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Паспорт рабочей программы 

 
Уровень общего образования Среднее общее образование 

Класс  10-11 

Образовательная область  Естественные науки 

Предмет Биология 

Уровень реализации 

программы 
углубленный 

Количество часов в неделю 10 кл.- 3 часа 

11 кл. – 3 часа 

Количество часов в год 10 класс –  102 часа,  

11 класс – 102  часа 

Количество часов за период 

реализации 
204 

Срок реализации программы 2 года  

Рабочая программа 

составлена в соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО (10-11кл.) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

программы  

Пасечник В. В. Биология. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Линия жизни". 10-11 кл: уч.пособие 

для ОО Углубленный уровень./ В. В 

Пасечник., Г. Г Швецов., Т. М. 

Ефимова - М . Просвещение, 2019 

Учебник  Биология.10 класс: учебник для ОО: 

углубленный уровень/ [В.В. Пасечник]; 

под. ред В.В. Пасечника. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020 

Биология.11 класс: учебник для ОО: 

углубленный уровень/ [В.В. Пасечник]; 

под. ред В.В. Пасечника. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020 
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Раздел 1. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

В процессе обучения  биологии в 10-11 классах предусмотрено достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам;  

 признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализация установок здорового образа жизни;  

 сформированность познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности.  

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе умением видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно- популярной литературе,  

 биологических словарях и  справочниках); анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую;  

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях, поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих.  

Предметные результаты: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  
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 характеристика содержания биологических теорий (клеточной теории, 

эволюционной теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости, вклада выдающихся 

учёных в развитие биологической науки;  

 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток, 

организмов, видов, экосистем, биосферы)  и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отборов, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах и биосфере);  

 объяснение роли биологии в формировании научного 

мировоззрения: вклада биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

 проведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;  

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

 решение элементарных биологических задач, составление 

элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания);  

 описание особей по морфологическому критерию;  

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде 

обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в 

экосистемах на биологических моделях;  

 сравнение биологических объектов (химический состав живой и 

неживой природы, зародыша человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

т формулировка выводов на основе сравнения.  

В ценностно – ориентационной сфере:  
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 анализ и отметка различных гипотез сущности жизни, происхождения 

человека и возникновения жизни, глобальных экологических проблем и 

путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей 

среде; биологической информации, получаемой из разных источников;  

 отметка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома).  

В сфере трудовой деятельности:  

 овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов.  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на  углубленном  уровне научится 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований 

в развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) 

с основополагающими понятиями других естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

мРНК, антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 



6 
 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза, в случае изменения последовательности 

нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов 

на разных этапах жизненного цикла; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное 

(в том числе, сцепленное с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

 характеризовать факторы (движущие силы) эволюции; 

 характеризовать причины изменчивости и многообразия видов 

согласно синтетической теории эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
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 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно её объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учётом 

этических норм и экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в 

виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине 

и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 
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 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология 

как учебный предмет. 

Система оценивания достижения планируемых результатов 

Отметка достижений планируемых результатов обучающихся 

осуществляется в соответствии  с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школа № 57 г.о. Самара». 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и 

умений обучающихся. Предполагается сочетание различных форм проверки 

знаний и умений: устная проверка, тестирование, письменная проверка.  

Для оценки достижения предметных результатов обучения  

используется: 

 текущий контроль в виде индивидуальных  проверочных работ и 

устных опросов; 

 тематический контроль в виде   контрольных работ, 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по 

биологии являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К 

письменным формам контроля относятся: биологические   диктанты, 

самостоятельные и контрольные работы, тесты, индивидуальные карточки с 

разноуровневыми  задачами. 

 Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая 

проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (модуля).  Критерии оценивания представлены  в 

приложении. 

Кроме того, учитывается участие обучающихся в дискуссиях при 

обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты обучающихся и 

результаты проектной деятельности. 
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Достижение метапредметных результатов контролируется  методом 

наблюдения за деятельностью  обучающихся в процессе изучения курса.  

При этом отслеживается: умение обучающихся  ставить цель  деятельности 

(в частности, по решению биологических задач и организации учебного 

исследования), высказывать гипотезы, составлять план решения задачи или 

проведения исследования, находить оптимальные способы решения,  

оценивать  реальность полученных результатов, привлекать различные 

ресурсы для решения и оценки результатов решения  задач или 

исследований. Оценивается умение работать с информацией, представленной 

в разной форме, умение в области ИКТ, умение устанавливать 

межпредметные связи биологии с другими предметами (физика, география,  

химия  и др.). Также проводятся наблюдения за умениями обучающихся 

осуществлять межличностную коммуникацию. 

Личностные результаты обучения  не подлежат количественной 

оценке, однако дается качественная отметка деятельности и поведения 

обучающихся, которая может быть зафиксирована в портфолио 

обучающегося. 

Промежуточная  аттестация (годовая) по учебному предмету 

«Биология», изучаемом на углубленном уровне,  осуществляется  в форме 

годовой контрольной работы. Итоговая отметка определяется как среднее 

арифметическое годовой отметки и отметки за  аттестационную работу в 

соответствии с правилами математического округления. 
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Раздел 2. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Углубленный уровень 

10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в 

биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение законов физики и 

химии в живой природе. Синтез естественнонаучного и 

социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. 

Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные 

принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы научного познания 

органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая 

обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и 

гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, 

понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. 

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

ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, 

местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, 

функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете 

современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. 
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Основные части и органоиды клетки. Строение и функции биологических 

мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и 

немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности 

клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных 

инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний.Вирусология, ее 

практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена 

веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. 

Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы 

и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический 

код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного 

синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. 

Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических 

процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

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

митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы 

мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых 

клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления 

клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных 

организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа 

целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и 

пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 
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Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. 

Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое 

развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. 

Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. 

Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности 

Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального 

развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. 

Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания человека, 

их предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в 

области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции 

признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная 

изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная 

изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние 

на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические 

основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с 

помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его 

использование в селекции. Расширение генетического разнообразия 

селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 
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экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 

инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

11 класс 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и 

Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции 

живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие 

представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма 

существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–

Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. 

Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути 

эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в 

формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде 

обитания как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Основные систематические группы органического мира. Современные 

подходы к классификации организмов.  

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

биосферы Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. 

Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. 

Систематическое положение человека. Эволюция человека. Факторы 

эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
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Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 

(принцип толерантности, лимитирующие факторы).Приспособления 

организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. 

Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические 

уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в 

экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем 

разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

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

существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты 

веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение 

биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы 

биологии. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на 

выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических 

объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
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Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы 

или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного 

характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 
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Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Отметка антропогенных изменений в природе. 
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Раздел 3. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

10 класс (3 часа  в неделю, 102 часа в год);  11 класс (3  часа в неделю, 102 часа в год). 

№ 

 
Наименование модуля (раздела, блока) 

Количество 

часов 

Из них отведенные на 

практическую часть и контроль) 

Лабораторные 

(практические) 

работы 

 

Контрольные 

работы  

 10 класс    

1.  Раздел 1  Введение. Биология как комплекс наук о живой природе 11 1 1 

2.  Раздел 2 Молекулярный уровень 27 5 1 

3.  Раздел 3. Клеточный уровень 35 5 1 

4.  Раздел 4. Организменный уровень 22  1 

5.  Итоговое повторение курса «Биология» 10 класса 2   

6.  Итоговый контроль 2  2 

7.  Обобщающий урок - конференция 2   

8.  Обобщающее повторение, подготовка к ЕГЭ 1   

9.  Итого: 102 11 6 

 11 класс    

10.  Р  Раздел  1 Популяционно – видовой уровень 24 2 1 

11.  Раздел  2. Экосистемный уровень 47 7 1 

12.  Раздел  3 Биосферный уровень 26  1 

13.  Итоговый контроль 2  1 

14.  Организация подготовки к ЕГЭ 3   

 Итого 102 9 4 

 ИТОГО 204 20 9 
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Приложение 1 

Календарно – тематическое планирование  

(10 класс 3 часа в неделю, 102 часа в год) 

№ п/п 

 
Тема урока Количество часов 

Дата 
(№ учебной недели) 

 Раздел 1  Введение. Биология как комплекс наук о живой природе 11  

1 Биология в системе наук. Инструктаж по ТБ 1 1 неделя 

2 Практическое значение биологических знаний. 1 1 неделя 

3-4 Методы научного познания. 2 1-2  неделя 

5-6 Объект изучения биологии 2 2 неделя 

7-8 Биологические системы и их свойства. Л/работа № 1. «Механизмы 

саморегуляции » 

2 3 неделя 

9 Обобщающий урок 1 3 неделя 

10 Урок «Шаги в медицину» 1 4 неделя 

11 Диагностика  УД (1 этап) 1 4 неделя 

 Раздел 2 Молекулярный уровень 27  

12 Молекулярной уровень : общая характеристика 1 4 неделя 

13 Неорганические вещества: вода, соли 1 5 неделя 

14-15 Липиды: их строение, функции Л/Работа № 2. «Обнаружение липидов 

с помощью качественной реакции» 

2 5 неделя 

16-17 Углеводы: их строение, функции Л/работа № 3 « Обнаружение 

углеводов с помощью качественной реакции» 

2 6 неделя 

18-19 Белки: состав и структура. Л/работа № 4 « Обнаружение белков с 

помощью качественной реакции» 

2 6-7 неделя 

20 Белки. Функции белков. 1 7 неделя 

21-22 Ферменты – биологические катализаторы. Л/работа № 5 « 

Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы) » 

2 7-8 неделя 

23 Обобщающий урок. 1 8 неделя 

24 Урок «Шаги в медицину» 1 8 неделя 

25 Нуклеиновые кислоты. ДНК. 1  9неделя 

26 Нуклеиновые кислоты. РНК. 1 9  неделя 

27-28 Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Л/ работа № 6 «Выделение ДНК 2 9-10 неделя 
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из ткани печени» 

29 АТФ и другие нуклеотиды.  Витамины. 1 10 неделя 

30 Урок «Шаги в медицину» 1 10 неделя 

31-32 Вирусы – неклеточная форма жизни 2 11 неделя 

33 Урок «Шаги в медицину» 1 11 неделя 

34 Ретровирусы и меры борьбы со СПИД 1 12 неделя 

35 Обобщающий урок 1 12 неделя 

36 Урок «Шаги в медицину» 1 12 неделя 

37 Обобщающий урок - конференция 1 13 неделя 

38 Организация подготовки к ЕГЭ 1 13 неделя 

 Раздел 3. Клеточный уровень 35  

39 Клеточный уровень:  общая характеристика. Методы изучения 

клетки. 

