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Рабочая программа по биологии10 класс 2020-2021 учебный год 

Структура программы 

Класс: 10 

Количество часов: 36 

В неделю: 1 час 

Учебник: Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова,  

Т.Е. Лощилина; под ред. проф. И.Н. Пономаревой - М.:Вентана-Граф, 2020 

Примерные программы по учебным предметам.  Биология 5-10 класс (стандарты 

второго поколения). 

Пояснительная записка 

Программа ориентирована на использование учебников: 

1. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Т.В. Лощилина. Общая биология. Учебник для 

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Цели изучения биологии в 10 классе 
Сформировать у школьников в процессе биологического образования понимание значения 

законов и закономерностей существования и развития живой природы, осознание 

величайшей ценности жизни и биологического разнообразия нашей планеты, понимание 

роли процесса эволюции и закономерностей передачи наследственной информации для 

объяснения многообразия форм жизни на Земле. Обеспечение общекультурного 

менталитета и общей биологической компетентности выпускника современной средней 

школы. 

Место курса биологии в  учебном плане 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с требованиями ФГОС (уровень среднего 

общего образования), в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для 

уровня среднего общего образования 10 классов. Общее число учебных часов 

составляет 36 часов, 1 час в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

биологии 

Личностные   результаты: 

• сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 

отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

• сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества; 

• реализация этических установок но отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры набазе биологических знаний и умений; 

• признание высокой ценности жизни но всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей; реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для 

личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• компетентность в области использования информонно-коммуникативных технологий 

(ИКТ), умение работать с разными источниками биологической информации; 

самостоятельно находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 



учебника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах); 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую, 

• умение адекватно использовать речевые средства дискуссии и аргументации своей 

позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Предметные результаты: 

• характеристика содержания биологических теории (клеточной теории, эволюционной 

теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости, вклада выдающихся учёных в развитие биологической 

науки; 

• умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; умение 

сравнивать между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать 

между собой структурные уровни организации жизни; 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причины эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

 • умение приводить доказательства единства живой и неживой природы, её уровней 

организации и эволюции; родства живых организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

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

• умение проводить анализ и оценку различных гипотез  о сущности жизни, о 

происхождении жизни и человека; глобальных экологических проблем и путей их 

решения; последствий собственной деятельности в окружающей среде; чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирования, искусственного оплодотворения, направленного изменения генома); 

• постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Общая характеристика учебного курса 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 

признаках - уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи - отличительные особенности живой природы, 

ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 



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

Экосистемы. 

Формы и вопросы контроля: 

 устный  опрос 

  тестирование 

  терминологический диктант 

  практическая работа 

- выдвижение гипотезы, целеполагание, определение задач, построение плана реализации 

проекта; 

- создание проекта; 

- сообщение учащегося с демонстрацией результатов наблюдений; 

- участие в дискуссии по решению проблемного вопроса; 

- оценивание ответа ученика; 

- представление результатов работы с  информационными источниками; 

- правильность ответа на поставленный вопрос, умение формулировать вопрос; 

- решение биологических задач; 

- ответ по тестовым заданиям; 

- заполнение рабочей тетради; 

- ответ путем письменного заполнения дидактических карточек; 

- коллективное заполнение обобщающей таблицы; 

- участие в "скоростном ответе" (блиц-ответ); 

- написание "сочинения-фантазии" на заданную тему; 

- создание текста роли персонажа для участия в ролевой игре; 

- правильность выполнения практических работ, умение делать выводы; 

- качество усвоения изученного материала; 

- умение использовать знания на практике. 

Содержание тем учебного курса: 

Перечень и название раздела и тем курса, необходимое количество часов для 

раздела, темы: 

Раздел 1.   Введение в курс общей биологии  (6 часов) 

Раздел 2. Биосферный уровень организации жизни (9 ч) 

Раздел 3.  Биогеоценотический уровень организации жизни (10 ч) 

Раздел 4. Популяционно-видовой структурный уровеньорганизации жизни(11 ч) 

Содержание учебного предмета «Биология»10 класс 

1. Введение в курс общебиологических явлений (6 часов) 

Биология как наука. Отрасли биологии, её связи с другими науками. Значение 

практической биологии. Основные свойства жизни. Отличительные признаки 

живого.   Биологические системы. Биосистема как структурная единица живой материи. 

