
 
 



 
Пояснительная записка 

Рабочая программа для 10-х классов разработана в соответствии: 

1. с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28; 

2. с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области"; 

3. с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;  

4. с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64; 

5. с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта;  

а также на основе: 

6. Примерной программы среднего (полного) общего образования по Природоведению 5 класс. Биология 6-11 класс. М., Изд-во Дрофа, 

2007г.  

7. авторской программы учебник авторов В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина. Согласно действующему Базисному учебному 

плану рабочая программа  базового уровня в 10 – 11 классе рассчитана на изучение предмета один час в неделю при изучении 

предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 

часа в неделю, рассчитана на 35 учебных часов в учебном году. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонаучного образования на всех ступенях 

образования. Модернизация образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо 

от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, 

его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это 

объекты биологии.  

 Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и 

неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения 

способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе 

изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через 

включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента экологической и валеологической 

составляющими, актуализацию внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального 

биоразнообразия. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс практического компонента 

учебного содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий. 



Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием, значимым для каждого 

обучающего в повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и повседневной 

жизни, в формировании универсальных умений на основе практической деятельности. 

Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным образовательным стандартом представлен 

требованиями к уровню подготовки выпускников соответствующей ступени образования. Результат образования оценивается системой трех 

взаимосвязанных компонентов: предметно-информационной, деятельностно-коммуникативной и ценностно-ориентационной. 

Так как в школе в наличие имеется  

Программа по биологии для учащихся  10-11 класса построена на важной содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и 

полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; 

историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной 

деятельности; развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической компетентности выпускника 

современной средней школы. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. 

В программе распределение материала структурировано по уровням организации живой природы.  

В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с 

процессами жизни того или иного структурного уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в другом виде (в 

новой ситуации) включаются основополагающие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, 

как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии с требованиями 

образовательного минимума к изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне. 

Для систематического и разноуровневого контроля и самоконтроля знаний и умений учащихся, полученных при изучении биологии в 

10-11 классах, а также для подготовки к ЕГЭ в старших класса  используются новые учебные пособия: 

В пособиях предлагаются задания для поурочного и тематического контроля знаний учащихся по школьным курсам  биологии -  

«Животные», «Человек», общая биология и экология. Все задания по типологии и форме соответствуют аттестационным материалам ЕГЭ и 

материалов вступительных экзаменов в вузы. Вопросы, тесты и задания выстроены по вариантам в соответствии со структурой и 

содержанием, обеспечивающих обязательный минимум содержания образования по биологии. 

ˎˍ˔˛ˏ˨˖ ˠ˝˛ˏ˒˚˩ 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʚ ʩʪʘʨʰʝʡ ʰʢʦʣʝ ʥʘ ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʦ ʥʘ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʝ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʮʝʣʝʡ: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

˛ˎˬ˔̱˟ ˒˘˩˚˨˖ ˙˕˚˕˙ˠ˙ ˞˛ˑ˒˝˓ˍ˚˕ˬ 
˛˞˚˛ˏ˚˨ˢ ˛ˎ˝ˍ˔˛ˏˍ˟˒˘˩˚˨ˢ ˜˝˛ː˝ˍ˙˙ 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (ʈ.ɻʫʢ, ʈ.ɺʠʨʭʦʚ, ʂ.ɹʵʨ, ʄ.ʐʣʝʡʜʝʥ ʠ ʊ.ʐʚʘʥʥ)
 1
. Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и 

функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: анализ состава тел живой и неживой природы. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. ʄʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʤʦʚ. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. ʀʩʢʫʩʩʪʚʝʥʥʦʝ ʦʧʣʦʜʦʪʚʦʨʝʥʠʝ ʫ ʨʘʩʪʝʥʠʡ ʠ ʞʠʚʦʪʥʳʭ. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. ʍʨʦʤʦʩʦʤʥʘʷ ʪʝʦʨʠʷ 

ʥʘʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. ʋʯʝʥʠʝ ʅ.ʀ.ɺʘʚʠʣʦʚʘ ʦ ʮʝʥʪʨʘʭ ʤʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʷ ʠ ʧʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʷ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʭ 

ʨʘʩʪʝʥʠʡ. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

                                                 
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 

простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

ВИД 

История эволюционных идей. ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪ ʂ.ʃʠʥʥʝʷ, ʫʯʝʥʠʷ ɾ.ɹ.ʃʘʤʘʨʢʘ, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. ʉʠʥʪʝʪʠʯʝʩʢʘʷ ʪʝʦʨʠʷ ʵʚʦʣʶʮʠʠ. Результаты эволюции. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к 

среде обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. ʕʚʦʣʶʮʠʷ ʙʠʦʩʬʝʨʳ. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

ʊʈɽɹʆɺɸʅʀʗ ʂ ʋʈʆɺʅʖʇʆɼɻʆʊʆɺʂʀ ɺʓʇʋʉʂʅʀʂʆɺ 

ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʙʠʦʣʦʛʠʠ ʥʘ ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʫʯʝʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ 

знать/понимать 

 ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 ʩʪʨʦʝʥʠʝ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

 ʩʫʱʥʦʩʪʴ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

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

 ʚʢʣʘʜ ʚʳʜʘʶʱʠʭʩʷ ʫʯʝʥʳʭ в развитие биологической науки;  

 ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ ʪʝʨʤʠʥʦʣʦʛʠʶ ʠ ʩʠʤʚʦʣʠʢʫ; 

уметь 



 ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 ʨʝʰʘʪʴ элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 ʦʧʠʩʳʚʘʪʴ особей видов по морфологическому критерию;  

 ʚʳʷʚʣʷʪʴ приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

 ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 ʠʟʫʯʘʪʴ изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 ʥʘʭʦʜʠʪʴ информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего (полного) образования 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʦ-ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʘʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʥʦʩʪʠ: 

V знание (понимание) основных положений биологических теорий; строения биологических объектов: клеток, генов и хромосом, видов 

и экосистем (структура); сущности биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора, формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ и превращение энергии в 

экосистемах; вклада выдающихся ученых в развитие биологии и экологии; биологической терминологии и символики; 

V умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы; родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, экологических факторов на организмы; 



взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; описывать 

особей видов по морфологическому критерию;  

V наличие представлений о нормативных актах законодательной и исполнительной власти Свердловской области по дальнейшему 

укреплению экологической безопасности; 

V знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в регионе, стране, мире;  

 ɼʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʦ-ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʘʷ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʘʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʥʦʩʪʠ: 

 умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания);  

 умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде, антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;  

 умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, анализировать и оценивать получаемую информацию и 

собственные действия; 

 владение навыками самообразования и саморазвития; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни; 

 представление о возможности личного участия в решении экологических проблем; 

 владение практическими навыками получения и умелого использования информации о конкретных экологических ситуациях в 

области, муниципальном образовании и своем населенном пункте; 

 отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной природной среды в месте своего 

проживания. 

ʎʝʥʥʦʩʪʥʦ-ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʦʥʥʘʷ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʘʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʥʦʩʪʠ: 

 соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих сохранение и укрепление психофизического и социального 

здоровья (своего и окружающих); 

 проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности. 

В результате изучения предмета, обучающиеся старших классов должны: 

Знать/понимать 

V особенности жизни как формы существования материи, роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации 

V фундаментальные понятия биологии 

V сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости 

V основные теории биологии – клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную и антропогенеза 

V соотношение социального и биологического в эволюции человека 

V  основные области применения биологических знаний в практике с/х, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей 

среды и здоровья человека 

V Основные термины, используемые в биологической и медицинской литературе 

Уметь 



V Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения 

и развития жизни на Земле, а так же различных групп растений, животных, в том числе и человека 

V Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам 

V Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований 

V Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале 

V Работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат 

V Владеть языком предмета 

V Работать с ресурсами Интернета 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении биологических дисциплин в 5-9 

классах средней школы. Изучение предмета так же основывается на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической 

и экономической географии. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний программой 

предусматриваются лабораторные работы, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными 

правилами ТБ. 

Критерии оценки учебной деятельности по биологии. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих 

занятий в устной или письменной форме.  При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

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

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать 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;  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. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении  материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  явлений. 

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. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  



Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Á выполнил работу без ошибок и недочетов;  

Á допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью или не менее 85%, допустил в ней:  

Á не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

Á или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы, то есть 50% или допустил:  

Á не более двух грубых ошибок;  

Á или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

Á или не более двух-трех негрубых ошибок;  

Á или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Á допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

Á или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

Á не приступал к выполнению работы;  

Á или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

Á Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

Á Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

 

Тематическое планирование курса. 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

№ недели Контрол. часть Лабор. часть 

 Введение в биологию 1 1    

1.Происхождение 

и начальные 

этапы развития 

жизни на Земле 

 9 2-12    

 Многообразие живого мира. Основные 2 2-3  с/р №1  



свойства живой материи. 

 Возникновение жизни на Земле.  7 4-12  Провер. Раб №1, 

к/р №1 

 

2.Учение о клетке. Химическая организация клетки 5 13-18  Провер. Раб 

№2,3,4, 

К/р №2 

 

 Метаболизм 1 18    

 Строение и функции клеток 5 17-21  Провер. Раб 

№5,6,7,8, 

К/р №3 

 

Лаб. раб №1,2 

3.Размножение и 

развитие 

организмов 

Размножение организмов 2 22-23  с/р №2  

 Онтогенез. 2 24-25  Провер. Раб. №9  

4. Основы 

генетики и 

селекции 

Основные понятия генетики. Закономерности 

наследования признаков 

4 26-29  Провер. Раб №10 

К/р №4,  

Лаб. Раб №3,4 

 Закономерности изменчивости 1 30   Лаб. Раб №5 

 Основы селекции 3 31-33  с/р №3 Лаб. Раб №6 

 Резерв 2 34-35    

 Всего за год 35  4 6 

 

Введение в биологию (1ч) Место учебного предмета Общая биология в системе естественнонаучных дисциплин, а так же в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей 

биосферы Земли. Предмет и методы изучения в биологии. Жизнь как форма существования материи, определение понятия «жизнь». Жизнь и 

живое вещество; косное, биокосное и биогенное вещество биосферы. 