1 13 неделя 

40 Клеточная теория. 1 14 неделя 

41 Л/работа № 7 «Техника микроскопирования.»  1 14 неделя 

42 Строение клетки. Клеточная мембрана 1 14  неделя 

43 Цитоплазма. Цитоскелет. Клеточный центр. Органоиды движения 1 15  неделя 

44 Строение клетки. Л/работа № 8 «Наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках кожицы лука» 

1 15 неделя 

45 Рибосомы. Эндоплазматическая сеть. 1 15  неделя 

46 Ядро. Ядрыщки. 1 16  неделя 

47 Комплекс Гольджи. Лизосомы. Вакуоли. Л/работа № 9. 

«Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений» 

1 16   неделя 

48 Митохондрии. Пластиды. Включения. 1 16  неделя 

49-50 Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Л/работа № 10 

«Сравнение строения клеток растений, животных грибов, бактерий» 

2 17  неделя 

51 Обобщающий урок. 1 17 неделя 

52 Урок «Шаги в медицину» 1 18 неделя 

53 Обмен веществ и  превращение энергии в клетке. 1 18 неделя 

54 Урок «Шаги в медицину» 1 18 неделя 

55 Энергетический обмен в клетке. Бескислородный этап. 1 19 неделя 

56 Энергетический обмен в клетке. Кислородный этап. 1 19 неделя 

         57 Тип клеточного питания. Хемосинтез 1 19 неделя 
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58 Тип клеточного питания. Фотосинтез 1 20 неделя 

59 Обобщающий урок 1 20 неделя 

60 Урок «Шаги в медицину» 1 20 неделя 

61 Биосинтез белков. Транскрипция. 1 21  неделя 

62 Биосинтез белков. Трансляция. 1 21  неделя 

63 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. 1 21 неделя 

64 Обобщающий урок 1 22 неделя 

65 Урок «Шаги в медицину» 1 22 неделя 

66 Клеточный цикл. 1 22 неделя 

67-68 Деление клетки. Митоз. Л/работа № 11 « Наблюдение митоза в 

клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах» 

2 23 неделя 

69 Урок «Шаги в медицину» 1 23 неделя 

70 Деление клетки. Мейоз. 1 24 неделя 

71 Половые клетки. Гаметогенез 1 24 неделя 

72 Урок «Шаги в медицину» 1 24 неделя 

73 Обобщающий урок - конференция 1 25 неделя 

 Раздел 4. Организменный уровень 22  

74 Организменный уровень: общая характеристика. Размножение 

организмов. 

1 25 неделя 

75 Развитие половых клеток. Оплодотворение. 1 25 неделя 

76 Урок «Шаги в медицину» 1 26 неделя 

77 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 1 26 неделя 

78 Урок «Шаги в медицину» 1 26 неделя 

79 Закономерности наследования.  1 27 неделя 

80 Моногибридное скрещивание. 1 27 неделя 

81 Диагностика  УД (2 этап) 1 27 неделя 

82-83 Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание 2 28 неделя 

84 Урок «Шаги в медицину» 1 28 неделя 

85 Множественные аллели. Анализирующее  скрещивание.  1 29   неделя 

86-87 Дигибридное   скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. 

2 29   неделя 

88-89 Неаллельные взаимодействия генов. 2 30 неделя 

90 Урок «Шаги в медицину» 1 30 неделя 

91 Хромосомная теория наследственности. 1 31  неделя 
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92 Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. 1 31 неделя 

93 Закономерности изменчивости. 1 31 неделя 

94 Основные методы селекции. Центры происхождения культурных 

растений 

1 32 неделя 

95 Современные достижения биотехнологии 1 32 неделя 

96 Итоговое повторение курса  «Биология» 10 кл. 1 32  неделя 

97 Итоговое повторение курса  «Биология» 10 кл. 1 33  неделя 

98-99 Итоговая  годовая контрольная работа 2 33 неделя 

100-

101 

Обобщающий урок-конференция «Шаги в медицину» 2 34 неделя 

102 Обобщающее повторение, подготовка к ЕГЭ 1 34 неделя 

a.  Итого: 102  
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Календарно – тематическое планирование 

11 класс 3 часа в неделю, 102 часа в год, 1 час -  резерв времени 

 

№ п/п 

 
Тема урока Количество часов 

Дата 
(№ учебной недели) 

 Р  Раздел  1 Популяционно – видовой уровень 24  

      1-3 

Популяционно – видовой уровень: общая характеристика. Виды и 

популяции.  Л/работа № 1 « Изучение морфологического критерия вида» 

Л/работа № 2 « Выявление приспособлений организмов к влиянию 

различных экологических факторов» 

