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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 10 – 11 классов составлена на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Устава МБОУ СОШ №12 

3. Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12. 

1. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования в 

редакции федерального учебно-методического объединения. (Протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 

2. Авторской программы по предмету А.В. Теремов, «Биология 10 – 11 класс. 

Биологические системы и процессы. Программа. Тематическое планирование». 

М.: Владос,2018; (ФГОС). 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных 

организаций : 

1. Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс : учебник / А.В. Теремов 

– М. : Мнемозина, 2012 

2. Биология. Биологические системы и процессы. 11 класс : учебник / А.В. Теремов 

– М. : Мнемозина, 2012 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане МБОУ СОШ №12 по 

учебному предмету «Биология». 

Профильное обучение – основное средство дифференциации обучения, когда 

благодаря изменениям в структуре, содержании и организации учебно-воспитательного 

процесса создаются условия для индивидуализации познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-ценностной деятельности личности обучаемого, более полно учитываются 

её интересы. 

    Цель углубленного обучения биологии: овладение учащимися системой общих 

естественно-научных и специальных биологических знаний, обеспечивающих 

формирование рационального мировоззрения личности и нравственно-этического 

отношения к живой природе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего полного общего образования 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 закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет 

знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

знания и умения, составляющие достаточную и  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 старшей школе на профильном уровне составляют ведущие 

системообразующие идеи - отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии 

курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы 

Задачи углубленного обучения биологии: 



- усвоение учащимися знаний о многообразии тел живой природы, уровнях 

организации биологических систем, сущности происходящих в биосистемах процессов и 

их особенностях; 

- ознакомление учащихся с методами познания живой природы; проведение 

наблюдений за биологическими объектами, явлениями; использование приборов и 

инструментов для рассматривания клеток, тканей, органов, организмов; организация и 

проведение лабораторных экспериментов; 

- овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о 

биологических объектах и явлениях, современных исследованиях в биологии, медицине, 

экологии, о факторах здоровья и риска для организма человека; работать с 

определителями и справочниками, графиками, таблицами; использовать знания для 

объяснения биологических процессов; 

- приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании 

природных ресурсов, защите окружающей среды; оценивание последствий деятельности 

человека в природе, по отношению к собственному организму; 

- становление и развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и 

творческих способностей; формирование целостного мышления при познании живой 

природы;  

- воспитание рационального мировоззрения учащихся, ценностного отношения к 

живой природе в целом и к отдельным её объектам и явлениям; формирование 

экологической, генетической грамотности, общей культуры поведения в природе; 

интеграции естественно-научных знаний. 

    Образовательные результаты на углубленном уровне учебного предмета подлежат 

оценке в ходе итоговой аттестации. Структура и содержание программы ориентированы 

на подготовку к сдаче ЕГЭ по биологии. 

Описание места учебного предмета в учебном плане МБОУ СОШ №12 по 

учебному предмету «Биология». 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих 

природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. 

    Программа предназначена для общеобразовательной подготовки учащихся 10 – 11 

класса старшей школы химико-биологического профиля. На углубленном уровне 

биологическое образование призвано обеспечить выбор учащимися будущей профессии, 

овладение знаниями, необходимыми для поступления в учреждения высшего звена. 

 

На изучение биологии на профильном уровне отводиться 204 часа. Согласно 

годовому календарному учебному графику, рабочая программа предусматривает  

обучение биологии в объеме 3 часов в неделю, в том числе 102 часа в 10 классе и 102 часа 

в 11 классе.  

В программе предусматривается определённое количество лабораторных, 

контрольных и практических работ  на год 

 10 класс 11 класс 

Контрольных работ 2 5 

Практических работ 0 0 

Лабораторных работ 15 9 

 



Учебный материал углубленного уровня обучения логически продолжает 

содержание курса биологии основной школы, расширяет и углубляет знания о растениях, 

животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни; 

включает дополнительные биологические сведения. Структура программы отражает 

существующие системно-уровневый и эволюционный подходы к изучению биологии. Её 

предметом является рассмотрение свойств и закономерностей, характерных для 

органического мира. Акцент сделан на систематизации, обобщении и расширении 

биологических знаний учащихся, приобретённых ранее в основной школе. 

