 

 формулировать аргументированные выводы.  использовать полученную 

информацию для успешного планирования и реализации собственной дея-

тельности.  

 структурировать информацию и представлять ее в различных формах и на 

различных носителях.  

      Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников школы важ-

нейшими являются образовательные компетентности. В освоении биологических 

знаний, наиболее значимыми, являются:  

учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в сфере само-

стоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с реальными по-

знаваемыми объектами - это: знания и умения, целеполагания, планирования, ана-

лиза, рефлексии, самооценки;  

коммуникативные - включают знания и способы взаимодействия с окружающи-

ми и удаленными людьми, навыки работы в группе, владение различными соци-

альными ролями в коллективе; информационные - при помощи реальных объек-

тов (телевизор, магнитофон, компьютер,т.д.),  

информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет), формируются умения самостоятельно находить, анализировать и от-

бирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и 

предавать ее.  

          Для достижения поставленной цели, в рамках компетентностного подхода, 

используется система методов, обеспечивающих усвоение школьниками биологи-

ческих знаний, способов умственной деятельности, развитие их мыслительных 

способностей и повышающих интерес детей к самостоятельному процессу позна-

ния:  

 Метод проблемизации.  

 Метод выдвижения гипотез  

 Метод уяснения  



 Методы проблемного обсуждения и эвристической беседы.  

 Метод исследовательского изучения  

 Создание проблемной ситуации  

 Метод проектной деятельности  

    Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, 

решение задач, самостоятельный поиск информации, творческая деятельность.  

       Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы 

контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный.  

 Использование ИКТ  

 Система оценки достижений обучающихся  

 Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, 

биологических задач, творческих заданий позволяет закреплять теоретиче-

ские знания на высоком уровне, а лабораторные и практические работы 

формируют основные биологические умения и навыки, а также метапред-

метные компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ в конце изучения 

каждой темы предусмотрены контрольные работы  

 Зачѐты за первое полугодие в 10-11 классах позволяют учащимся лучше 

подготовиться к выпускному экзамену в форме ЕГЭ.  

 Обязательным для учащихся является создание проекта по биологии, кото-

рый они защищают в рамках «недели биологии».  

 Тематический и итоговый контроль проводится с использованием монито-

рингового инструментария (тестов), заложенного в содержание УМК.  

В программе представлены темы возможных рефератов, творческих и исследова-

тельских работ, которые могут использоваться для углубления и обобщения зна-

ний  

           В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов могут 

использоваться компьютерные модели, компьютерные тесты и лабораторные ра-

боты, как при самостоятельном изучении материала учащимися, так и при дис-

танционном общении с преподавателем. В программе приведѐн список основной, 

дополнительной и специальной литературы для учителя и учащихся, методиче-

ской литературы для преподавателей. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№  

п/п 

 

Наименование раздела Всего 

часов 

102ч 

Количество работ 

контрольного 

характера 

 

 1 Введение 1  

2 Часть 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ 

12 ТЕСТ № 1. Входное тестирование 



2.1 Многообразие живого мира. 

Основные свойства живой 

материи 

5  

2.2 Возникновение жизни на 

Земле 

7  

3 Часть 2. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 37  

3.1 Химическая организация 

клетки 

13 ТЕСТ № 2  «Химическая органи-

зация живого вещества» 

3.2 Реализация наследственной 

информации. Метаболизм. 

8 ТЕСТ № 3 «Реализация наследст-

венной информации. Метабо-

лизм» 

3.3 Строение и функции клеток 16 ТЕСТ № 4 «Структурно-

функциональная организация кле-

ток эукариот» 

4 Часть 3. РАЗМНОЖЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 
27  

4.1 Размножение организмов 7 ТЕСТ № 5 «Размножение расте-

ний и животных» 

4.2 Индивидуальное развитие ор-

ганизмов (онтогенез) 

20 ТЕСТ № 6 «Индивидуальное раз-

витие организмов» 

5. Часть 4. ОСНОВЫ ГЕНЕТИ-

КИ И СЕЛЕКЦИИ 

25  

5.1 Основные понятия генетики 2  

5.2 Закономерности наследова-

ния признаков 

14 ТЕСТ №7. Основные закономер-

ности наследования признаков. 

5.3 Закономерности изменчиво-

сти 

5 ТЕСТ № 8. Итоговое тестирование 

5.4 Основы селекции 4  

 

 

 

 

Перечень лабораторных и практических работ 

 

 

Клетка 

  

№. 