Общие признаки биосистем. Уровневая организация живой природы. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы изучения живой природы (наблюдение, сравнение, описание, эксперимент, 

моделирование). Взаимосвязь природы и культуры. Биологические методы изучения 

природы. (Наблюдение, эксперимент, описание и определение видов как биологические 

методы изучения природы). Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи 

с другими науками. 

2. Биосферный уровень организации жизни (9 часов) 

Особенности биосферного уровня организации жизни. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы о происхождении жизни 

(живого вещества) на Земле. Работы А.И. Опарина и Дж. Холдейна. Эволюция биосферы. 

Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Биологический круговорот. 

Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Биосфера как глобальная био- и 

экосистема. Устойчивость биосферы и её причины. Человек как житель биосферы. 



Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль 

взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Среды жизни организмов на 

Земле. Экологические факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные. 

Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее и 

сигнальное действия экологических факторов. 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни (10 часов) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, 

биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы 

связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной 

жизни в биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Правила экологической 

пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и 

смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов. Агроэкосистема Сохранение 

разнообразия биогеоценозов. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа: 

«Приспособленность растений и животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе» 

НРК: Влияние промышленных предприятий области на состояние окружающей 

среды и здоровье населения. 

Особо охраняемые природные территории Свердловской области 

Природные ресурсы Свердловской области и проблемы рационального 

природопользования. 

4. Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни (11 часов) 

Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма 

существования вида и как особая генетическая система. История развития 

эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Популяция как основная 

единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об 

эволюции - синтетическая теория эволюции (СТЭ). Человек как уникальный вид 

живой природы. Этапы происхождения и эволюция человека. Человеческие расы. 

Гипотезы происхождения человека. Система живых организмов на Земле. 

Приспособленность к среде обитания. Основные закономерности эволюции. Основные 

направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, биологический 

прогресс и биологический регресс. Биоразнообразие - современная проблема науки и 

общества. Проблема сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана 

редких и исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Раздел 1.  Введение в курс общебиологических явлений (6 ч) 

Выпускник научится: 

• выявлять и объяснять основные свойства живого; 

• характеризовать многообразие структурных уровней организации жизни; 

• рассматривать и объяснять общие признаки биосистемы; 

• анализировать и оценивать практическое значение биологии; 

• называть и объяснять роль методов исследования в биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению особенностей 

структурных уровней организации жизни; 

• развивать представления о современной естественнонаучной картине мира; 

• применять коммуникативные компетентности при работе в паре или в группе при 

обсуждении проблемных вопросов курса. 

Раздел 2.  Биосферный уровень организации жизни (9 ч) 



Выпускник научится: 

• характеризовать биосферу как биосистему и экосистему; 

• объяснять роль живого вещества в существовании биосферы; 

• объяснять сущность круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; 

• характеризовать и сравнивать гипотезы о происхождении жизни на Земле; 

• раскрывать сущность эволюции и называть её этапы; 

• называть и характеризовать среды жизни на Земле; 

• определять и классифицировать экологические факторы среды обитания живых 

организмов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать этапы становления и развития биосферы Земли; 

• раскрывать условия устойчивости и неустойчивости биосферы; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии о возможных последствиях 

деятельности человека в биосфере. 