  В 10 классе темы программы посвящены рассмотрению общих особенностей 

биологических систем и процессов, основ молекулярной биологии, цитологии, генетики, 

селекции; повторению знаний по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека. В 

11 классе продолжается знакомство с биологическими системами и процессами на 

популяционно-видовом, биогеоценотическом и биосферном уровнях, изучается 

эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере. 

   В программе предусмотрены демонстрация биологических объектов и процессов, 

экранно-звуковых средств обучения, применение информационно- компьютерных 

технологий, проведение лабораторных работ, экскурсий, решение генетических и 

экологических задач. Теоретический материал программы дополняет лабораторный 

практикум. 

Формы организации и методы обучения. 

  С целью подготовки старшеклассников к дальнейшему обучению целесообразно 

при реализации программы использовать лекционо-семинарскую систему. Она обеспечит 

возможность излагать большой теоретический материал на лекции целостно, повысит 

информативность содержания. На семинарах планируется первичная проверка усвоения 

учащимися учебного материала, его систематизация и обобщение. Зачёты в этой системе 

используются как организационная форма окончательной проверки усвоения учебного 

материала отдельных тем и всего раздела. 

   Предусмотрена и внеклассная работа по предмету, включающая самостоятельный  

поиск информации в сети Интернет, в дополнительной литературе, подготовку 

мультимедийных презентаций, участие в работе конференций, олимпиад, конкурсах. 

Предусмотрены возможности для реализации элементов деятельностного и 

компетентного подхода, связанных с применением знаний на практике, приобретением 

собственного опыта использования знаний в конкретных жизненных ситуациях, с 

подготовкой сообщений к урокам, написанием рефератов, выполнением 

исследовательских, информационных и творческих проектов. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

(углубленный  уровень, 3часа в неделю/ 102 часа в год) 

 

Введение (1 ч) 

Биология – наука о жизни. Место биологии в системе естественных наук, Связь 

биологии с другими науками. Общебиологические закономерности – основа для 

понимания явлений жизни и рационального природопользования. 

 

Глава 1. Общее понятие о биологических системах и процессах (3 ч) 

Понятие о системе. Организация биологических систем, структура, основные 

принципы, разнообразие. Уровни организации живого. Процессы, происходящие в 



биосистемах. Основные критерии живого. Жизнь как форма существования материи. 

Определение понятия «жизнь». Методы изучения биологических систем и процессов. 

Научное познание. Методы биологических исследований. 

Демонстрации таблиц и схем, рисунков, фотографий, фильмов, показывающих 

уровневую организацию живой природы, методы биологических исследований, связь 

биологии с другими науками; приборов, обеспечивающих изучение биологических систем 

и процессов. 

Глава 2. Химический состав и строение клетки (8 ч) 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. 

Работы Р.Гука, А.Левенгука. Клеточная теория Т.Шванна, М.Шлейдена, Р.Вирхова. 

Развитие цитологи в 20 веке. Основные положения современной клеточной теории. Её 

значение для развития биологии и познания природы. Методы изучения клетки. 

Демонстрации светового микроскопа, оборудования для приготовления 

микропрепаратов; рисунков, слайдов, фотографий, иллюстрирующих этапы развития 

цитологии как науки; портретов учёных – цитологов. 

Лабораторная работа. «Устройство светового микроскопа и техника 

микроскопирования». 

Химический состав клетки. Вода, её физико-химические свойства и биологическая 

роль в клетке. Свободная и связанная вода. Минеральные вещества клетки, их 

биологическая роль. Буферные системы клетки. Органические компоненты клетки. Белки. 

Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Свойства белков. 

Классификация белков. Функции белков. Углеводы. Моносахариды, дисахариды, 

полисахариды. Биологические полимеры. Общий план строения и физико-химические 

свойства. Биологические функции углеводов. Липиды – высокомолекулярные сложные 

эфиры. Общий план строения и физико-химические свойства. Классификация липидов. 

Биологическая роль липидов в клетке. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение, 

структура, местонахождение функции. Виды РНК. АТФ, строение, функции. 

Демонстрация таблиц и схем, рисунков, слайдов, показывающих строение молекул 

органических веществ; модели строения молекулы ДНК; опытов, иллюстрирующих 

свойства органических веществ, принцип действия ферментов. 

Лабораторные работы «Ферментативное расщепление пероксида водорода в 

растительных и животных клетках», «Обнаружение белков, углеводов, липидов с 

помощью качественных реакций и выделение ДНК». 