3 1 неделя 

      4 Обобщающий урок 1 2 неделя 

      5 Развитие эволюционных идей. 1 2 неделя 

      6 Синтетическая теория эволюции 1 2 неделя 

      7 Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 1 3 неделя 

      8 Урок «Шаги в медицину» 1 3 неделя 

     9-10 Изоляция. Закон Харди - Вайнберга. 2 
3 неделя 

4 неделя 

      11 Урок «Шаги в медицину» 1 4 неделя 

      12 Диагностика  УД  (1 этап) 1 4 неделя 

      13 Естественный отбор как фактор эволюции. 1 5 неделя 

      14 Урок «Шаги в медицину» 1 5 неделя 

15 Обобщающий урок 1 5 неделя 

16 Половой отбор. Стратегии размножения. 1 6  неделя 

17 Урок «Шаги в медицину» 1 6  неделя 

18 Микроэволюция и макроэволюция. 1 6  неделя 
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    19 Урок «Шаги в медицину» 1 7  неделя 

    20 Направления эволюции. 1 7  неделя 

    21 Урок «Шаги в медицину» 1 7  неделя 

    22 Принципы классификации. Систематика 1 8 неделя 

          23 Обобщающий урок - конференция 1 8 неделя 

    24 Организация подготовки к ЕГЭ 1 8 неделя 

 Раздел  2. Экосистемный уровень 47  

   25 
Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания 

организмов. 
1 9 неделя 

   26 
Экологические факторы и ресурсы. Л/работа № 3 « Сравнение 

анатомического строения растений разных мест обитания» 
1 9 неделя 

 27-30 

Влияние экологических факторов среды на организмы. 

Л/работа№ 4: « Методы измерения фактров среды обитания»( часть 1) 

Л/работа№ 4: « Методы измерения фактров среды обитания»( часть 2) 

4 
9 неделя 

10 неделя 

   31 Обобщающий урок 1 11 неделя 

          32 Экологические сообщества. 1 11 неделя 

    33 Урок «Шаги в медицину» 1 11 неделя 

34-36 

Естественные и искусственные экосистемы 

Л/работа № 5 «Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистемах» 

3 12 неделя 

    37 Обобщающий урок 1 13 неделя 

    38 Взаимоотношения организмов в экосистеме. Симбиоз 1 13 неделя 

          39 Взаимоотношения организмов в экосистеме. Паразитизм. 1 13 неделя 

    40 Урок «Шаги в медицину» 1 14 неделя 

 41-42 Взаимоотношения организмов в экосистеме. Хищничество. 2 14 неделя 

    43 Взаимоотношения организмов в экосистеме. Анабиоз. Конкуренция. 1 15 неделя 

    44 Обобщающий урок 1 15 неделя 

   45-46 

Экологическая ниша. Правило оптимального фуражирования. 

Л/работа№ 6: «Изучение экологической ниши у различных видов 

растений» 

2 
15 неделя 

16 неделя 

      47 Урок «Шаги в медицину» 1 16 неделя 

   48-49 Видовая и пространственная структура экосистем. 2 
16 неделя 

17 неделя 

      50 Урок «Шаги в медицину» 1 17 неделя 
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51 Обобщающий урок. 1 17 неделя 

        52-53 
Трофическая структура экосистемы. Л/работа № 7 «Описание экосистем 

своей местности» 
2 18 неделя 

54 Урок «Шаги в медицину» 1 18 неделя 

55 Пищевые связи в экосистеме. 1 19 неделя 

56 Экологические пирамиды. 2 19 неделя 

57 Урок «Шаги в медицину» 1 19  неделя 

58 Обобщающий урок. 1 20 неделя 

59 Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме 1 20 неделя 

60 Продуктивность  сообщества. 1 20 неделя 

          61-62 
Экологическая сукцессия Л/работа № 8 «Моделирование структур и 

процессов, происходящих в экосистемах» 
2 21 неделя 

63 Сукцессионные изменения. Значение сукцессии. 1 21 неделя 

64 Урок «Шаги в медицину» 1 22 неделя 

65 Обобщающий урок. 1 22 неделя 

         66-67 
Последствия влияния деятельность человека на экосистемы. 

Л/работа № 9 :»Отметка антропогенных изменений в природе». 
2 

22 неделя 

23 неделя 

68 Обобщающий урок 1 23 неделя 

69 Обобщающий урок - конференция 1 23 неделя 

70 Организация подготовки к ЕГЭ 1 24 неделя 

 Раздел  3 Биосферный уровень 26  

71 
Биосферный уровень: общая характеристика. Ученике В. И. Вернадского о 

биосфере. 
1 24 неделя 

72 Урок «Шаги в медицину» 1 24 неделя 

         73-74 Круговорот веществ в биосфере. 2 25 неделя 

75 Урок «Шаги в медицину» 1 25 неделя 

76 Обобщающий урок. 1 26 неделя 

77 Эволюция биосферы. Зарождение жизни. 1 26 неделя 

78 Эволюция биосферы. Кислородная революция. 1 26  неделя 

79 Диагностика  УД (2 этап) 1 27 неделя 

80 Урок «Шаги в медицину» 1 27  неделя 

81 Обобщающий урок. 1 27 неделя 

82 Происхождение жизни на Земле. 1 28 неделя 

83 Урок «Шаги в медицину» 1 28 неделя 
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84 Современные представления о возникновении жизни. 1 28 неделя 