Раздел 3.  Биогеоценотический уровень организации жизни (10 ч) 

Выпускник научится: 

• характеризовать биогеоценоз как биосистему и экосистему; 

• раскрывать особенности и значение биогеоценотического структурного уровня 

организации живой материи; 

характеризовать структуру и строение биогеоценоза; 

• объяснять основные механизмы устойчивости биогеоценозов; 

• сравнивать устойчивость естественных культурных экосистем; 

• объяснять роль биогеоценозом в эволюции живых организмов; 

• раскрывать процесс смены биогеоценозом и называть её причины; 

• характеризовать периодические изменении биогеоценозов; 

• классифицировать разнообразие биогеоценозов на Земле. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами; 

• составлять элементарные схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

• применять знания об экологической нише и жизненной форме организмов в суждениях о 

коадаптации и коэволюции организмов; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению сопряжённого 

развития приспособительных признаков у организмов. 

Раздел 4.  Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни (11 ч) 

Выпускник научится: 

• характеризовать популяцию и вид как биосистему; 

• раскрывать особенности и значение популяционно-видового структурного уровня 

организации живой материи; 

• определять популяцию как генетическую систему и как единицу эволюции; 

• объяснять процесс появления новых видов (видообразование); 

• раскрывать движущие силы эволюции; 

• объяснять сущность современной теории эволюции; 

• доказывать место человека в системе живого мира; 

• характеризовать особенности и этапы становления вида Человек разумный; 

• анализировать и сравнивать гипотезы о происхождении человека современного вида. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить биологическую информацию в учебной, научно-популярной, справочной 

литературе и Интернете о популяции, эволюции, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• аргументировать свою точку зрения при обсуждении движущих сил эволюции; 



• проявлять ключевые компетентности при объяснении особенностей биологического 

прогресса и регресса; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению проблемы 

сохранения природных видов; 

• соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Возможные виды самостоятельной работы учащихся: 

 работа с информационным источником: анализ рисунка, графика, поиск 

ответа на вопрос, конспектирование, пересказ, составление плана ответа; 

 тренировочные упражнения; 

 решение задач; 

 лабораторные и практические работы; 

 проверочные работы; 

 доклады, рефераты; 

 индивидуальные и групповые задания при проведении экскурсий; 

 домашние лабораторные работы; 

 наблюдения; 

 создание презентаций; 

 выполнение летних заданий; 

 групповое «написание» книги и др.; 

 создание проекта 

Формируемые универсальные учебные действия: 

Личностные: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение 

 действие смыслообразования, 

 действие нравственно - этического оценивания 

 знание моральных норм; 

 умение выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и 

события с принятыми этическими нормами 

 ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение   конфликтов   -   выявление,   идентификация   проблемы,   

поиск   и   оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыслив 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: 

 целеполагание 

 планирование 

 прогнозирование   

 контроль 

 коррекция 

 оценка 

 волевая саморегуляция 



Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую    или    знаково-символическую   

 модель,    где    выделены существенные характеристики объекта, и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия  способов  и  условий действия, контроль  и  оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Система оценки достижений учащихся 

Оценка практических умений учащихся. 

Оценка умений ставить опыты. 

Отметка «5»: 

- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

Отметка «4»: 
- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 

- при закладке опыта допускаются: 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично 

описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

- в описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 
- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов; работы 

по закладке опыта проведены с помощью учителя; -допущены неточности и 

ошибки в закладке опыта, написании наблюдения, формировании выводов. 

Отметка «2»: 

- не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное 

оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения; 



- умения выделять существенные признаки, логичность и биологическую 

грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «5»: 

- правильно по заданию проведено наблюдение; 

- выделены существенные признаки, логичность и научная грамотность в 

оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «4»: 
- правильно по заданию проведено наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

названы второстепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 

- допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые; 

- допущены 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2»: 
- допущены 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- допущены 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Контроль знаний в форме устных ответов учащихся 

Отметка «5»: 
- ставится, если логически последовательно полностью раскрыт ответ на вопрос, 

самостоятельно обоснован и проиллюстрирован, сделан вывод, во время ответа 

использовалась научная терминология. 

Отметка «4»: 
- ставится, если при правильном ответе учащийся не способен самостоятельно и 

полно обосновать и проиллюстрировать его. 