 Эукариотическая и прокариотическая клетка. Наружная клеточная плазматическая 

мембрана. Строение мембраны. Её свойства и функции. Транспорт веществ через 

мембрану. Клеточная оболочка растительной клетки. Цитоплазма и её органоиды. 

Вакуолярная система клетки. Полуавтономные структуры клетки. Их строение и функции. 

Немембранные органоиды клетки. Органоиды движения. Клеточные включения. Ядро – 

регуляторный центр клетки. Хромосомы. Строение прокариотной клетки. Основные 

отличительные особенности, форма и размеры. Разнообразие клеток. Особенности 

строения растительной и животной клеток. 

  Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, микрофотографий строения 

клеточных структур; микропрепаратов растительных, животных и бактериальных клеток. 

Лабораторные работы «Движение цитоплазмы в клетках растений», «Плазмолиз и 

деплазмолиз в растительных клетках», «Изучение строения клеток различных организмов 

под микроскопом». 

Глава 3. Жизнедеятельность клетки (16 ч) 



Ассимиляция и диссимиляция – две стороны единого процесса метаболизма. Типы 

обмена веществ. Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в процессах 

обмена веществ. Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, 

их строение, свойства и механизм действия. Зависимость скорости ферментативных 

реакций от различных факторов. Первичный синтез органических веществ в клетке. 

Пластический обмен. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Роль хлоропластов в 

фотосинтезе. Преобразование солнечной энергии в энергию химических связей. 

Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Хемосинтез. Энергетический обмен. Три этапа энергетического 

обмена. Роль митохондрий в процессах биохимического окисления. Мембранный 

характер реакций окислительного фосфорилирования. Преимущества аэробного пути 

обмена веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена. Реакции 

матричного синтеза. Принцип комплементарности. Реализация наследственной 

информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция. Трансляция. Кодирование 

аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. Регуляция обменных процессов в клетке. 

Гипотеза оперона. Понятие о клеточном гомеостазе. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих реакции 

пластического и энергетического обмена и их регуляции; опытов, показывающих процесс 

фотосинтеза и выявляющих необходимые условия его протекания. 

Лабораторные работы  «Изучение каталитической активности фермента амилазы», 

«Изучение фотосинтеза и условий его протекания». 

Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в 

интерфазе. Подготовка клетки к делению. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. 

Строение хромосом. Понятие о хромосомном наборе – кариотипе. Диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Деление клетки – митоз. 

Стадии митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. Амитоз. 

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем., фильмов, показывающих периоды 

жизненного цикла клетки, стадии митоза; моделей хромосом, микропрепаратов хромосом 

и митоза. 

Лабораторные работы: «Изучение морфологии и подсчёт хромосом на временном 

препарате корешков кормовых бобов», «Изучение фаз митоза не постоянном препарате 

кончика корешка лука». 

Глава 4. Строение и жизнедеятельность организмов (24 ч) 

Организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности строение и жизнедеятельности. Колониальные 

организмы. Взаимосвязь частей многоклеточного организма.  Ткани растительного и 

животного организма. Особенности строения, местонахождения и функционирования. 

Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов человека и 

животных. Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты животных. Строение и типы 

соединения костей. Движение организмов. Движение многоклеточных животных и 

человека. Мышечная система. Скелетные мышцы и их работа. Питание организмов. 

Значение питания и пищеварения. Автотрофное питание растений. Гетеротрофные 

организмы. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Питание 

позвоночных животных и человека. Пищеварительная система человека. Дыхание 

организмов. Значение. Дыхание у растений и животных. Органы дыхания. Эволюция 

дыхательной системы позвоночных. Органы дыхания человека. Транспорт веществ у 

организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у животных. 

Кровеносная система. Лимфообращение. Выделение у организмов. Органы выделения. 

Выделительная система человека. Строение почек. Защита у организмов. Строение кожи 

человека. Защита организма от болезней. Иммунитет и его природа. Раздражимость и 



регуляция у организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у многоклеточных 

растений. Рост растений в зависимости от условий среды и ростовых веществ. Нервная 

система животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная система позвоночных 

животных и человека. Отделы головного мозга, его усложнение. Гуморальная регуляция и 

эндокринная система человека. Гормоны, их значение.  