85 Развитие жизни на Земле. Катархей, архей и протерозой. 1 29 неделя 

86 Развитие жизни на Земле. Палеозой. 1 29 неделя 

87 Развитие жизни на Земле. Мезозой. 1 29  неделя 

88 Развитие жизни на Земле. Кайнозой. 1 30 неделя 

89 Обобщающий урок 1 30 неделя 

90 Эволюция человека 1 30 неделя 

91 Урок «Шаги в медицину» 1 31 неделя 

92 Основные этапы антропогенеза. 1 31 неделя 

93 Движущие силы антропогенеза. 1 31 неделя 

94 Урок «Шаги в медицину» 1 32 неделя 

95 Формирование человеческих рас. 1 32 неделя 

96 Роль человека в биосфере 1 32 неделя 

97 Итоговое повторение курса  «Биология» 11 кл. 1 33 неделя 

98-

99 
Итоговая  годовая контрольная работа 2 33 неделя 

100-

102 
Обобщающее повторение, подготовка к ЕГЭ 3 34  неделя 

 ИТОГО: 102  
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 Приложение 2 

Демоверсия итоговой контрольной работы (углубленный уровень) 10 класс 

(демоверсия итоговой контрольной работы составлена на основе заданий открытого банка заданий ФИПИ) 

 

Часть 1. 

1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии? 

1. тканевый 2) биосферный 3) клеточный 4) Популяционно-видовой 

2.  Укажите одно из положений клеточной теории 

1) соматические клетки содержат диплоидный набор хромосом  2) гаметы состоят из одной клетки 

3) клетка прокариот содержит кольцевую ДНК  4) клетка - наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов 

3. Мономерами жиров являются 

1) аминокислоты 2) моносахариды 3) глицерин 4) нуклеотиды 

4. Фаза деления клетки, в которой хромосомы выстраиваются по экватору: 

1) метафаза 2) профаза 3) анафаза 4) телофаза 

5. Организмы, клетки которых имеют обособленное ядро - это 

1. Вирусы 2)прокариоты 3)эукариоты 4)бактерии 

6. У растений, полученных путем вегетативного размножения, 

1)повышается адаптация к новым условиям 2)набор генов идентичен родительскому 

3)проявляется комбинативная изменчивость 4)появляется много новых признаков 

7.  Носителями наследственной информации в клетке являются 

1)хлоропласты 2) хромосомы 3) митохондрии 4) рибосомы 

8. Матрицей для процесса трансляции служит молекула 

1) т РНК 2) ДНК 3) р РНК 4) и РНК 

9. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходит: 

1)В процессе митоза 2)При партеногенезе 3)При почковании 4)При гаметогенезе 
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10. В ходе пластического обмена происходит 

1) окисление глюкозы 2) окисление липидов 3) синтез неорганических веществ 

4) синтез органических веществ 

11. Укажите признак, характерный только для царства растений 

1) имеют клеточное строение 2) дышат, питаются, растут, размножаются 

3) имеют фотосинтезирующую ткань 4)питаются готовыми органическими веществами 

12. Основная функция митохондрий: 

1) редупликация ДНК 2)биосинтез белка 3)синтез АТФ 4)синтез углеводов. 

13. В процессе энергетического обмена в клетке идет 

1) образование органических веществ 2) расходование АТФ 3) синтез неорганических веществ 

4) расщепление органических веществ 

14. Хлоропласты в растительной клетке 

1) выполняют защитную функцию 2) осуществляют связь между частями клетки 

3) обеспечивают накопление воды 4) осуществляют синтез органических веществ из неорганических 

15 Сколько нуклеотидов находится на участке гена, в котором закодирована первичная структура молекулы белка, содержащего 130 аминокислот: 

1. 65 2) 130 3) 260 4) 390 

Выберите 3 верных ответа из 6. 

16. Какие структуры характерны только растительной клетки? 

1) клеточная стенка из хитина 

2) клеточная стенка из целлюлозы 

3) эндоплазматическая сеть 

4) вакуоли с клеточным соком 

5) митохондрии 

6) лейкопласты и хлоропласты 

17.  Установите соответствие между характеристикой мутации и ее типом 

Характеристика мутации  Тип мутации 
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1) включение двух лишних нуклеотидов в молекулу ДНК  А - хромосомная 

2) кратное увеличение числа хромосом в гаплоидной клетке Б – генная 

3) нарушение последовательности аминокислот в белке  

4) поворот участка хромосомы на 180 градусов В - геномная 

5) уменьшение числа хромосом в соматической клетке  

6) обмен участками негомологичных хромосом  

 

2 часть  

18  Фрагмент нуклеотидной цепи ДНК имеет последовательность А-А-Г-Т-Г-А-Ц. Определите нуклеотидную последовательность второй цепи и 

общее число водородных связей, которые образуются между двумя цепями. Объясните полученные результаты. 

15.  У человека ген нормального слуха (В) доминирует над геном глухоты и находится в аутосоме; ген цветовой слепоты (дальтонизма — 

d) рецессивный и сцеплен с Х–хромосомой. В семье, где мать страдала глухотой, но имела нормальное цветовое зрение, а отец — с 

нормальным слухом (гомозиготен), дальтоник, родилась девочка-дальтоник с нормальным слухом. Составьте схему решения задачи. 