Название лабораторной 

работы № Название практической работы 

1. Наблюдение клеток рас-

тений, животных, бакте-

рий под микроскопом, их 

изучение и описание. 

1. Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий. 

2. 

Приготовление и описа-

ние микропрепаратов кле-

ток растений. 
2. 

Сравнение процессов брожения и ды-

хания. 

3. Опыты по определению 3. Сравнение процессов фотосинтеза и хе-



каталитической активно-

сти ферментов. 

мосинтеза 

4. 

Изучение хромосом на го-

товых микропрепаратах. 
4. 

Сравнение процессов митоза и мейоза. 

5. 

Изучение клеток дрожжей 

под микроскопом. 
5. 

Сравнение процессов развития половых 

клеток у растений и животных. 

6. 

Опыты по изучению 

плазмолиза и деплазмоли-

за в растительной клетки. 
6. 

Решение задач по молекулярной био-

логии 

7. 

Изучение фаз митоза в 

клетках корешка лука. 

  Организм 

8. 

Построение вариационно-

го ряда и вариационной 

кривой 
7. 

Составление схем скрещивания. 

  

8. 

Решение генетических задач на моно и 

дигибридное скрещивание 

9. 

Решение генетических задач на непол-

ное доминирование 

10. 

Решение генетических задач на сцеп-

ленное наследование 

11. 

Решение генетических задач на насле-

дование сцепленное с полом. 

12. 

Решение генетических задач на взаимо-

действие генов 

13 

Выявление источников мутагенов в ок-

ружающей среде. 

14. 

Сравнение процессов бесполого и поло-

вого размножения 

15. 

Сравнение процессов оплодотворения у 

цветковых растений и позвоночных жи-

вотных 

16 

Сравнительная характеристика пород 

(сортов). 

17. 

Анализ оценка этических аспектов раз-

вития некоторых исследований в био-

технологии. 

Вид 



9 

Наблюдение и описание 

особей вида по морфоло-

гическому критерию. 
18 

Сравнительная характеристика особей 

разных видов одного рода по морфоло-

гическому критерию. 

10 

Выявление изменчивости 

у особей одного вида. 
19 

Сравнительная характеристика естест-

венного и искусственного отбора 

11 

Выявление приспособле-

ний у организмов к среде 

обитания. 
20 

Сравнение процессов движущего и ста-

билизирующего отбора. 

12 

Выявление идиоадапта-

ций у растений. 
21 

Сравнение процессов экологического и 

географического видообразования. 

13 

Выявление идиоадапта-

ций у животных. 
22 

Сравнительная характеристика микро-и 

макроэволюции. 

23 

Сравнительная характе-

ристика путей и эволю-

ции и направлений эво-

люции. 

  

24 

Выявление ароморфозов 

у растений. 

  

25 

Выявление ароморфозов 

у животных 

  

26 

Анализ и оценка различ-

ных гипотез возникнове-

ния жизни на Земле. 

  

27 

Анализ и оценка различ-

ных гипотез возникнове-

ния происхождения чело-

века 

  

28 

Анализ и оценка различ-

ных гипотез возникнове-

ния формирования чело-

веческих рас. 

  Экосистемы 

14 

Наблюдение и выявление 

приспособлений у орга-

низмов к влиянию раз-

личных экологических 

факторов. 
29 

Составление схем переноса веществ и 

энергии в экосистемах (пищевых цепей 

и сетей). 

15 

Выявление абиотических 

и биотических компонен-

тов экосистем. 
30 

Сравнительная характеристика экоси-

стем и агроэкосистем. 



16 

Выявление антропоген-

ных изменений в экоси-

стемах своей местности. 
31 

Решение экологических задач 

17 

Описание экосистем сво-

ей местности (видовая и 

пространственна структу-

ра, сезонные изменения, 

наличие антропогенных 

изменений) 
32 

Составление схем круговорота углеро-

да, кислорода, азота. 

18 

Исследование изменений 

в экосистемах на биоло-

гических моделях. 
33 

Анализ и оценка глобальных антропо-

генных изменений в биосфере. 