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем., фильмов, показывающих строение 

организмов; микропрепаратов, влажных препаратов, остеологических препаратов, 

гербариев и коллекций, демонстрирующих строение органов и систем органов растений и 

животных; опытов, доказывающих наличие в растительных и животных организмов 

процессов жизнедеятельности. 

Лабораторные работы: №11 «Строение и функции вегетативных и генеративных 

органов у растений и животных». 

Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого 

размножения. Половое размножение. Половые клетки. Мейоз. Поведение хромосом в 

мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза. Мейоз в жизненном цикле 

организмов. Размножение и развитие животных. Половые железы. Гаметогенез у 

животных. Образование и развитие половых клеток. Особенности строения половых 

клеток. Оплодотворение. Партеногенез. Онтогенез. Стадии эмбриогенеза животных. Рост 

и развитие животных. Постэмбриональное развитие. Размножение и развитие растений. 

Гаметофит и спорофит. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие 

растительных организмов. Жизненные циклы растений. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений.  Образование и развитие семени. Продолжительность жизни и 

плодовитость организмов. Рост. Старение и смерть. Неклеточные формы жизни – вирусы. 

Особенности строения и жизненный цикл. Размножение вирусов. СПИД. Социальные и 

медицинские проблемы. 

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем, фильмов, показывающих формы 

размножения организмов, стадии мейоза, стадии гаметогенеза, эмбрионального и 

постэмбрионального развития организмов; микропрепаратов яйцеклеток и 

сперматозоидов. 

Лабораторные работы: «Изучение гаметогенеза и строения зрелых половых клеток 

животных на постоянных микропрепаратах». 

Глава 5. Наследственность и изменчивость организмов (26 ч) 

История возникновения и развития генетики как науки. Работы Г.Менделя, 

Т.Моргана. Роль отечественных учёных в развитии генетики. Значение генетики. 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, 

альтернативные признаки, доминантные и рецессивные признаки, гомозигота, 

гетерозигота, чистые линии, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики.  

Демонстрации: таблиц, рисунков, схем, фотографий иллюстрирующих доминантные 

и рецессивные признаки у разных организмов, основные методы генетики, портретов 

учёных. 

Моногибридное скрещивание. Законы Менделя. Гипотеза чистоты гамет. Полное и 

неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер 

наследования. Дигибридное скрещивание. 3 закон Менделя. Сцепленное наследование 

признаков. Законы Моргана. Нарушение сцепления генов. Кроссинговер. Хромосомная 

теория наследственности. Генетические карты. Генетика пола. Хромосомное определение 

пола. Генетическая структура половых хромосом. наследование признаков, сцепленных с 

полом. Генотип как целостная система. Множественное действие генов. Плейотропия. 

Множественный аллелизм. Кодоминирование. Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов. Решение генетических задач. 



Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем, фильмов, показывающих основные 

закономерности наследственности признаков у организмов, хромосомного механизма 

определения пола, опытов по скрещиванию дрозофил, генетических карт. 

Лабораторная работа «Изучение результатов моно и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы» 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость 

признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости. Роль среды в 

наследственной изменчивости. Предел изменчивости признака. Вариационный ряд и 

вариационная кривая. Норма реакции признака. Характеристика модификационной 

изменчивости. Наследственная генотипическая изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мейоз и половой процесс – основы комбинативной изменчивости. Роль 

комбинативной изменчивости в создании разнообразия особей в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций. Причины возникновения мутаций. 

Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, показывающих 

организмы с разными видами изменчивости; живых экземпляров комнатных растений и 

домашних животных с различными видами изменчивости.  

Лабораторная работа «Изучение модификационной изменчивости. Построение 

вариационного ряда и кривой». 

Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. Международная программа 

исследования генома человека. Методы генетики человека. Наследственные заболевания 

человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной 

предрасположенностью. Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении 

генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих 

методы генетики человека, фотографии людей, страдающих наследственными 

заболеваниями, однояйцевых и разнояйцевых близнецов.  

Лабораторная работа  «Составление и анализ родословных человека». 

Глава 6. Селекция и биотехнология (13  ч) 

Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и доместикация. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Центры 

происхождения домашних животных. Роль селекции в создании сортов растений и пород 

животных. Порода, сорт, штамм – искусственные популяции организмов с комплексными 

хозяйственно ценных признаков. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости и его значение для селекционной работы. Методы селекционной работы. 

Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. Экспериментальный 

мутагенез. Полиплоидия. Гибридизация. Инбридинг. Аутбридинг в селекции растений и 

животных. Преодоление бесплодия гибридов. Гетерозис. Достижения селекции растений 

и животных. Методы работы И.В.Мичурина. 

 Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих 

методы селекции, сорта культурных растений и породы домашних животных; муляжей и 

натуральных плодов различных сортов яблонь, груш, томатов. 

Лабораторная работа «Описание фенотипов сортов культурных растений и пород 

домашних животных. Сравнение их с видами-предками». 

Биотехнология как отрасль производства. История развития. Объекты. Основные 

отрасли. Микробиологическая технология. Преимущества микробиологического синтеза. 

Инженерная энзимология. Иммобилизованные ферменты. Использование 



микробиологической технологии в промышленности. Клеточная технология и клеточная 

инженерия. Клеточные и тканевые культуры. Микроклональное размножение растений. 

Соматическая гибридизация. Реконструкция яйцеклетки и клонирование животных. 

Хромосомная и генная инженерия. Конструирование рекомбинантной ДНК. Достижения и 

перспективы генной инженерии. Создание  трансгеных организмов. Экологические и 

этические проблемы генной инженерии. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих 

основные направления и отрасли биотехнологии, методы Геной инженерии, 

лекарственных препаратов, полученных с использованием достижений 

микробиологической промышленности 

Обобщение (1 ч) 

Резерв –  3 часа 

11 класс 

(углубленный  уровень, 3часа в неделю/ 102 часа в год) 

 

Глава 1. Эволюция и её закономерности (24 ч) 

Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. 

Метафизический период в истории биологии. Систематика К.Линнея. Ж.Бюффон – первая 

эволюционная концепция. Эволюционная концепция Ж.Б.Ламарка. Значение трудов 

Ламарка для развития эволюционной идеи и биологии. Эволюционные идеи Э.Ж.Сент-

Илера. Борьба с креационизмом. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Предпосылки 

возникновения дарвинизма. Жизнь и научная деятельность Ч.Дарвина. Эволюция 

культурных форм организмов. Эволюция видов в природе. Развитие эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Значение 

эволюционного учения Ч.Дарвина.  

Демонстрации: схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные положения 

эволюционных идей, концепций и теорий; портретов учёных и философов. 

Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. 

Элементарная единица эволюции. Элементарное эволюционное явление. Закон 

генетического равновесия Дж.Харди, В.Вайнберга. Движущие силы эволюции. 

Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф 

генов. Миграция. Изоляция. Естественный отбор как фактор эволюции. Предпосылки и 

механизм действия. Борьба за существование и её формы. Сфера и объект действия 

естественного отбора. Реальность естественного отбора в природе. Формы естественного 

отбора. Творческая роль. Приспособленность организмов и её возникновение. 

Относительная целесообразность приспособлений. Вид и его критерии. Определение вида. 

Структура вида в природе. Способы видообразования. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, гербариев растений, 

коллекций животных, иллюстрирующих действие факторов эволюции, 

приспособленность организмов. 

Лабораторные работы: №1 «Описание приспособленности организмов и её 

относительного характера». №2 «Изучение критериев вида». 

Методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды. 

Сравнение флоры и фауны материков, изучение островной флоры и фауны. Гомология и 

аналогия, рудименты и атавизмы. Закон зародышевого сходства, биогенетический закон. 

Изучение аминокислотной последовательности белков, биохимическая гомология. 

Моделирование эволюции. Направления и пути эволюции. Пути достижения 

биологического прогресса. Биологический регресс и вымирание. Соотношение и 



чередование направлений эволюции. Формы направленной эволюции. Общие правила 

эволюции.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, биогеографических карт, 

иллюстрирующих методы изучения эволюции; коллекций, гербариев, ископаемых 

остатков организмов, портретов учёных. 

Лабораторная работа №3 «Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных». 

Глава 2. Эволюция органического мира на Земле (14 ч) 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Основные этапы неорганической 

эволюции. Планетарная эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ. Опыт С.Миллера и Г.Юри. Образование полимеров из мономеров. 

Коацерватные капли и микросферы. Протеноиды. Рибозимы. Формирование мембран и 

возникновение пробионтов. Начало органической эволюции. Появление первых клеток. 

Прокариоты и эукариоты. Гипотезы возникновения эукариот. Возникновение основных 

царств эукариот. Формирование неклеточных организмов и их эволюционное значение. 