Раздел 1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (9ч) Глава 1. Основные свойства живой материи (2ч)  
ʄʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʝ ʞʠʚʦʛʦ ʤʠʨʘ. ʋʨʦʚʥʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʞʠʚʦʡ ʤʘʪʝʨʠʠ и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, 

тканевый и органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни организации живого. Единство всего 

состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

живых организмов, населяющий Землю. Гомеостаз. Обмен веществ. Самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, 

раздражимость, формы избирательной реакции организмов на внешнее воздействие, ритмичность процессов ж/д-ти, дискретность, формы 



потребления энергии. Царства живой природы, классификация живых организмов. Видовое разнообразие крупных систематических групп и 

основные принципы организации животных, растений, грибов и микроорганизмов. 

ɼʝʤʦʥʩʪʨʘʮʠʷ. ʉʭʝʤʳ, ʦʪʨʘʞʘʶʱʠʝ ʤʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʫʶ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʶ ʞʠʚʦʛʦ (ʦʨʛʘʥʠʟʤʝʥʥʳʡ ʠ ʙʠʦʮʝʥʦʪʠʯʝʩʢʠʡ). ʇʨʝʟʝʥʪʘʮʠʠ ʧʦ 

ʪʝʤʝ. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʥʷʪʠʷ: ɹʠʦʣʦʛʠʷ, ʞʠʟʥʴ, ʦʪʣʠʯʠʷ ʞʠʚʦʛʦ ʦʪ ʥʝʞʠʚʦʛʦ, ʋʨʦʚʥʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʞʠʚʦʡ ʤʘʪʝʨʠʠ, ʦʙʲʝʢʪʳ ʠ ʤʝʪʦʜʳ 

ʙʠʦʣʦʛʠʠ., ʮʘʨʩʪʚʘ. ʅʝʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʝ  ʤʦʣʝʢʫʣʳ ʠ ʚʝʱʝʩʪʚʘ, ʢʣʝʪʢʘ, ʪʢʘʥʴ, ʦʨʛʘʥ, ʩʠʩʪʝʤʘ ʦʨʛʘʥʦʚ, ʮʝʣʦʩʪʥʳʡ ʦʨʛʘʥʠʟʤ, 

ʚʠʜ, ʧʦʧʫʣʷʮʠʷ, ʙʠʦʛʝʦʮʝʥʦʟ, ʙʠʦʩʬʝʨʘ. 

ʋʤʝʥʠʷ: ʆʙʲʩ̫ʥʷʪʴ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ʞʠʚʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʤʦʚ (ʤʝʪʘʙʦʣʠʟʤ, ʨʝʛʫʣʷʮʠʷ), ʧʦʥʷʪʠʝ ʛʦʤʝʦʩʪʘʟʘ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʦʚʘʪʴ 

ʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʮʘʨʩʪʚ ʞʠʚʦʡ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʧʨʠʥʮʠʧʳ ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ. 

Глава 2. Возникновение жизни на Земле (7ч)  Мифологические представления. Первые научные попытки объяснить сущность 

процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Материалистические представления о 

возникновении жизни. Космические и планетарные предпосылки возникновения жизни, первичная атмосфера и эволюция химических 

элементов, органических и неорганических молекул на ранних этапах. Современные представления о возникновении жизни, теория А.И. 

Опарина, опыты С. Миллера. Теория происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. 

Гипотезы возникновения генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции. 

 ɼʝʤʦʥʩʪʨʘʮʠʷ: ʧʨʝʟʝʥʪʘʮʠʷ ʦʧʳʪʦʚ ʃ. ʇʘʩʪʝʨʘ, ʩʭʝʤ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ: ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʝ ʦʜʥʦʢʣʝʪʦʯʥʳʭ ʵʫʢʘʨʠʦʪ, ʤʥʦʛʦʢʣʝʪʦʯʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʤʦʚ, 

ʮʘʨʩʪʚʘ ʨʘʩʪʝʥʠʡ ʠ ʞʠʚʦʪʥʳʭ. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʥʷʪʠʷ: ʪʝʦʨʠʷ ɸ.ʀ. ʆʧʘʨʠʥʘ, ʭʠʤʠʯʝʩʢʘʷ ʵʚʦʣʶʮʠʷ, ʥʝʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʩʠʥʪʝʟ ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʭ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʡ, ʢʦʘʮʝʨʚʘʪʥʳʝ ʢʘʧʣʠ ʠ ʠʭ 

ʵʚʦʣʶʮʠʷ, ʧʨʦʪʦʙʠʦʥʪʳ,  ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʤʝʤʙʨʘʥʘ, ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʝ ʛʝʥʝʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʢʦʜʘ, ʇʨʦʢʘʨʠʦʪʳ, ʵʫʢʘʨʠʦʪʳ, ʢʣʝʪʢʘ. 

Раздел 2. Учение о клетке (11ч) Элементарный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов. Микроэлементы и 

макроэлементы, их значение. Неорганические молекулы живого вещества, их роль в природе. Органические молекулы, их значение и 

функции (белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты). Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. ʇʦʥʷʪʠʝ ʦ 

ʥʫʢʣʝʦʪʠʜʝ. Структура и функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. Репликация ДНК. ʄʘʪʨʠʯʥʘʷ ʦʩʥʦʚʘ ʨʝʧʣʠʢʘʮʠʠ 

ɼʅʂ. ʇʨʘʚʠʣʦ ʢʦʤʧʣʝʤʝʥʪʘʨʥʦʩʪʠ. Ген. ʇʦʥʷʪʠʝ ʦ ʢʦʜʦʥʝ. Генетический код. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ɼʅʂ ʢʣʝʪʦʢ ʵʫʢʘʨʠʦʪ ʠ ʧʨʦʢʘʨʠʦʪ. 