   

 18 лабораторных работ  

  

 

33 практические работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1 час) 

Место учебного предмета «Общая биология» в системе естественнонаучных 

дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение пред-

мета для понимания единства всего живого и взаимозависимости  всех частей 

биосферы Земли. 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в биологию (5 часов) 

Тема 1.1 Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой ма-

терии (2 часа) 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биоло-

гия – учебная дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития 

и поддержания жизни на Земле. Общая биология как один из источников форми-

рования диалектико-материалистического мировоззрения. Общебиологические 

закономерности - основа рационального природопользования, сохранения окру-

жающей среды, интенсификации сельскохозяйственного производства и сохране-

ния здоровья человека. Единство химического состава живой материи; основные 

группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосфе-

ры. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (мета-

болизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о гомеостазе как об 

обязательном условии существования живых систем. Самовоспроизведение; на-

следственность и изменчивость как основа существования живой материи, их 

проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие, Раздра-

жимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия 

(безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность 

процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. 

Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии.  



Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видо-

вое разнообразие крупных систематических групп и основные принципы органи-

зации животных, растений, грибов и микроорганизмов. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, гео-

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

представлений о мире.  

Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». 

Жизнь и живое вещество; косное, биокосное и биогенное вещество биосферы. 

Уровни организации живой материи и принципы их выделения; молекулярный, 

субклеточный, клеточный, тканевый и органный, организменный, популяционно-

видовой, биоценотический и биосферный уровни организации живого. 

 Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого 

(организменный и биоценотический уровни). 

Тема 1.2 Основные свойства живого. Многообразие живого мира (3 часа) 

 Демонстрация. Схемы, отражающие структуру царств живой природы, много-

образие живых организмов. Схемы и таблицы, характеризующие строение и 

распространение в биосфере растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

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

объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и 

методы изучения в биологии. Многообразие живого мира; царства живой при-

роды, естественная система классификации живых организмов. Неорганиче-

ские и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган, системы орга-

нов. Понятие о целостном организме. Вид и популяция (общие представления). 

Биогеоценоз. Биосфера. 

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

метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза и другие особенности жи-

вых систем различного иерархического уровня как результат эволюции живой 

материи. Характеризовать структуру царств живых организмов. 

 Межпредметные связи. Ботаника. Основные группы растений; принципы ор-

ганизации растительных организмов, грибов и микроорганизмов. Зоология. 

Основные группы животных; отличия животных и растительных организмов. 

Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и 

другие элементы периодической системы Д.И. Менделеева, их основные свой-

ства. Органическая химия. Основные группы органических соединений; био-

логические полимеры – белки, жиры и нуклеиновые кислоты, углеводы. 

 К.р. №1 «Введение в биологию» 

РАЗДЕЛ 2 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (18 часов) 

Тема 2.1 История представлений о возникновении жизни на Земле (4 часа) 

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущно-

сти и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, экспе-



рименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические представления 

о возникновении жизни на Земле. 

 Демонстрация. Схема экспериментов Л. Пастера. 

Тема 2.2 Предпосылки возникновения жизни на Земле (6 часов) 

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и  планетарные; 

химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения орга-

нических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, не-

органических и органических молекул на ранних этапах развития Земли. 

 Демонстрация. Реакции ядерного синтеза; эволюция элементов и неорганиче-

ских молекул. Схемы, отражающие этапы формирования планетных систем. 

Тема 2.3 Современные представления о возникновении жизни на Земле (8 ча-

сов) 

Современные  представления о возникновении жизни; теория А.И. Опарина, 

опыты С. Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коа-

церватов: реакции обмена веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобион-

тов: формирование внутренней среды, появление катализаторов органической 

природы, возникновение генетического кода. Значение работ С. Фокса и Дж. Бер-

нала.  

Гипотезы возникновения генетического кода. Начальные этапы биологической 

эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многокле-

точности. 

 Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточ-

ных организмов, развития царств растений и животных, представленных в 

учебнике. 

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

на Земле. Химическая эволюция. Небиологический синтез органических со-

единений. Коацерватные капли и их эволюция. Протобионты. Биологическая 

мембрана. Возникновение генетического кода. Безъядерные (прокариотиче-

ские) клетки. Клетки, имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка – эле-

ментарная структурная – функциональная единица всего живого. 

 Умения. Объяснять с материалистических позиций возникновения жизни на 

Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований мате-

рии в целом. 

 Межпредметные связи. Неорганическая химия. Периодическая система эле-

ментов Д.И. Менделеева. Свойства растворов. Теория электролитической дис-

социации. Органическая химия. Получение и химические свойства предель-

ных углеводородов. Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излу-

чения и биологической защите. Астрономия. Организация планетных систем. 

Солнечная система, ее структура. Место планеты Земля в Солнечной системе. 