Основные этапы эволюции растительного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. 

Жизнь в воде. Первые растения – водоросли. Выход на сушу. Первые споровые растения. 

Освоение и завоевание суши папоротникообразными. Усложнение размножения. 

Семенные растения. Основные черты эволюции растительного мира. Основные этапы 

эволюции животного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные – 

простейшие. Специализация и полимеризация органелл. Дифференциация клеток. Первые 

многоклеточные животные. Двуслойные животные – кишечнополостные. Первые 

трёхслойные животные – плоские черви. Выход и завоевание животными суши. 

Членистоногие. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй выход 

животных на сушу. Земноводные. Завоевание позвоночными животными суши. 

Пресмыкающиеся. Птицы, Млекопитающие. Основные черты эволюции животного мира. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология 

и её методы. Геохронологическая шкала. Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. 

Характеристика климата и геологических процессов. Появление, расцвет и гибель 

характерных организмов. Современная система органического мира. Основные 

систематические группы организмов. Общая характеристика царств и надцарств. 

Современное состояние изучения видов. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные этапы 

развития органического мира на Земле; ископаемых остатков растений и животных, форм 

окаменелостей; гербариев растений, коллекций животных, влажных препаратов основных 

систематических групп организмов. 

Глава 3. Человек – биосоциальная система (19 ч) 

Антропология – наука о человеке. Разделы, задачи, методы. Становление 

представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Научные теории. 

Сходства и отличия человека и животных. Систематическое положение человека. 

Свидетельства сходства человека с животными. Движущие силы антропогенеза. 

Наследственная изменчивость и естественный отбор. Групповое сотрудничество и 

общение. Орудийная деятельность и постоянные жилища. Соотношение биологических и 

социальных факторов. Основные стадии антропогенеза. Находки ископаемых остатков, 

время существования, рост, объём мозга, образ жизни, орудия. Эволюция современного 

человека. Естественный отбор в популяциях. Биологическая эволюция индивидов. 

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны и дрейф генов, миграция и 

«эффект основателя» в популяциях современного человека.  

Человеческие расы. Понятие о  расе. Время и место возникновения рас. Гипотезы 

полицентризма и моноцентризма. Причины и механизмы расогенеза. Единство 

человеческих рас. Критика социального дарвинизма и расизма. Приспособленность 



человека к разным условиям среды. Адаптивные типы людей. Человек как часть природы 

и общества. Уровни организации человека. Структуры уровней, происходящие процессы 

и их взаимосвязь. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих внешний облик и 

образ жизни предков человека, структурно-функциональную организацию систем органов 

тела человека; муляжей окаменелостей, предметов материальной культуры предков 

человека; примеров здорового образа жизни. 

Лабораторная работа №4 «Изучение экологических адаптаций человека».  

Глава 4. Организмы и окружающая среда (21 ч) 

Зарождение и развитие экологии в трудах А.Гумбольдта, К.Ф.Рулье, Н.А.Северцова, 

Э.Геккеля, Ф.Клементса, В.Шелфорда, А.Тенсли, В.Н.Сукачёва, Ч.Элтона. Разделы и 

задачи экологии. Связь экологии с другими науками. Методы. 

Демонстрации:  схем, рисунков, слайдов, показывающих различные методы 

экологических исследований, приборов, портретов учёных. 

Среды обитания организмов. Их особенности. Приспособления организмов к жизни 

в разных средах обитания. Экологические факторы и закономерности их действия. 

Взаимодействие экологических факторов. Биологический оптимум и ограничивающий 

фактор. Правило минимума Ю.Либиха. Экологические спектры организмов. 

Эврибионьные и стенобионтные организмы. Классификация экологических факторов. 

Абиотические факторы. Свет и его действие на организмы. Экологические группы 

растений и животных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура и её действие на организмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. 

Температурные приспособления организмов. Влажность и её действие на организмы. 

Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. Газовый и ионный состав 

среды. Почва и рельеф. Погодные и климатические факторы. Приспособления организмов 

к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. Приспособленность 

организмов к сезонным изменениям условий среды. Жизненные формы организмов. 

Особенности строения и образа жизни. Биотические факторы. Виды биотических 

взаимодействий. Значение биотических взаимодействий для существования организмов в 

среде обитания и в сообществах. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих действие 

экологических факторов на организмы, биотические взаимоотношения между 

организмами. 