Определите генотипы родителей, дочери, возможные генотипы детей и вероятность в будущем рождения в этой семье детей-

дальтоников с нормальным слухом и глухих. 
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Демоверсия итоговой контрольной работы (углубленный уровень) 11 класс 

(демоверсия итоговой контрольной работы составлена на основе открытого банка заданий ФИПИ) 

Задание 1 

Установите соответствие между процессами, происходящими в разных видах обмена веществ, и видами обмена веществ: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРОЦЕССЫ   

ВИДЫ 

ОБМЕНА 

ВЕЩЕСТВ 

      А) образование глюкозы 

Б) окислительное фосфорилирование 

В) синтез белка в клетке 

Г) фиксация неорганического углерода пятиуглеродным 

сахаром 

Д) окисление пировиноградной кислоты 

Е) распад белков на аминокислоты 

  

1) 

пластический 

2) 

энергетический 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

A Б В Г Д Е 

            

 

Задание 2.  Установите соответствие между экологическим фактором и его видом. 

 

ФАКТОР                                                                             ВИД ФАКТОРА 

  

А) ХИЩНИЧЕСТВО                                                     1) биотический 

Б) отсутствие корма                                                       2) абиотический  

B) снежный покров                                                         3) антропогенный  
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Г) бобровая плотина 

Д) внесение удобрений в почву 

Е) смена времен года 

 

Задание 3.  Установите соответствие между природным образованием и веществом биосферы согласно классификации В. И. 

Вернадского. 

 

ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                              ВЕЩЕСТВО БИОСФЕРЫ 

 

А) морская соль 

Б) морской ил 

B) глина 

Г) почва 

Д) гранит 

Е) двусторчатые моллюски 

  

1) биокосное 

2) косное 

3) живое 

  

Задание  4.  

Установите соответствие  между особенностями круговорота вещества и веществом. 

  

ОСОБЕННОСТИ КРУГОВОРОТА   ВЕЩЕСТВО 

А) больше всего этого вещества содержится в атмосфере 

Б) клубеньковые бактерии превращают это вещество в 

органические формы 

В) около 50% возвращается в атмосферу растениями 

Г) значительные количества накапливаются в осадочных породах 

Д) в выдыхаемом животными воздухе содержится значительно 

больше, чем во вдыхаемом 

Е) поглощается растениями из почвы в виде минеральных солей 

  

1) углерод 

2) азот 

  

Задание 5. Установите соответствие между характеристиками и видами экосистем: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ   ВИДЫ ЭКОСИСТЕМ 

А) разветвлённые пищевые сети 

Б) несбалансированный круговорот 

веществ 

В) большая биомасса монокультуры 

Г) наличие саморегуляции 

Д) богатое видовое разнообразие 

                               
                  А) агроценоз 

                  Б) БИОГЕОЦЕНОЗ 

Задание 6. Какой  уровень организации живой природы представляет собой совокупность популяций разных видов, связанных между 

собой и окружающей неживой природой 

  

1) организменный 

2) популяционно-видовой 

3) биогеоценотический 

4) биосферный 

Задание 7. Удвоение ДНК происходит на уровне организации жизни 

  

1) клеточном 

2) молекулярном 

3) органо-тканевом 

4) организменном 

 

Задание 7. 

Известно, что лось — это крупное растительноядное млекопитающее, обитающее в лесной зоне Евразии и Северной Америки. 

Используя эти сведения, выберите из приведенного ниже списка три утверждения, относящиеся к описанию данных признаков этого 

организма. Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

  

1) Лось, или сохатый, самый крупный вид оленей, так как весит до 600 кг, высота в холке 2,3 метра, а длина тела составляет 3 метра. 

2) Окраска зимой кофейно-бурая, летом темнее, ноги белые с широкими копытами, позволяющими передвигаться по снегу и болотам. 

3) Обитает в зоне таежных и смешанных лесов Евразии и Северной Америки. 

4) В Западной Европе истреблен в Средние века, а в нашей стране в середине XX века проводились работы по одомашниванию лосей. 

5) Рога имеются только у самцов и отпадают в декабре, а в апреле и мае начинают расти новые. 

6) Зимой питается побегами и корой ивы, осины, рябины, сосны, а летом — травами. 
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Задание 8  

Результатом эволюции является 

  

1) появление новых засухоустойчивых сортов растений 

2) возникновение новых видов в изменившихся условиях среды 

3) выведение высокопродуктивных пород крупного рогатого скота 

4) формирование новых приспособлений к жизни в изменившихся условиях 

5) сохранение старых видов в стабильных условиях обитания 

6) получение высокопродуктивных бройлерных кур 

 

Задание 9.  

Выберите положения, относящиеся к синтетической теории эволюции. Ответ запишите цифрами без пробелов. 

  

1) элементарной единицей эволюции является популяция 

2) влияние внешней среды направлено на развитие полезных признаков 

3) естественный отбор — главная причина видообразования и развития адаптаций 

4) материалом для эволюции служит модификационная изменчивость 

5) элементарной единицей эволюции является вид 

6) материалом для эволюции служит мутационная и комбинационная изменчивость 

 

Задание 10 

Установите соответствие между признаком птиц и направлением эволюции, в результате которого этот признак сформировался. 

ПРИЗНАК   НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ 

A) четырёхкамерное сердце 

Б) окраска оперения 

B) теплокровность 

Г) наличие перьевого покрова 

Д) ласты у пингвинов 

Е) длинный клюв у птиц болот 

 

1) Ароморфоз 

2) 2) идиоадаптация 

Задание 11. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых указаны движущие силы эволюции. Запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 
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(1) Синтетическая теория эволюции утверждает, что виды живут популяциями, в которых и начинаются эволюционные процессы. 