 К.р. №2 «Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле» 

РАЗДЕЛ 3 

Учение о клетке (31 час) 



Тема 3.1 Введение в цитологию (1 час)  

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

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 

организации: прокариотическая и эукариотические клетки. 

 Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электрон-

ного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохи-

мии и иммунологии. 

Тема 3.2 Химическая организация живого вещества (9 часов)  

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность эле-

ментов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и орга-

нических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества: 

вода; химические свойства и биологическая роль: растворитель гидрофильных 

молекул, среда протекания биохимических превращений; роль воды в межмоле-

кулярных взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, 

их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. 

Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные 

системы клетки и организма. Органические молекулы. Биологические полимеры – 

белки; структурная организация (первичная, варианты вторичной, третичная и 

четвертичная структурная организация молекул белка и химические связи, их об-

разующие). Свойства белков: водорастворимость, термолабильность, поверхност-

ный заряд и др.; денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация; биологи-

ческий смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. Биологиче-

ские катализаторы – белки, классификация, их свойства, роль белков в обеспече-

нии процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, гри-

бов и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации 

моно- и дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров – полисаха-

ридов. Жиры – основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функ-

циональной активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК – молеку-

лы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; 

структура полинуклеотидных цепей, правило комплементарности (правило Чар-

гаффа), двойная спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. Генетиче-

ский код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информа-

ции из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транс-

портные, рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в 

обменных процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции в 

организме.  

Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов рас-

тений и животных. Геном человека. Генетическая инженерия; генодиагностика и 

генотерапия заболеваний человека и животных. 

 Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических 

полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искус-

ственных полимеров (поливинилхлорид и др.). 



Л.р.№1 «Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях орга-

низма» 

П.р.№1 «Определение крахмала в растительных клетках» 

П.р.№2 «Решение  задач по молекулярной биологии» 

Тема 3.3 Строение и функции прокариотической клетки (1 час)  

Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: 

цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических кле-

ток. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных сис-

тем и организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; 

особенности реализации наследственной информации. Особенности жизнедея-

тельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и ана-

эробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое значение. Раз-

множение, половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

 Демонстрация. Схемы строения клеток различных прокариот. 

Тема 3.4 Структурно-функциональная организация клеток эукариот (6 часов)   

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации кле-

ток; строение биологической мембраны, морфологические и функциональные 

особенности мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматиче-

ская сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. 

Митохондрии – энергетические станции – клетки; механизмы клеточного дыха-

ния. Рибосомы и их участие в процессах трансляции. Клеточный центр. Органои-

ды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды цито-

плазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении 

процессов метаболизма. Особенности строения растительных клеток; вакуоли и 

пластиды. Виды пластид; их структура и функциональные особенности. Клеточ-

ная стенка. Особенности строения клеток грибов. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин 

и зухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для жизне-

деятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосо-

мы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; карио-

тип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их примене-

ния в биологии и медицине. Клонирование растений и животных. 

 Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и однокле-

точных грибов. 

Л.р.№2 «Изучение строения растительной и животной клеток под микроско-

пом». 

П.р.№3 «Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках» 

П.р.№4 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий». 

Тема 3.5 Обмен веществ в клетке (метаболизм) (7 часов)  



Обмен веществ и превращение энергии в клетке – основа всех проявлений ее 

жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена веществ. Компар-

тментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов 

в мембранах определенных клеточных структур. Автотрофные и гетеротрофные 

организмы. Пластический и энергетический обмен. Реализация наследственной 

информации. Биологический синтез белков и других органических молекул в клет-

ке. Транскрипция; ее сущность и механизм. Процессинг иРНК; биологический 

смысл и значение. Трансляция; сущность и механизм. Энергетический обмен; 

структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Подготовительный 

этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) расщепление. Полное кислород-

ное окисление; локализация процессов в митохондриях. Сопряжение расщепления 

глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; световая фаза и осо-

бенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза 

фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез. 

Принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и 

энергии в клетке. 

 Демонстрация. Схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический обмен 

на примере расщепления глюкозы. Пластический обмен: биосинтез белка и 

фотосинтез (модели-аппликации). Схемы, отражающие принципы регуля-

ции метаболизма на уровне целостного организма. 