Отметка «3»: 
- ставится, если учащийся даёт не точный или не полный ответ на поставленный 

вопрос, не правильно произносит биологические термины, не может точно 

сформулировать, обосновать свой ответ. 

Отметка «2»: 
- ставится, если учащийся даёт не правильный ответ на поставленный вопрос, не 

демонстрирует умение использовать при ответе иллюстративный материал. 

Оценка деятельности учащихся при работе с рисунками, схемами, 

таблицами 

Отметка «5» 

- ставится, если работа выполнена точно, есть обозначения и подписи, 

правильно установлены причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, при описании используются только существенные признаки, 

сделаны выводы. 

Отметка «4» 



- ставится, если есть неточность при выполнении рисунков, схем, таблиц, не 

влияющих отрицательно на результат работы, отсутствуют обозначения и 

подписи; 

- есть ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам. 

Отметка «3» 

- ставится, если при описании объектов преобладают несущественные его 

признаки, учащийся не может подтвердить свой ответ схемой, рисунком. 

Отметка «2» 

- ставится, если учащийся не знает фактический материал, проявляет отсутствие 

умения выполнять рисунки, схемы, неправильно заполняет таблицы. 

Оценка практических и лабораторных работ 

Оценка «5»: 
 лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

 учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования 

безопасности труда; 

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

чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка «4»: 

- выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не 

повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Оценка «3» 

- результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет 

получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки. 

Оценка «2» 

- результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать 

правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

техники безопасности при проведении эксперимента. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению 

работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по 

усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными 

нормами. 
 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

тема Количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1.Введение в курс общей биологии 6 5 1 ЛР 

2.Биосферный уровень жизни 9 9  

3. Биогеоценотический уровень жизни 10 9 1 Л.Р 

4.Популяционно- видовой уровень жизни 11 10 1 Л.Р 

Итого: 36 33 3 

№п\п Тема урока Требования к уровню подготовки обучающихся    Вид контроля Факти

ч. дата 

Введение в курс общебиологических явлений.(6ч.) 

1. 

 

 

 

 

Что изучает общая 

биология. Основные 

свойства жизни. 

 

 

 

Знать определение биологии, как науки о живом, о дифференциации 

биологии на ряд новых наук, о современных тенденциях  в развитии науки, 

о связи биологии с другими науками. Уметь объяснять значение 

практической биологии. Характеризовать сохранение биоразнообразие как 

научную проблему. Знать основные свойства организма (раздражимость, 

размножение, рост и развитие, упорядоченность и др.). Уметь 

характеризовать свойства жизни. Сравнивать химические основы живого и 

неживого. Знать понятие «жизнь», уникальные особенности 

живого(хиральность). Уметь давать своё определение жизни, объяснять его 

сложность. 

Фронтальный 

опрос 

 

2. 

 

 

 

 

Структурные уровни 

организации жизни.  

 

 

 

Знать уровни организации жизни. Уметь характеризовать свойства уровней 

организации живой материи. Выявлять иерархию структурных уровней 

биосистем. Знать понятие биосистемы как структурной единицы жизни, 

свойства живой материи. Уметь различать и сравнивать биосистемы 

разного уровня сложности, определять особенности природных биосистем.  

Индивидуальны

й опрос 

 

3. 

 

 

 

Методы биологических 

исследований. 

Значение 

биологических знаний.  

 

Знать методы биологических исследований (эмперические и 

теоретические). Уметь применять биологическое исследование на практике. 

Знать применение биологических знаний в разных отраслях народного 

хозяйства. Уметь работать с дополнительной литературой. 

Фронтальный 

опрос 

 



4. Л.р. Определение и 

морфологическое 

описание вида. 

 Уметь составлять морфологическое описание вида растения( пастушья 

сумка), определять виды растений по определительным карточкам. 

  

5. 

 

 

 

Обобщающий урок по 

теме «Введение в курс 

общебиологических 

явлений». 