(2) Именно в популяциях наблюдается наиболее острая борьба за существование. (3) В результате мутационной изменчивости постепенно 

возникают новые признаки, в том числе и приспособления к условиям окружающей среды — идиоадаптации. (4) Этот процесс 

постепенного появления и сохранения новых признаков под действием естественного отбора, ведущий к образованию новых видов, 

называется дивергенцией. (5) Образование новых крупных таксонов происходит путём ароморфозов и дегенерации, которая также 

приводит к биологическому прогрессу организмов. (6) Таким образом, популяция является исходной единицей, в которой происходят 

основные эволюционные процессы — изменение генофонда, появление новых признаков, возникновение приспособлений. 

 

Задание 12  Прочитайте  текст. Выберите три предложения, в которых даны описания ароморфозов в эволюции животных. Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 (1) Некоторые эволюционные изменения приводят к появлению новых типов и классов животных. (2)К таковым изменениям относят, к 

примеру, появление конечностей наземного типа у амфибий при выходе на сушу. (3)Другие изменения приводят к появлению адаптаций 

к конкретным условиям среды. (4)К примеру, у вторичноводных млекопитающих редуцировался шёрстный покров. (5)Некоторые виды 

рыб, живущих среди коралловых рифов, имеют специфическую яркую окраску для маскировки. (6)У птиц сформировались 

приспособления к поддержанию постоянной температуры тела, что также дало им возможность освоить множество недоступных ранее 

мест обитания. 

Часть 2 

Задание 13 

Почему существуют редкие и исчезающие виды, если любой организм способен к беспредельному росту численности 

 

Задание 14 

Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, и исправьте их. 

1. В состав пищевой цепи биогеоценоза входят продуценты, консументы и редуценты. 

2. Первым звеном пищевой цепи являются консументы. 

3. У консументов на свету накапливается энергия, усвоенная в процессе фотосинтеза. 

4. В темновой фазе фотосинтеза выделяется кислород. 

5. Редуценты способствуют освобождению энергии, накопленной консументами и продуцентам 

 

Задание 15 

На рисунке изображён бронтозавр — вымершее животное, обитавшее 157-146 млн лет назад. 
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Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также животных 

(на уровне класса), которые стали вытеснять группу живых существ, к которой принадлежит изображённый на рисунке организм. 

Поясните, почему эти животные смогли вытеснить динозавров. 

  

Геохронологическая таблица 

ЭРА, возраст 

в млн лет 
Период Животный мир 

Кайнозойская, 

62—70 

Антропоген Эволюция человека; современный животный мир 

Неоген 
Господство млекопитающих, птиц, насекомых (появление 

разнообразных отрядов), исчезают многие группы пресмыкающихся, 

головоногих моллюсков; появление парапитеков и дриопитеков 

Палеоген Расцвет млекопитающих, птиц, насекомых; появление приматов 

(лемуры, долгопяты) 

Мезозойская, 

240 
Мел Преобладают костистые рыбы, первоптицы, мелкие млекопитающие; 

появляются и распространяются сумчатые и плацентарные 
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млекопитающие и настоящие птицы; вымирают гигантские 

пресмыкающиеся; расцвет насекомых 

Юра 
Господствуют гигантские пресмыкающиеся, костистые рыбы, 

головоногие моллюски, насекомые; появляется археоптерикс; древние 

хрящевые рыбы вымирают 

Триас 
Преобладают земноводные, головоногие моллюски, растительноядные 

и хищные пресмыкающиеся; появляются костистые рыбы, 

яйцекладущие и сумчатые млекопитающие 

Палеозойская, 570 

Пермь 
Господствуют морские беспозвоночные, акулы; быстро развиваются 

пресмыкающиеся и насекомые; появляются травоядные и зверозубые 

рептилии; стегоцефалы и трилобиты вымирают 

Карбон 

Широкое распространение кораллов, моллюсков, акул, 

двоякодышащих рыб; расцвет земноводных; появляются первые 

рептилии — котилозавры; появляются и быстро развиваются 

летающие насекомые, пауки, скорпионы; заметно уменьшается 

численность трилобитов и стегоцефалов 

Девон 

Появление рыб всех известных крупных систематических групп; 

вымирание значительного количества беспозвоночных и большинства 

бесчелюстных; освоение животными суши (членистоногие); 

появляются кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы, а также 

первые наземные позвоночные — стегоцефалы 

Силур 

Появляются древнейшие рыбы и первые дышащие атмосферным 

воздухом наземные беспозвоночные животные — скорпионы, 

многоножки, бескрылые насекомые; богатая фауна трилобитов, 

моллюсков, кораллов; появляются панцирные рыбы 

Ордовик Появление первых позвоночных — бесчелюстных (щитковые); 

господство кораллов, иглокожих, трилобитов 

Кембрий Расцвет морских беспозвоночных 
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Приложение 3 

Критерии и нормы выставления оценок обучающимся, применительно 

к различным формам контроля знаний 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. При оценке знаний в изложении материала, точность 

использования   биологической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 

обучающихся, дифференцированный подход к 

организации работы. 