 П.р.№5 «Сравнение процессов брожения и дыхания» 

 П.р.№6 «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза» 

Тема 3.6 Жизненный цикл клеток (2 часа)  

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток мно-

гоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной ско-

ростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Раз-

множение клеток. Митотический цикл: интерфаза – период подготовки клетки к 

делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразова-

ния хромосом в них. Механизм образования веретена деления и расхождения до-

черних хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. Биологическое значе-

ние митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физио-

логических и патологических условиях). Понятие о регенерации. Нарушения ин-

тенсивности клеточного размножения и заболевания человека и животных: 

трофические язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 

 Демонстрация. Митотическое деление клетки в корешке лука под микро-

скопом и на схеме. Гистологические препараты различных тканей млекопи-

тающих. Схемы строения растительных и животных клеток различных тка-

ней в процессе деления. Схемы путей регенерации органов и тканей у жи-

вотных разных систематических групп. 

 Л.р.№3 «Изучение фаз  митоза в клетках корешка лука» 

Тема 3.7 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги (2 часа)  

Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие виру-

сов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Верти-



кальный и горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и рас-

тений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; 

грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. 

 Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодейст-

вия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи ин-

фекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

Тема 3.8 Клеточная теория (3 часа)  

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; 

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

ные положения клеточной теории; современное состояние клеточной теории 

строения организмов. Значение клеточной теории для развития биологии. 

 Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие клеточной 

теории. 

 Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие 

структурные компонент клеток. Прокариоты: бактерии и сине-зеленые во-

доросли (цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; 

клетки одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности расти-

тельной и животной клеток. Ядро и цитоплазма – главные составные части 

клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы, их строение. Ди-

плоидный и гаплоидный наборы хромосом. Кариотип. Жизненный цикл 

клетки. Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Биологи-

ческое значение митоза. Положения клеточной теории строения организ-

мов. 

 Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Само-

стоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и локали-

зовать отдельные их этапы в различных клеточных структурах. Иллюстри-

ровать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур. Рабо-

тать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопи-

ческого исследования. 

 Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. 

Строение вещества. Окислительно-восстановительные реакции. Органиче-

ская химия. Принципы организации органических соединений. Углеводы, 

жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, тепло-

вые явления. Законы термодинамики. 

 К.р.№3 «Строение и химический состав клетки» 

РАЗДЕЛ 4 

Размножение организмов (7 часов) 

Тема 4.1 Бесполое размножение растений и животных (2 часа)  

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бес-

полого размножения. 



 Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и 

овощных культур. Схемы и рисунки, показывающие почкование дрожжевых 

грибов и кишечнополостных. 

Тема 4.2 Половое размножение (5 часов)  

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полово-

го размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых 

клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в 

ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические послед-

ствия и биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологи-

ческий смысл мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и осо-

бенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и опло-

дотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и внут-

реннее оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых клеток у высших расте-

ний; двойное оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения. 

 Демонстрация. Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов 

различных животных. Схемы и рисунки, представляющие разнообразие по-

томства у одной пары родителей. 

 Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого раз-

множения. Биологическое значение бесполого размножения. Половое размно-

жение и его биологическое значение. Органы половой системы; принципы их 

строения и гигиена. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Осеме-

нение и оплодотворение. 

 Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых кле-

ток, используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бес-

полого и полового размножения. 

 Межпредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от воздей-

ствия отходов химических производств. Физика. Электромагнитное поле. Ио-

низирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. 

 П.р.№7 «Сравнение процессов митоза и мейоза» 

 П.р.№8 «Сравнение процессов бесполого и полового размножения» 

 П.р.№9 «Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позво-

ночных животных» 

 К.р.№4 «Размножение организмов» 

РАЗДЕЛ 5  

Индивидуальное развитие организмов (13 часов) 

Тема 5.1 Эмбриональное развитие животных (6 часов)  

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерми-

нант. Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Ос-

новные закономерности дробления; образование однослойного зародыша – бла-

стулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша – гаст-



рулы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Первичный орга-

ногенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. 

Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития ор-

ганизмов. Управление размножением растений и животных. Искусственное осе-

менение, осеменение in vitro, пересадка зародышей. Клонирование растений и 

животных; перспективы создания тканей и органов человека. 

 Демонстрация. Сравнительный анализ зародышей позвоночных на различных 

этапах эмбрионального развития. Модели эмбрионов ланцетника, лягушек или 

других животных. Таблицы, иллюстрирующие бесполое и половое размноже-

ние. 

Тема 5.2 Постэмбриональное развитие животных (2 часа)  

Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое разви-

тие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метамор-

фозом. Стадии постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). Прямое 

развитие: дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. 