Знать биологические явления, методы исследования биологических 

явлений. 

Проверочная 

работа. Тест 

 

6. Зачет № 1.  Тест  

Биосферный уровень жизни.(9ч.) 

7. Учение 

В.И.Вернадского о 

биосфере. Роль живого 

вещества в биосфере. 

Знать понятие о биосфере, ее границах, о понятии биосфера в учении 

Вернадского. Знать о силах организации единства биосферы. Уметь 

сравнивать функции живого и биокостного вещества. Знать понятие живого 

вещества, его роль и функции в биосфере. Уметь характеризовать 

особенности живого вещества, приводить примеры. 

Фронтальный 

опрос 

 

8. 

 

 

 

Теории абиогенеза и 

биогенеза о 

происхождении живого 

вещества. 

Знать ранние гипотезы происхождения жизни(креационизм, теория 

вечности жизни), идеалистические и материалистические позиции. Уметь 

анализировать и оценивать гипотезы происхождения жизни. 

 

Индивидуальны

й опрос 

 

9. Теории А.И.Опарина и 

С.Миллера о 

происхождении жизни 

на Земле. 

Знать белково-коацерватную гипотезу Опарина, генетическую гипотезу 

Холдейна, роль Мюллера. Уметь объяснять вклад ученых в формирования 

представлений о происхождении жизни на Земле. Уметь работать с 

литературой. 

Фронтальный 

опрос 

 

10. 

 

 

Физико-химическая 

эволюция в развитии 

Земли. 

Знать химические процессы ранней Земли, уникальную роль углерода в 

создании живой материи. Уметь анализировать факты для доказательства 

сути природного явления. 

Проверочная 

работа. Тест 

 

11. Появление и 

усложнение 

первоначальных форм 

жизни в биосфере. 

История развития 

жизни на Земле. 

Знать этапы биологической эволюции, роль гетеротрофов и автотрофов в 

развитии жизни на Земле. Знать важнейшие ароморфозы Уметь 

использовать сведения о явлениях в живом мире для доказательства 

эволюции биосферы. Знать основные этапы развития по эрам, особенности 

флоры и фауны разных эр. Уметь анализировать геохронологические 

данные. 

Фронтальный 

опрос 

 



12. Механизмы 

устойчивости 

биосферы. 

Знать понятие устойчивости биосферы, основные механизмы устойчивости, 

влияние антропогенного воздействия на устойчивость биосферы. Уметь 

характеризовать признаки устойчивости биосферы, механизмы 

устойчивости. 

Проверочная 

работа. Тест 

 

13. 

 

 

 

Взаимоотношения 

человека и природы как 

фактор развития 

биосферы. 

Знать понятие о человеке как экологическом факторе биосферы, о 

необходимости сохранения биосферы, поддержании ее устойчивости. 

Уметь анализировать и оценивать роль человека в биосфере. 

 

Индивидуальны

й опрос 

 

14. 

 

 

 

 Обобщающий урок по 

теме «Биосферный 

уровень жизни». 

Контроль знаний. 

Знать понятие о биосфере как особом уровни организации жизни, о 

структуре и границах биосферы, о гипотезах происхождения жизни, 

экологических типах организмов, о взаимоотношениях человека и природы. 

Проверочная 

работа. Тест 

 

15. Зачет № 2.  Тест  

Биогеоценотический уровень организации жизни.( 10 ч.) 

16. Биогеоценоз как 

особый уровень 

организации жизни, как 

многовидовая 

биосистема и 

экосистема. Строение и 

свойства биогеоценоза. 

Знать понятия «биоценоз», «биогеоценоз», «биотоп». Знать структуру 

биогеоценотического уровня. Уметь характеризовать отличие 

биогеоценотического уровня организации от биосферного уровня. Знать 

учение В.Н.Сукачева о биогеоценозе и А.Тенсли об экосистеме, о 

функциональной роли популяций видов в биогеоценозе. Уметь сравнивать 

понятия биогеоценоз, экосистема, биосистема, характеризовать биоценоз и 

биотоп. Знать понятие о пищевых связях в биогеоценозе (о пищевой цепи, 

пищевой сети), о правиле 10 процентов, о правиле экологических пирамид. 