ДНК – молекула наследственности, история изучения. Уровни структурной организации. Генетический код. РНК, структура и 

функции. Витамины, строение, источники поступления, функции в организме. Геном человека. Генетическая инженерия. Клонирование.  

Царство прокариот, систематика, отдельные представители. Формы и размеры прокариотических клеток. Особенности 

жизнедеятельности бактерий: автотрофы, гетеротрофы, аэробы, анаэробы. Спорообразование и их биологическое строение. Размножение 

бактерий, место и роль и в биоценозах. Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток, органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Особенности строения клеток растений, грибов, животных. Клеточное ядро, структура, хромосомы, 

диплоидный и гаплоидный набор хромосом. Клеточные технологии.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. 

Реализация наследственной информации. Биологический синтез. Транскрипция. Трансляция. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. 

Жизненный цикл клеток. Клеточная теория, работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова. Основные положения клеточной 

теории. Современное положение теории. Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. ʉʧʦʩʦʙʳ ʙʦʨʴʙʳ 

ʩʦ ʉʇʀɼʦʤ. 



ɼʝʤʦʥʩʪʨʘʮʠʷ: ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʳʡ ʚʘʨʠʘʥʪ ʤʦʜʝʣʠ ʢʣʝʪʢʠ, ʩʭʝʤʳ ʩʪʨʦʝʥʠʷ ʦʨʛʘʥʦʠʜʦʚ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʡ ʠ ʞʠʚʦʪʥʦʡ ʢʣʝʪʢʠ, ʙʠʦʩʠʥʪʝʟ 

ʙʝʣʢʘ ʠ ʬʦʪʦʩʠʥʪʝʟ (ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʘʷ ʤʦʜʝʣʴ), ʩʭʝʤʳ, ʦʪʨʘʞʘʶʱʠʝ ʧʨʠʥʮʠʧʳ ʨʝʛʫʣʷʮʠʠ ʤʝʪʘʙʦʣʠʟʤʘ ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ ʮʝʣʦʩʪʥʦʛʦ ʦʨʛʘʥʠʟʤʘ, 

ʙʠʦʛʨʘʬʠʠ ʫʯʝʥʳʭ, ʚʥʝʩʰʠʭ ʚʢʣʘʜ ʚ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʢʣʝʪʦʯʥʦʡ ʪʝʦʨʠʠ (ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʘʷ ʧʨʝʟʝʥʪʘʮʠʷ) 

ʃʘʙʦʨʘʪʦʨʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ1: ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʢʨʘʭʤʘʣʘ ʚ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʳʭ ʪʢʘʥʷʭ. 

ʃʘʙʦʨʘʪʦʨʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ˉ2: ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʩʪʨʦʝʥʠʷ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʡ ʠ ʞʠʚʦʪʥʦʡ ʢʣʝʪʢʠ ʧʦʜ ʤʠʢʨʦʩʢʦʧʦʤ. 

ʋʤʝʥʠʷ: ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ ʨʠʩʫʥʢʠ ʠ ʩʭʝʤʳ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʝ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ, ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʩʭʝʤʳ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ, ʧʨʦʪʝʢʘʶʱʠʭ ʚ ʢʣʝʪʢʝ, 

ʠʣʣʶʩʪʨʠʨʦʚʘʪʴ ʦʪʚʝʪ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʤʠ ʩʭʝʤʘʤʠ  ʠ ʨʠʩʫʥʢʘʤʠ ʢʣʝʪʦʯʥʳʭ ʩʪʨʫʢʪʫʨ, ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʤʠʢʨʦʩʢʦʧʦʤ ʠ  ʠʟʛʦʪʦʚʣʷʪʴ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʝ 

ʧʨʝʧʘʨʘʪʳ ʜʣʷ ʤʠʢʨʦʩʢʦʧʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ. 

Раздел 3. Размножение и развитие организмов (4ч) Размножение организмов – половое и бесполое.  Формы полового и 

бесполого видов размножения.  Митоз. Мейоз. Сравнение двух типов деления клетки. спорообразование, почкование, вегетативное 

размножение. Биологический смысл размножения. Половая система, органы полового размножения у млекопитающих. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение и рост. Сперматогонии, овоциты. Осеменение и оплодотворение, значение. 

Партеногенез ɼʚʦʡʥʦʝ ʦʧʣʦʜʦʪʚʦʨʝʥʠʝ ʫ ʧʦʢʨʳʪʦʩʝʤʝʥʥʳʭ (ʮʚʝʪʢʦʚʳʭ) ʨʘʩʪʝʥʠʡ. ʀʩʢʫʩʩʪʚʝʥʥʦʝ ʦʧʣʦʜʦʪʚʦʨʝʥʠʝ ʫ ʨʘʩʪʝʥʠʡ ʠ 

ʞʠʚʦʪʥʳʭ. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития организма. 

Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека. Типы яйцеклеток. Принципы дробления 

(бластула, гаструла, нейрула). Регуляция эмбрионального развития. Искусственное осеменение. Клонирование. 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Критические периоды развития. 

Влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в результате воздействия токсических веществ на ход эмбрионального и 

постэмбрионального периодов развития (врожденные уродства).Понятие о регенерации. 