Старение и смерть; биология продолжительности жизни. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у членисто-

ногих и позвоночных (жесткокрылые и чешуйчатокрылые, амфибии). 

Тема 5.3 Онтогенез высших растений (1 час)  

Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; 

деление зиготы, образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное 

развитие. Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей, формирование 

побеговой и корневой систем. Регуляция развития растений; фитогормоны. 

Демонстрация. Схемы эмбрионального и постэмбрионального развития выс-

ших растений. 

Тема 5.4 Общие закономерности онтогенеза (1 час)  

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А.Н. Север-

цова, посвященные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий он-

тогенеза; консервативность ранних стадий эмбрионального развития; возникнове-

ние изменений как преобразование стадий развития и полное выпадение предко-

вых признаков). 

 Демонстрация. Таблица, отражающая сходство зародышей позвоночных жи-

вотных. Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Тема 5.5 Развитие организма и окружающая среда (3 часа)  

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном 

развитии организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомео-

стаза организма матери и плода в результате воздействия токсичных веществ (та-

бачного дыма, алкоголя, наркотиков и т.д.) на ход эмбрионального и постэмбрио-

нального периодов развития (врожденные уродства). Понятие о регенерации; 

внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. Эволюция способ-

ности к регенерации у позвоночных животных. 

 Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействия факторов 

среды на развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, демонстри-



рующие последствия употребления алкоголя, наркотиков и табака на характер 

развития признаков и свойств у потомства. 

 Основные понятия. Этапы эмбрионального развития растений и животных. 

Периоды постэмбрионального развития. Биологическая продолжительность 

жизни. Влияние вредных воздействий курения, употребления наркотиков, ал-

коголя, загрязнения окружающей среды на развитие организма и продолжи-

тельность жизни. 

 Умения. Объяснять процесс развития живых организмов как результат посте-

пенной реализации наследственной информации. Различать и охарактеризо-

вать различные периоды онтогенеза и указывать факторы, неблагоприятно 

влияющие на каждый из этапов развития. 

 Межпредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от воздей-

ствия отходов химических производств. Физика. Электромагнитное поле. Ио-

низирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. 

 К.р.№5 «Индивидуальное развитие организма» 

РАЗДЕЛ 6 

Основы генетики и селекции (27 часов) 

Тема 6.1 История представлений о наследственности и изменчивости (2 часа)  

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколе-

ния в поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования при-

знаков. История развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и 

свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Ге-

нотип и фенотип организма.  Генофонд. 

 Демонстрация. Биографии виднейших генетиков. 

Тема 6.2 Основные закономерности наследственности (14 часов)  

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные 

генетические элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, 

процессинга иРНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (ци-

топлазматическая) наследственность. Связь между генами и признаками. Законо-

мерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон 

Менделя – закон доминирование. Второй закон Менделя – закон расщепления. 

Полное и неполное доминирование.  Закон  чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибрид-

ное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя – закон независимого 

комбинирования. Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления ге-

нов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное 

сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; 

генетические карты хромосом. Генетическое определение пола; гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

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

аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и сверх-



доминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов 

в определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность гена. 

 Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся предста-

вителей культуры. 

 П.р.№10  «Составление схем скрещивания» 

 П.р.№11 «Решение генетических задач на моно- и дигибридное скрещивание» 

 П.р.№12 «Решение генетических задач на промежуточное наследование при-

знаков» 

 П.р.№13 «Решение генетических задач на сцепленное наследование» 

 П.р.№14 «Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом» 

 П.р.№15 «Решение генетических задач на взаимодействие генов»  

Тема 6.3 Основные закономерности изменчивости (6 часов)  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и 

генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные му-

тации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций; значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций ге-

нов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида (кроссинго-

вер, независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних 

хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение). Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов  в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова. Фенотипическая, или модификационная, изменчи-

вость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. Свойства модификаций: определенность условиями среды, направлен-

ность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. 

Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

 Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

 Л.р.№4 «Изучение изменчивости». 

 Л.р.№5 «Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антро-

пометрические данные учащихся»). 

Тема 6.4 Генетика человека (2 часа)  

Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительный 

анализ хромосом человека и человекообразных обезьян. Характер наследования 

признаков у человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые  

ими заболевания. Генетическое консультирование. Генетическое родство челове-

ческих рас, их биологическая равноценность. 



 Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические прояв-

ления. 