Лабораторные работы №5 «Сравнение анатомических особенностей растений из 

разных мест обитания», №6 «Методы измерения эдафических факторов среды обитания», 

№7 «Описание жизненных форм у растений и животных». 

Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши 

Дж.Хатчинсона. Размеры экологической ниши и её смена. Экологическая характеристика 

популяции. Популяция как биологическая система. Основные показатели популяции. 

Экологическая структура популяции. Динамика популяции и её регуляция. Типы 

динамики популяции. Кривые выживания. Регуляция численности популяции. Факторы 

смертности и ёмкость среды. 

Демонстрации: схем, рисунков, графиков, иллюстрирующих процессы, 

происходящие в популяциях; гербариев и коллекций растений и животных, 

принадлежащих к разным экологическим расам одного вида. 

Лабораторные работы №8 «Изучение экологической ниши у разных видов растений 

и животных», №9 «Рост популяции мучного хрущака при разной её плотности и 

ограниченности ресурсов среды». 



Глава 5. Сообщества и экологические системы (10 часов) 

Сообщества организмов: структуры и связи. Биогеоценоз. Его структуры, связи 

между организмами. Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот 

веществ и потоки энергии. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные 

показатели. Экологические пирамиды. Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. 

Циклические изменения. Сукцессии. Природные экосистемы. Экосистемы озера. 

Смешанного лева. Структурные компоненты и трофическая сеть природных экосистем. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от биогеоценозов. 

Урбоэкосистемы. Их основные компоненты. Городская флора и фауна. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. Биоразнообразие – основа 

устойчивости сообществ.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих 

влияние абиотических и биотических факторов на организмы, структуру и связи в 

экосистемах, способов экологического мониторинга. 

Лабораторная работа №10 «Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистемах». 

Глава 6. Биосфера и человечество (13 часа) 

Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах 

Э.Зюсса, В.И.Вернадского. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и 

его функции. Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как 

глобальной экосистемы. Круговороты веществ и биогеохимические циклы. Ритмичность 

явлений в биосфере. Зональность биосферы. Основные биомы суши. Климат, 

растительный и животный мир основных биомов суши.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих 

структурные компоненты биосферы, биогеохимические процессы круговорота веществ и 

превращение энергии в биосфере, разнообразие основных биомов Земли. 

Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера. 

Переход биосферы и ноосферу. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение 

воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. 

Разрушение почвы и изменение климата. Охрана почвенных ресурсов и воздуха. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и 

животного мира. Проблемы охраны природы. Красные книги. ООПТ. Ботанические сады 

и зоологические парки. Рациональное природопользование и устойчивое развитие. 

Истощение природных ресурсов. Концепция устойчивого развития.  «Повестка дня на 

XXI век». Сосуществование человека и природы. Законы Б.Коммонера. Глобалистика. 

Модели управляемого мира. 

Демонстрации: слайдов, фильмов, иллюстрирующих воздействие человека на 

биосферу, мероприятий по рациональному природопользованию, охране вод, воздуха, 

почвы, растительного и животного мира, фотографий охраняемых растений и животных 

Красной книги РФ, портретов учёных. 

Резерв (1 ч) 

Планируемые результаты образовательной деятельности учащихся. 

Изучение раздела «Биология. Биологические системы и процессы» в 10 – 11 –м 

классах на углубленном уровне направлено на достижение обучающимися следующих 

результатов образовательной деятельности. 

Личностные результаты 

 Сформированность познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 



деятельностью и бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного 

здоровья и экологической безопасности. 

 Готовность и способность к дельнейшему биологическому образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

 Сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития биологических наук и других форм общественного 

сознания, осознание своего места в современном мире. 

 Признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализация установок здорового образа жизни. 

 Выраженность экологического мышления, понимания влияние социально-

экономических процессов на состояние окружающей природной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 Реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам. 

 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества в 

области биологических наук и общественных отношений. 

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной, общественно полезной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты 

 Владение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать информацию из различных источников, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

 Приобретение навыков познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников этой деятельности, 

эффективно разрешать возникающие конфликты. 

 Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать 

собственную позицию. 

 Готовность и способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

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

окружающему. 

Предметные результаты 



В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 умение излагать содержание биологических теорий (клеточная теория Т. 