ɼʝʤʦʥʩʪʨʘʮʠʷ: ʩʧʦʩʦʙʳ ʚʝʛʝʪʘʪʠʚʥʦʛʦ ʨʘʟʤʥʦʞʝʥʠʷ ʧʣʦʜʦʚʳʭ ʜʝʨʝʚʴʝʚ ʠ ʦʚʦʱʥʳʭ ʢʫʣʴʪʫʨ, ʩʭʝʤʳ ʠ ʨʠʩʫʥʢʠ, ʧʦʢʘʟʳʚʘʶʱʠʝ 

ʧʦʯʢʦʚʘʥʠʝ ʜʨʦʞʞʝʚʳʭ ʛʨʠʙʦʚ ʠ ʢʠʰʝʯʥʦʧʦʣʦʩʪʥʳʭ, ʤʠʢʨʦʧʨʝʧʘʨʘʪʳ ʷʡʮʝʢʣʝʪʦʢ, ʩʪʨʦʝʥʠʝ ʩʧʝʨʤʘʪʦʟʦʠʜʘ, ʩʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʘʥʘʣʠʟ 

ʟʘʨʦʜʳʰʝʡ ʧʦʟʚʦʥʦʯʥʳʭ ʥʘ ʨʘʟʥʳʭ ʵʪʘʧʘʭ ʵʤʙʨʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ. ʇʨʝʟʝʥʪʘʮʠʠ, ʠʣʣʶʩʪʨʠʨʫʶʱʠʝ ʧʦʣʦʚʦʝ ʠ ʙʝʩʧʦʣʦʝ ʨʘʟʤʥʦʞʝʥʠʝ. 

ʇʨʝʟʝʥʪʘʮʠʠ, ʦʪʨʘʞʘʶʱʠʝ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʡ ʬʘʢʪʦʨʦʚ ʩʨʝʜʳ ʥʘ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʤʦʚ. 

ʇʦʥʷʪʠʷ: ʵʪʘʧʳ ʵʤʙʨʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʨʘʩʪʝʥʠʡ ʠ ʞʠʚʦʪʥʳʭ. ʇʝʨʠʦʜʳ ʧʦʩʪʵʤʙʨʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ. ɹʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ 

ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʞʠʟʥʠ. ɺʣʠʷʥʠʝ ʚʨʝʜʥʳʭ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʡ ʢʫʨʝʥʠʷ, ʥʘʨʢʦʪʠʢʦʚ, ʘʣʢʦʛʦʣʷ, ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʦʢʨ. ʉʨʝʜʳ ʥʘ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʤʘ ʠ 

ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʞʠʟʥʠ. 

ʋʤʝʥʠʷ: ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ ʧʨʦʮʝʩʩ ʤʝʡʦʟʘ ʠ ʜʨʫʛʠʝ ʵʪʘʧʳ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʧʦʣʦʚʳʭ ʢʣʝʪʦʢ. ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʟʦʚʘʪʴ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʧʦʣʦʚʦʛʦ ʠ ʙʝʩʧʦʣʦʛʦ 

ʨʘʟʤʥʦʞʝʥʠʷ. ʆʙʲʷʩʥʷʪʴ ʧʨʦʮʝʩʩ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʞʠʚʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʤʦʚ ʢʘʢ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦʡ  ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʘʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ. 

ʈʘʟʣʠʯʘʪʴ ʠ ʦʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʵʪʘʧʳ ʦʥʪʦʛʝʥʝʟʘ ʠ ʫʢʘʟʳʚʘʪʴ ʬʘʢʪʦʨʳ, ʥʝʙʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʦ ʚʣʠʷʶʱʠʝ ʥʘ ʢʘʞʜʳʡ ʠʟ ʵʪʘʧʦʚ 

ʨʘʟʚʠʪʠʷ. 

Раздел 4. Основы генетики и селекции (8ч) Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 

поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История развития генетики. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Генетика  - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Основные понятия генетики. 

Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы, генотип, фенотип, генофонд. Молекулярная 

структура гена. Хромосомная и нехромосомная наследственность. Связь между генами и признаками. 

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Фенотипическая  изменчивость. Свойства модификаций. Статистические закономерности модификационной 



изменчивости. Мутации, их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на живую 

природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основ. Моногибридное и 

дигибридное скрещивание. ɿʘʢʦʥ ʊ. ʄʦʨʛʘʥʘ. Хромосомная теория наследственности. ɺʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʛʝʥʦʚ. Современные представления о 

гене, генотипе и геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их профилактика. ʕʪʠʯʝʩʢʠʝ ʘʩʧʝʢʪʳ ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʦʡ 

ʛʝʥʝʪʠʢʠ. 

ʌʘʢʪʦʨʳ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʱʠʝ ʟʜʦʨʦʚʴʝ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. ʊʚʦʨʯʝʩʪʚʦ ʢʘʢ ʬʘʢʪʦʨ ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʠ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʦʙʨʘʟʘ ʞʠʟʥʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. ʉʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ 

ʢ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʫ. ʈʦʣʴ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ ʚ ʞʠʟʥʠ ʢʘʞʜʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Искусственный мутагенез. Явление гетерозиса. 

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генная инженерия. Трансгенные растения. Достижения современной генной инженерии, 

селекции.  

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Генетика человека. Методы изучения наследственности человека. Сравнительный анализ хромосом человека и человекообразных обезьян. 