 П.р.№16 «Решение задач на исследование родословных» 

Тема 6.5 Селекция животных, растений и микроорганизмов (3 часа)  

Центры происхождения и многообразия  культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы 

отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетеро-

зиса. Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и ге-

нетическая инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в 

животноводстве. Достижения и основные направления современной селекции. 

Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицин-

ской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

 Демонстрация. Сравнительный анализ домашних животных, сортов культур-

ных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных 

растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

 Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов орга-

низма. Признак, свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование; закон Т. Моргана. Генетическое определение пола у животных и 

растений. Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. 

Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

 Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение у потомков отличий от родительских форм. 

Составить простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать 

необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 

себестоимости продовольствия. 

 Межпредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от воздей-

ствия отходов химических производств. Органическая химия. Строение и 

функции органических молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). 

Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-

кинетической теории. Статистический характер законов молекулярно-

кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и 

биологической защите.П.р.№17 «Сравнительная характеристика пород и сор-

тов» 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  



1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программно-

го 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 недочѐтов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнитель-

ных 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 недочѐты при воспроизведении изучен-

ного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка"3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных по-

нятий):  

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

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначитель-

ной помощи преподавателя.  

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

изменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученно-

го материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований про-

граммы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при отве-

тах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроиз-

ведении 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 последова-

тельности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получе-

ние результатов и выводов с наибольшей точностью;  

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

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  



6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием.  

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

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измере-

ний; 

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 не-

полные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

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

наполовину, однако объѐм 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 бы-

ли допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению ре-

зультатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей слож-

ности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, гра-

фиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характе-

ра, 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 позволя-

ет сделать правильных выводов;  

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

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

меченные 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. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

·  основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. 

Мен-деля; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в на-

следственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологические основы); учений (о путях и направле-

ниях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения куль-

турных растений; В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

·  особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превраще-

ния энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; броже-

ние; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размноже-

ние; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма 

(онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и эко-

логическое видообразование; формирование приспособленности к среде обита-

ния; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эво-

люция биосферы; 

·  особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эука-

риот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем 

(структура); 

·  причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 



·  приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; 

популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, му-

таций, естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формиро-

вание научного мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и ги-

гиенической грамотности; вклада биологических теорий в формирование совре-

менной научной картины мира; значения генетики для развития медицины и се-

лекции; значения современных достижений в области биотехнологии, закона го-

мологических рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах многооб-

разия и происхождения культурных растений для развития селекции; 

·  приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства жи-

вых организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, 

используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогео-

графии, молекулярной биологии; эволюции человека; единства человеческих рас; 

эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими 

животными; влияния мутагенов на организм человека; необходимости сохранения 

многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

·  оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и 

др.); последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдаю-

щихся ученых в развитие биологической науки; значение биологических откры-

тий; глобальные антропогенные изменения в биосфере; 

·  аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: 

эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности 

и происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических 

проблем и путей их решения; происхождения человеческих рас; 

·  выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организ-

мов); абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организ-

мов в экосистеме; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и различия 

между экосистемами и агроэкосистемами; 

·  устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

·  правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать 

задачи разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути пе-

реноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

·  исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аква-

риум и др.); изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

·  самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, 

средствах массовой информации), анализировать, оценивать и использовать био-

логическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических иссле-

дований. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (быть компетентным в области рационального природо-

пользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 

·  соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспече-

ния безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, меры профилактики распространения ви-

русных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); оказания первой помощи при про-

студных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

·  оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении 

электрическим током, молнией; спасении утопающего. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных уме-

ний.  

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, ги-

потез в формировании научного мировоззрения – носит обобщающий характер 

и включает в себя следующие умения:  

 выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный 

объект;  

 определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;  

 отличать научные методы, используемые в биологии;  

 определять место биологии в системе естественных наук.  

 доказывать, что организм – единое целое;  

 объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней 

организации живой природы;  

 обосновывать единство органического мира;  

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;  

 отличать теорию от гипотезы.  

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, 

идей, принципов, гипотез в формировании современной естественно-научной 

картины мира – носит интегративный характер и включает в себя следующие 

умения:  

 определять принадлежность биологического объекта к уровню организации 

живого; 

 приводить примеры проявления иерархического принципа организации жи-

вой природы;  

 объяснять необходимость выделения принципов организации живой приро-

ды;  

 указывать критерии выделения различных уровней организации живой при-

роды;  

 отличать биологические системы от объектов неживой природы.  