Швана, М. Шлейдана, Р. Вирхова; хромосомная теория наследственности Т. 

Моргана), учений (о центрах многообразия и происхождения культурных растений 

Н.И. Вавилова), законов (единообразия гибридов первого поколения, расщепления 

я признаков, независимого расхождения признаков Г. Менделя; гомологических 

рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова); правила доминирования; 

принципов (чистоты гамет, комплементарности); 

 умение выделять существенные признаки строения биологических объектов 

(клетка, гены, хромосомы, женские и мужские гаметы, клетки прокариот и 

эукариот; вирусы; одноклеточные и многоклеточные организмы) и биологических 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, гаметогенез, 

эмбриогенез, постэмбриональной развитие, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов); 

 умение объяснять роль биологических теорий, идей, концепций, принципов, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; отрицательного влияния алкоголя, наркотических веществ, 

мутагенов на зародышевое развитие организма; причин наследственных 

заболеваний, генные, хромосомных и геномных мутаций; 

 умение приводить доказательства (аргументацию) единства живой и 

неживой природы, биохимического родства организмов разных систематических 

групп; 

 умение устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул 

неорганических и органических веществ в клетке; строения и функций органоидов 

клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; реакций хемосинтеза; 

 умение пользоваться современной биологической терминологией и 

символикой; 

 умение решать биологические и генетические задачи разной сложности; 

 умение составлять схемы скрещивания организмов; 

 умение описывать клетки растений, животных и грибов (под микроскопом); 

готовить и описывать микропрепараты; 

 умение выявлять признаки изменчивости, отличительные признаки живого 

(у отдельных организмов), источников мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 умение сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, 

грибов и бактерий), процессов и явлений (обмен веществ у растений и животных, 

пластический и энергетический обмен, фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; 

бесполое и половое размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, внешнее и внутреннее оплодотворение, зародыши 

человека и других млекопитающих) и формулировать выводы на основе сравнения. 

В ценносто - ориентационной сфере: 

 проводить анализ и оценку различных определений сущности жизни; 

этических аспектов современных исследований в биологии и медицине; 



 делать оценку этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологий (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генов и создание трансгенных организмов). 

В сфере трудовой деятельности: 

 владения умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов; 

 освоение приемов грамотного оформления результатов биологических 

исследований. 

В сфере физической деятельности: 

 Обоснование и соблюдение мер профилактики распространения вирусных 

заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции), вредных привычек (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания) 

Критерии оценивания 

Оценка устного ответа по биологии. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

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

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 



основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1)Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;                                 

2) Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;    

3) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.                                                    

 4) Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;                                                                                           

 5)Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;                                                                      

6) Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;                              

7)Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;                                                                                                               

 8) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1)Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;                                                               

2) Не делает выводов и обобщений.                                                                                                 

 3)Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;                                                                                               

 4)Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;                                                                              

5)Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ по биологии. 

Оценка “5” ставится, если ученик:                                                                                         

1)правильно определил цель опыта;                                                                                                         

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;                                                                                   

3)самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 



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

результатов и выводов с наибольшей точностью;                                                                          

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

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

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;                                                                                    

 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. 

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

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

2)или было допущено два-три недочета;  

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

4)или эксперимент проведен не полностью 

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

неполные. 

 Оценка “3” ставится, если ученик  

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

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

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;                               

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

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

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;                                                        

3) или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

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

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

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

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

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

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

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;                                                                                                                 

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

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

в требованиях к оценке “3”; 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

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

Оценка тестовых работ по биологии. 

Оценивание тестовых работ, производится по следующей формуле: 

  



                       Кол-во правильных ответов  х  5 

Оценка  =  ------------------------------------------------ 

               Общее число вопросов теста 

 

         Перечень ошибок. 

    Грубые ошибки. 

1.Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, биологических терминов; 

2.Неумение выделять в ответе главное.  

3.Неумение применять знания для решения биологических задач и объяснения 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения 

хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения.                                                                                                                                                      

4.Неумение подготовить к работе установку и лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов. 

5. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

6. Неумение планировать решение задач. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

                  Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта. 

2. Пропуск или неточное написание наименований единиц биологических 

величин. 

3. Нерациональный выбор хода решения. 

                  Недочеты. 

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, оформление таблиц, рисунков. 

5. Орфографические и пунктуальные ошибки. 

 

 