Характер наследования признаков у человека. Генные и хромосомные аномалии, вызванные ими заболевания. Генетическое родство рас. 

ɼʝʤʦʥʩʪʨʘʮʠʠ: ʙʠʦʛʨʘʬʠʠ ʚʠʜʥʝʡʰʠʭ ʫʯʝʥʳʭ-ʛʝʥʝʪʠʢʦʚ. ʇʨʠʤʝʨʳ ʤʦʜʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʦʡ ʠʟʤʝʥʯʠʚʦʩʪʠ, ʭʨʦʤʦʩʦʤʥʳʝ ʘʥʦʤʘʣʠʠ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʠ ʠʭ ʬʝʥʦʪʠʧʠʯʝʩʢʠʝ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʷ. ʉʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʘʥʘʣʠʟ ʧʦʨʦʜ ʜʦʤʘʰʥʠʭ ʞʠʚʦʪʥʳʭ, ʩʦʨʪʦʚ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʭ ʨʘʩʪʝʥʠʡ ʠ ʠʭ ʜʠʢʠʭ 

ʧʨʝʜʢʦʚ.  

ʇʦʥʷʪʠʷ: ɻʝʥ, ʛʝʥʦʪʠʧ ʢʘʢ ʩʠʩʪʝʤʘ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʭ ʛʝʥʦʚ ʦʨʛʘʥʠʟʤʘ. ʇʨʠʟʥʘʢ, ʩʚʦʡʩʪʚʦ, ʬʝʥʦʪʠʧ. ɿʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩʪʠ 

ʥʘʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʧʨʠʟʥʘʢʦʚ, ʚʳʷʚʣʝʥʥʳʝ ɻ. ʄʝʥʜʝʣʝʤ. ʍʨʦʤʦʩʦʤʥʘʷ ʪʝʦʨʠʷ ʥʘʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ. ʉʮʝʧʣʝʥʥʦʝ ʥʘʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ, ʟʘʢʦʥ ʄʦʨʛʘʥʘ. 

ʄʫʪʘʮʠʦʥʥʘʷ ʠ ʢʦʤʙʠʥʘʪʠʚʥʘʷ ʠʟʤʝʥʯʠʚʦʩʪʴ. ʄʦʜʠʬʠʢʘʮʠʠ. ʉʝʣʝʢʮʠʷ, ʛʠʙʨʠʜʠʟʘʮʠʷ, ʦʪʙʦʨ. ɻʝʪʝʨʦʟʠʩ, ʧʦʣʠʧʣʦʠʜʠʷ, ʠʭ ʟʥʘʯʝʥʠʝ. ʉʦʨʪ, 

ʧʦʨʦʜʘ, ʰʪʘʤʤ. 

ʋʤʝʥʠʷ: ʆʙʲʷʩʥʷʪʴ ʤʝʭʘʥʠʟʤʳ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʧʨʠʟʥʘʢʦʚ ʠ ʩʚʦʡʩʪʚ ʠʟ ʧʦʢʦʣʝʥʠʷ ʚ ʧʦʢʦʣʝʥʠʝ, ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʝ ʫ ʧʦʪʦʤʩʪʚʘ ʦʪʣʠʯʠʡ ʦʪ 

ʨʦʜʠʪʝʣʴʩʢʠʭ ʬʦʨʤ. ʉʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʝ ʨʦʜʦʩʣʦʚʥʳʝ ʠ ʨʝʰʘʪʴ ʛʝʥʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʘʜʘʯʠ. ʇʦʥʠʤʘʪʴ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʛʝʥʝʪʠʢʠ ʠ 

ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʡ ʩʝʣʝʢʮʠʠ ʜʣʷ ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʠ ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʩʝʙʝʩʪʦʠʤʦʩʪʠ ʧʨʦʜʦʚʦʣʴʩʪʚʠʷ. 

ʃʘʙʦʨʘʪʦʨʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ.  

3. ʈʝʰʝʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʳʭ ʛʝʥʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʟʘʜʘʯ. 

4. ɺʳʷʚʣʝʥʠʝ ʧʦʚʝʜʝʥʯʝʩʢʠʭ ʨʝʘʢʮʠʡ ʞʠʚʦʪʥʳʭ ʥʘ ʬʘʢʪʦʨʳ ʚʥʝʰʥʝʡ ʩʨʝʜʳ 

5. ʈʝʰʝʥʠʝ ʛʝʥʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʟʘʜʘʯ ʠ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʨʦʜʦʩʣʦʚʥʳʭ. 

6. ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʤʦʜʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʦʡ ʠʟʤʝʥʯʠʚʦʩʪʠ, ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʝ ʚʘʨʠʘʮʠʦʥʥʦʡ ʢʨʠʚʦʡè 

Резерв – 2 часа 

 

Календарно-тематическое планирование Акуловой Марины Борисовны по биологии (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 для 10 класса 2015-2016 уч.год; (1 час в неделю, 35 часов в год, резерв – 2 часа) 

 
№ 

недел

№ 

урока  
№ 

Раздел

Тема урока Кол-во 

часов 
Вид деятельности 

на уроке 
Формы деятельности уч-ся  Д/з 



и а план факт  Уроки, 

упражнения 
Дополни

тельный 

материал 

Контрольно-

практическая 

часть 

   1 полугодие        

1 1 1 Введение в общую биологию 1      Сочинение 

«Значение 

биологии 

как науки» 

  2-10  2-10 1 Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле 
9       

2-3  2-3 1.1 Многообразие живого мира. Основные 

свойства живой материи. 
2  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

С.19-28, 

таблица 
 с/р №1 С.19-28, 

таблица 

4-10  4-10 1.2. Возникновение жизни на Земле. 7       

4  4 1.2.1 История представлений о возникновении 

жизни. 
1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

С.31-38, табл.   С.31-38, 

табл. 