Уметь сравнивать понятия «пастбищная цепь» и «детритная цепь», 

выявлять роль вида в трофическом уровне. Уметь анализировать и 

оценивать значение ярусного строения биогеоценоза, характеризовать 

приспособленность организмов к ярусному размещению. Знать типы связей 

и зависимостей в биогеоценозе. Роль коэволюции и коадаптации у 

организмов, о системах «хищник- жертва», «паразит-хозяин». Уметь 

анализировать и оценивать типы взаимоотношений, сравнивать понятия 

коэволюция и коадаптация. 

Фронтальный 

опрос 

 

17. Приспособленность 

видов к совместной 

жизни в биогеоценозе. 

Знать разнообразие типов биоценотических связей, их роль в поддержании 

устойчивости биогеоценоза. Уметь приводить конкретные примеры 

взаимоотношений организмов в биогеоценозе, сравнивать мутуализм и 

Фронтальный 

опрос 

 



симбиоз. 

18. Л.р.№3Черты 

приспособленности 

растений и животных к 

условиям жизни в 

лесном биогеоценозе.. 

Уметь определять по особенностям внешнего строения растений и 

животных приспособления к условиям жизни в лесном биогеоценозе.. 

  

19. Условия сохранения 

устойчивости 

биогеоценозов. 

Зарождение и смена 

биогеоценозов. 

Знать понятия об устойчивости экосистемы, о факторах. Определяющих 

устойчивость, о влиянии человека на устойчивость экосистемы. Уметь 

характеризовать условия, необходимые для устойчивого развития 

биогеоценоза, анализировать и оценивать роль видов в биогеоценозах. 

Знать понятие о смене биогеоценоза, причинах сиен, типах смен, роли 

человека (сукцессии, пионерные, временные, конечные биогеоценозы). 

Уметь характеризовать типы смен биогеоценозов(первичные. Вторичные, 

восстановительные. Вековые), сравнивать свойства временных и конечных 

биогеоценозов. Объяснять как совершается саморазвитие биогеоценозов. 

Индивидуальны

й опрос 

 

20. Суточные и сезонные 

изменения 

биогеоценозов. 

Многообразие морских 

биогеоценозов и 

биогеоценозов суши. 

Знать о циклических изменениях в биогеоценозах, причинах суточных , 

сезонных, годичных ритмах, динамическом характере функционировании 

биогеоценозов. Уметь сравнивать причины суточных и годичных ритмов 

развития биогеоценозов, приводить примеры видов, участвующих в 

сукцессионных процессах. Знать о многообразии водных экосистем, об 

условиях обитания их населения. Уметь характеризовать особенности 

водных экосистем, сравнивать морские о пресноводные экосистемы, 

объяснять роль планктона в гидроэкосистеме, оценивать состояние озерных 

экосистем по биоиндикаторам, объяснять роль эвтофикации. Знать о 

многообразии сухопутных биогеоценозов, их типах, об особенностях 

древесных, кустарниковых систем. Уметь сравнивать древесные  и 

травянистые биогеоценозы, характеризовать особенности лесных, луговых, 

болотных биогеоценозов. 

Фронтальный 

опрос 

 

21. Агробиоценозы, их 

свойства и значение. 

Знать понятие об агроценозах (агроэкосистемах), об отличительных 

особенностях агроценозов, о причинах их неустойчивости, о значении. 

Уметь характеризовать агробиоценоз, объяснять причины неустойчивости, 

давать оценку роли человека в поддержании существования агроценозов, 

сравнивать их с естественными биогеоценозами. 

Индивидуальны

й опрос 

 



22. Необходимость 

сохранения 

разнообразных 

биогеоценозов.Природо

пользование в истории 

человечества. 