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому 

уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  



Основная литература:  

1.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Профиль-

ный уровень. Ч. 1 /Под ред. проф. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2010.  

2.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. Профиль-

ный уровень Ч. 2/Под ред. проф. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2010.  

3.рабочие  тетради: Сухова Т.С., Козлова Т. А., Сонин Н.И. Общая биология. 10-

11кл.: рабочая тетрадь к учебнику. – М.: Дрофа, 2012. – 171с.  

Методические пособия для учителя:  

1. Козлова ТА. Методические рекомендации по использованию учебника В.Б. За-

харова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология. 10-11 классы» при изу-

чении биологии на базовом и профильном уровне. – М.: Дрофа, 2010. – 48с.  

2. Козлова ТА. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие к учебнику 

В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина «Общая биология». – М.: Дрофа, 

2011. – 224с.  

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. 

Биология. 6 11 классы. – М.: Дрофа, 2009. – 138 с.  

Список литературы для учителя:  
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник 

для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2011.  

2. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – 

М.: «Оникс 21век» «Мир и образование», 2012.  

3. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное по-

собие. – М.: Дрофа, 2010.  

4. Пименов А. В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология». – М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2007.  

5. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. – 

М.: Просвещение, 2008.  

6. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзаме-

ну: Общая биология. – М.: Дрофа, 2010. – 216с.  

Список литературы для обучающихся:  

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник 

для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2011.  

2. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзаме-

ну: Общая биология. – М.: Дрофа, 2012. -216с.  

Дополнительная литература для учителя:  

1. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-

Граф, 2010.- 240с.  

2. Биология: школьный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 576 с: ил.- («Универсаль-

ное учебное пособие»).  

3. Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся об-

щеобразоват. учреждений /Т.В. Иванова, Г. С. Калинова, А.Н.Мягкова. – М.: Про-

свещение, 2012.  

5. Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: Аквариум, 

1998.  

6. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11 кл.: рабочая 

тетрадь к учебнику. – М.: Дрофа, 2012. -171с.  



7. Общая биология: Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк. /Л.В. 

Высоцкая,СМ. Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.; под ред. В.К. Шумного и др. – М.: 

Просвещение, 2009. – 462 с.  

Рабочая программа не исключает возможности использования другой лите-

ратуры в рамках требований Государственного стандарта по биологии:  

MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология»;  Лабораторный практи-

кум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский муль-

тимедиа центр, 2010;  Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедий-

ное приложение к учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, 

Физикон, 2009;  Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, 

Дрофа, Физикон,2012;  Лаборатория КЛЕТКА;  Лаборатория ГЕНЕТИКА;  Ла-

боратория ЭКОСИСТЕМЫ; Сайты в Интернет:  www.bio.1september.ru – газета 

«Биология» - приложение к «1 сентября»;  www.bio.nature.ru – научные новости 

биологии;  www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования;  

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефо-

дий». 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих источ-

никах: 

1.  Л. П. Анастасова. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-

Граф, 1997 – 240 с. 

2.  Биология 10-11Практикум для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень. /Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина, Л. В. Высоц-

кая, П. М. Бородин/ - М.: Просвещение, 2008, - 143 с. 

3.  Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Человек. – М.: 

Дрофа, 

4.  Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Растения– М.: 

Дрофа 

5.  Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Животные. – М.: 

Дрофа. 

6.  Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая биология 

– М.: Дрофа. 

7.  В. Б. Захаров Общая биология: тесты, вопросы, задания: 9-11 кл. В. Б. Захаров 

и др. – М.: Просвещение, 2003. 

8.  Т. В. Иванова Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2002. 

9.  А. А.Каменский, Н. А Соколова, С. А. Титов. Вступительные экзамены: ваша 

оценка по биологии. – М.: Издательский центр «Вентана Граф», 1996. 

10. А. А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие 

для поступающих в вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. 

11. Г. И. Лернер Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: Аквариум, 

1998. 

Интернет-ресурсы: 

www. bio.1september. ru 



www. bio. nature. ru 

www. edios. ru 

www. km. ru/educftion 

Мультимедийные пособия: 
Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005.  

1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к. б.н. А. 

Г. Дмитриева, к. б.н. Н. А. Рябчикова  

Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д. И. Мамонтов / Под 

ред. к. б.н. А. В. Маталина.  

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В. Б. Захаров, д. п.н. Т. 

В. Иванова, к. б.н. А. В. Маталин, к. б.н. И. Ю. Баклушинская, Т. В. Анфимова. 
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