5-6  5-6 1.2.2 Современные представления о 

возникновении жизни 

2  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

С. 39-49, 

теория 
 Провер. Раб 

№1 

С. 39-49, 

теория 

7  7 1.2.3 Теория происхождения 

протобиополимеров 

1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

С. 50-59, 

теория 
  С. 50-59, 

теория 

8 8 1.2.4 Эволюция протобионтов 1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

С. 60-72, 

теория 
  С. 60-72, 

теория 

9  9 1.2.5 Начальные этапы биологической 

эволюции 

1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

С.73-84, 

теория 
  С.73-84, 

теория 

10  10 1.2.6 Обобщение. 1     к/р №1  

11-15  11-

15 

2 2.Учение о клетке. Химическая 

организация клетки. 
5       

11  11 2.1 Неорганические вещества, входящие в 

состав клетки 

1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

С.86-87, отв. 

на? 
 Провер. Раб 

№2,3,4 

С.86-87, 

отв. на? 

12  12 2.2 Органические вещества, входящие в 1  Фронтальная Табл.«Функц   Табл.«Фун



состав клеток. Биологические полимеры 

– белки. 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

ии белков», 

сообщ. 

«Использован

ие ферментов 

в пром-ти» 

кции 

белков», 

сообщ. 

«Использов

ание 

ферментов 

в пром-ти» 

13  13 2.3 Органические молекулы – углеводы. 1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

Табл. 

«Углеводы», 

с.100-101, ? 

  Табл. 

«Углеводы»

, с.100-101, 

? 

14  14 2.4 Органические молекулы – жиры и 

липоиды. 

1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

С.102-103, ?, 

табл. 
  С.102-103, 

?, табл. 

15  15 2.5 Биологические полимеры – нуклеиновые 

кислоты. 

1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

С.106-109, ? 

на с.113, 

выучить 

теорию 

 К/р №2 С.106-109, ? 

на с.113, 

выучить 

теорию 

16  16 3 Метаболизм 1       

   Всего за 1 полугодие 16 часов        

   2 полугодие        

17-21  1-5 4 Строение и функции клеток 5     Лаб. раб 

№1,2 

Провер. Раб 

№5,6,7,8 

 

 

 

17 1 4.1 Прокариотическая клетка 1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

С.136-139, ? 

на с.140 
  С.136-139, ? 

на с.140 

18 2 4.2 Эукариотическая клетка 1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

С.145-154, ? 

на с.155,  
  С.145-154, ? 

на с.155,  

19 3 4.3 Деление клеток 1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

Знать фазы 

деления 

клетки 

  Знать фазы 

деления 

клетки 

20 4 4.4 Особенности строения растительной 

клетки. Клеточная теория строения 

организмов. 

1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

Повторить 

тему 

«Строение и 

функции 

клеток» 

  Повторить 

тему 

«Строение 

и функции 

клеток» 

21 5 4.5 Неклеточные формы жизни. Вирусы 1  Фронтальная   К/р №3  



беседа, изучение 

нового 

материала 

22-23  6-7 5 Размножение и развитие организмов. 2     с/р №2  

22 6 5.1 Бесполое размножение 1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

С.193-197, ? 

на с.197 
  С.193-197, ? 

на с.197 

23 7 5.2 Половое размножение 1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

С.199-207, 

таблица 
  С.199-207, 

таблица 

24-25  8-9 6 Онтогенез. 2  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

С.200-210, ? 

на с.210, 

с.215-222 

 Провер. Раб. 

№9 

С.200-210, ? 

на с.210, 

с.215-222 

26-29  10-13 7 Основы генетики и селекции.  4       

26 10 7.1 Основные понятия генетики. 

Закономерности наследования признаков.  

1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

   Сообщение 
«Значение 

генетики для 

медицины, с/х, 

микробиологи

и, пром-ти, 

биотехнологии
» 

27 11 7.2 Гибридологический метод изучения 

наследования признаков (метод Г. 

Менделя). Первый закон Менделя. 

Второй закон Менделя. Закон чистоты 

гамет. Третий закон Менделя. 

1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

  Лаб. Раб 

№3,4 

 

28 12 7.3 Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование генов. 

Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

  Провер. Раб 

№10 

 

 

29 13 7.4 Генотип как целостная система. 

Взаимодействие генов. 

1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

  К/р №4  

30  14 8 Закономерности изменчивости. 1   С.319-324, 

310-313 
 Лаб. Раб №5 С.319-324, 

310-313 

31-33  3 9 Основы селекции 3       

31 3 9.1 Создание пород животных и сортов 

растений.  

1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

Творч. Раб. 

С.325-330 
  Творч. Раб. 

С.325-330. 

Достижения 



материала современно

й селекции 

32 3 9.2 Методы селекции растений и животных. 1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

    

33 3 9.3 Селекция микроорганизмов. Достижения 

и основные направления современной 

селекции. 