Устный ответ 

Отметка «5» выставляется, если обучающийся: 

 демонстрирует системные знания всего объёма программного 

материала по биологии, осознанно использует их в стандартных и 

нестандартных ситуациях;  

 самостоятельно анализирует биологические явления и процессы, 

выражает личную позицию; 

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров;  

 обобщает, делает выводы, устанавливает межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания для 

выполнения сложных задач и в незнакомой ситуации; 

 находит и использует дополнительные источники информации для 

выполнения учебной задачи; 

 умеет выделить проблему и определить пути ее решения, принимать 

решения, аргументировать свое отношение к разным взглядам на объект 

изучения, участвует в дискуссиях, решении проблемных вопросов 

при воспроизведении изученного материала не допускает ошибок и 

недочётов, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру устной речи. 

Отметка «4» выставляется, если обучающийся: 

 демонстрирует знание всего изученного программного материала, 

отвечает на поставленные вопросы, анализирует информацию, с помощью 

учителя устанавливает причинно-следственные связи;  
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 умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров, обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

 самостоятельно решает типовые биологические упражнения и задачи; 

использует знания в стандартных ситуациях; исправляет ошибки; умеет 

работать со схемами, графиками, рисунками, таблицами, атласами-

определителями, натуральными биологическими объектами и их моделями; 

выполняет простые биологические исследования и объясняет их результаты; 

 допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи;  

демонстрирует ценностное отношение к живой природе. 

Отметка «3» выставляется, если обучающийся: 

 демонстрирует знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы, самостоятельно, но неполно воспроизводит учебный 

материал, отвечает на отдельные вопросы, частично дополняет ответ 

примерами, приведенными в учебнике; 

 в целом правильно употребляет биологические термины, по плану 

характеризует строение и функции отдельных биологических объектов с 

незначительными неточностями, решает простые типичные биологические 

упражнения и задачи по образцу; 

 при воспроизведении изученного материала допускает грубые ошибки, 

нескольких негрубых, незначительно не соблюдает основные правила 

культуры устной речи. 

Отметка «2» выставляется, если обучающийся: 

- демонстрирует знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, имеет отдельные представления об изученном 

материале.  

  воспроизводит отдельные факты с помощью учителя или с 

использованием учебника (рабочей тетради); 

  показывает отсутствие умений работать на уровне 

воспроизведения, характеризует отдельные признаки биологических 

объектов; отвечает на вопросы, требующие однословного ответа (например, 

«да» или «нет»), испытывает затруднения при ответах на стандартные 

вопросы, допускает существенные биологические ошибки; 
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  при воспроизведении изученного материала допускает 

нескольких грубых и большое количество негрубых ошибок, не соблюдает 

основные правила культуры устной речи. 

Примечание 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте. Оценки с анализом работ доводятся до сведения обучающихся, как 

правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и  

устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

Практические и лабораторные работы 

Отметка  «5»  выставляется, если обучающийся: 

 правильно и самостоятельно  определяет цель работы; выполняет работу 

в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 

 самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 

работы необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

 грамотно, логично описывает ход практической (лабораторной) работы, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

 проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении работ. 

Отметка «4» выставляется, если обучающийся: 

 выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 

соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 

допускает в вычислениях, измерениях не более трех недочётов или одну 

негрубую ошибку и один недочёт. 

 при оформлении работ допускает неточности в описании хода 

действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Отметка «3» выставляется, если обучающийся: 

 правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 
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 подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью 

учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

 проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к 

получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает 

в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов 

измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 

результат выполнения. 

 допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2» выставляется, если обучающийся: 

 не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

учителя подготовить соответствующее оборудование, выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы. 

 допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

 

Самостоятельные письменные и контрольные работы 

Отметка «5» выставляется, если ученик: 

 выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного – двух 

недочётов; 

 соблюдает культуру письменной речи; правила оформления 

письменных работ. 

Отметка«4» выставляется, если ученик: 

 выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более трех недочётов; 

 соблюдает культуру письменной речи, правила оформления 

письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Отметка «3» выставляется, если ученик: 

 правильно выполняет не менее половины работы; 
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 допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

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

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии пяти недочётов;  

 допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка  «2» выставляется, если ученик: 

 правильно выполняет менее половины письменной работы; 

 допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена отметка «3»; 

 допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Примечание 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте. Оценки с анализом работ доводятся до сведения обучающихся, как 

правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и  

устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний умений и навыков обучающихся. 

Отметка за наблюдением объектов 

 Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

 Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения, выводы. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

второстепенные. 

  Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении 

 наблюдений по заданию учителя. 
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 При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 

процесса 

 называет лишь некоторые из них. 

 Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений 

 и выводов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

  Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 

заданию 

 учителя. 

 Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

 Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 

 наблюдений и выводов. 

Примечание 

 Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения 

доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, 

после сдачи отчёта. 

Общая классификация ошибок 

 При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки 

(грубые  и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом обучающихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений , теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения, наименований этихединиц; 

  неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

  неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование,  

провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать 

полученные данные для выводов; 

  неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

 нарушение техники безопасности, небрежное отношение к 

оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 
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 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемогопонятия 

или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не  

связанные с определением цены деления шкалы; 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи, выполнения части 

практической работы, недостаточно продуманный план устного 

ответа(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётами являются: 

 нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения   

опытов, наблюдений, практических заданий; 

  арифметические ошибки в вычислениях; 

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

 орфографические и пунктуационные ошибки.  