1  Фронтальная 

беседа, повторение 

изученного 

материала 

  с/р №3  

34-35   34-35 Резерв  2     повторение 

Всего за 2 полугодие 19 часов        

Всего за год 35 часов 35    П.р.-10 

К.р.-4 

6  

 

*Расширенная тема урока. 

Резервные уроки – если реальная продолжительность учебного года совпадает с нормативной, данные часы будут использованы для 

закрепления или корректировки элементов содержания, вызвавших затруднения у учащихся. 

 

График контрольных работ: 

№1 – 1 неделя декабря 

№2 – 3 неделя января 

№3 – 1 неделя марта 

№4 - 3 неделя апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



1. Печатные пособия для учителя: 

 Природоведение. Биология.  Экология: 5- 11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 176с. 

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: методическое пособие: базовый уровень/И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, Л.В.Симонова; под ред.проф.И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 96с. 

 Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 

 Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2005. – 155с. 

 Пономарева И.Н., Корниклова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Биология: 11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: Базовый уровень/ Под ред. проф. И.Н.Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2007. 

 Биология. Весь школьный курс в таблицах/сост. Л.В.Ёлкина.-Минск: Современная школа:Кузьма, 2010.-2-е изд.-416с. 

 Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004.-128с. 

 Воронина Г.А. Школьные олимпиады. Биология. 6-9 классы.- 3-е изд.-М.:Айрис-пресс, 2010.-176с. 

 Чебышев Н.В., Гузикова Г.С., Лазарева Ю.Б., Ларина С.Н. Биология. Новейший справочник.- М.:Махаон, 2007.- 512., ил. 

 Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, биографии ученых/ авт.-сост. Н.А.Степанчук.-Волгоград: Учитель, 

2009.- 167с. 

 Дмитриев Ю.Д. Занимательная биология: Большая книга леса: 6-8 класс/ под ред. Н.М.Пожарицкой.- М.:Дрофа, 1996.- 240с.-(Хочу 

все знать). 

 Ушакова О.Д. Красная книга России: Растения/ Словарик-справочник школьника.-СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009.-64с.: 

ил. 

 Популярная энциклопедия растений./Сост. Смирнов Ю.И.-СПб.:»МиМ-Экспресс»., 1997.-352с. 

 Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: Кн. Для учителя.-2-е изд., доп.- М.:Просвещение, 1991.-207с.:ил. 

 Боянович Ю.В. Биология.-М.: Эксмо, 2009.-320с.- (Учебный курс: кратко и доступно). 

 Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: 

Эксмо, 2009. – 240с.  

 Г.А.Воронина, Л.Г. Прилежаева. Биология. 50 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. - М.:АСТ: 

Астрель, 2010.-478с. 

 Н.В. Чебышев, Г.С. Гузикова, Ю.Б. Лазарева, С.Н. Ларина Биология. Новейший справочник.- М.: Махаон, 2007.-512с. 

 В.Б.Захаров, А.Г.Мустафин Общая биология тесты, вопросы, задания: 9-11 кл.- М.: Просвещение, 2003.-143с. 

 

УМК для ученика: 

 Захаров В.Б. Общая биология: учеб. Для 10 кл. общеобразоват. Учреждений / В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин.- М.: Дрофа, 

2005.-352с.:ил. 

2. Экранно-звуковые пособия 

 Природа Среднего Урала. Атлас Свердловской области. ООО Дрофа, 2007. 



 Красная книга Свердловской области. Животные. Растения. Грибы. 2008. 

 Эволюция жизни на Земле 

 Брачные игры в мире животных 

 Генезис 

 Земля. История планеты. 

 Homo sapiens – человек разумный 

 Одиссея первобытного человека 

 Загадки ДНК. Поиски Адама. 

 Эволюция жизни ч.1-5 

 Прогулки с пещерным человеком 

3. Технические средства обучения:  
 Моноблок LG 

 Кассетный видеомагнитофон SAMSUNG 

 Процессор LG 

 Монитор SAMSUNG 

 Принтер-сканер PHASER 3100MFP 

 Проектор ACER 

 Проекционный экран с ручным управлением Economy 

4. Цифровые образовательные ресурсы подобраны к каждой теме курса.  

 http://school-collection.edu.ru/). 

 http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим 

дисциплинам. 

 http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч. Дарвина. 

 http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

 http://www.minobraz.ru Сайт Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. 

 http://www.irro.ru Сайт Института развития регионального образования Свердловской области. 

 http://www.urorao.ru/ugnc Сайт Уральского государственного научно-образовательного центра Российской академии образования 

(УГНОЦ РАО). 

 http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Световой микроскоп – 4 штуки 

 Лупа ручная – 5 штук 

6. Демонстрационные пособия: 

 Коллекция портретов биологов 

 Карта. Важнейшие культурные растения мира и их родина. 

http://school-collection.edu.ru/


 Растительные сообщества: 

1) Растения елового леса 

2) Растения соснового леса 

3) Растения широколиственного леса 

4) Растения луга 

5) Растения болот 

6) Ярусность в растительном сообществе 

7) Растительные сообщества 

 Культурные и дикорастущие растения 

 Съедобные и несъедобные грибы 

 Прокариотическая клетка. Царство Бактерии. 

 Филогенетическое древо растительного мира 

 Инсайт (озарение) 

 Митоз 

 Гомеостаз 

 Хромосомы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