Знать об антропогенном влиянии на биогеоценоз, о кризисном состоянии 

большинства биогеоценозов Земли, о задачах сохранения биогеоценозов, о 

формах охраны. Уметь анализировать и оценивать роль антропогенных 

факторов в устойчивости биогеоценозов, объяснять понятие 

«рекультивация». Знать о влиянии человека на природу в разные периоды 

развития человечества, о необходимости развития у людей экологической 

культуры. Уметь определять собственную позицию по решению 

экологических проблем, анализировать и оценивать свою деятельность и 

поведение в природе. 

Фронтальный 

опрос 

 

23. Экологические законы 

природопользования. 

Знать о биогеоценозе как источнике существования людей, о причинах 

мешающих природосообразному поведению человека в биосфере. Об 

экологических законах природопользования. Уметь характеризовать 

сущность экологических законов, оценивать противоречия, возникающие 

между потребностями человека и ресурсами природы. 

Проверочная 

работа. Тест 

 

24. 

 

 

 

Обобщающий урок по 

теме»Биогеоценотическ

ий уровень жизни». 

Контроль знаний. 

 Проверочная 

работа. Тест 

 

25. Зачет № 3.    

Популяционно-видовой уровень организации жизни (11 ч.) 

26. Вид, его критерии и 

структура. 

Знать понятие о виде как структурной единице в системе организмов, о 

популяционной структуре, критериях вида, об эволюции понятия «вид» в 

истории биологии. Уметь давать характеристику вида с использованием 

основных критериев, доказывать важность репродуктивного критерия, 

описывать вид по морфологическому критерию. 

Фронтальный 

опрос 

 

27. Л.р.№4 Изучение 

морфологических 

свойств вида. 

   

28. Популяция как форма 

существования вида, 

как структурный 

компонент 

биогеоценоза, как 

Знать понятие популяции как форме существования вида, о составе и 

структуре популяции, о значении пространственной и функциональной 

структурированности популяции. Уметь характеризовать структуру 

популяции, сравнивать между собой свойства особей и популяций, 

сравнивать понятия плотность популяции и численность популяции. Знать 

Индивидуальны

й опрос 

 



основная единица 

эволюции. 

о популяции как структурной и функциональной единице биогеоценоза, о 

закономерностях существования популяций в биогеоценозе, о колебаниях 

численности популяций и их причинах, об участии популяций в 

круговороте веществ и потоке энергии. Уметь анализировать популяцию 

как функционально-энергетическую единицу биогеоценоза, 

характеризовать динамику численности популяции, объяснять понятие 

волны жизни, называть причины изменения численности популяций. Знать 

понятие о популяции как основной единице эволюции, о реальности 

существования вида, о популяционных основах эволюции. Уметь 

характеризовать популяцию как генетическую систему, сравнивать понятия 

генотип, генофонд, дивергенция и изоляция. 

29. Понятие о микро – и 

макроэволюции. 

Видообразование и его 

способы. Система 

живых организмов на 

Земле как результат 

процесса эволюции. 

Знать понятие о микро- и макроэволюции, о факторах микроэволюции, о 

значении мутаций и изоляции, о роли дрейфа генов и колебаний 

численности в микроэволюции. Уметь характеризовать процесс 

микроэволюции сравнивать понятия элементарная структура эволюции и 

элементарное явление эволюции, объяснять изменение генофонда 

популяции, объяснять действие движущих сил эволюции. Знать понятие о 

видообразовании как результате микроэволюции, о причинах образования 

новых видов организмов, о географическом и биологическом 

водообразовании, о причинах вымирания видов. Уметь характеризовать 

процесс и результат видообразования, объяснять способы видообразования, 

сравнивать причины и способы образования видов. Знать понятие о 

традиционной системе живых организмов, о значении понятия вид в 

систематике, о многообразии групп живых организмов в системе живого 

мира, о распределении организмов по таксономическим группам, о 

трудности в систематике. Уметь объяснять особенности крупных таксонов, 

анализировать и оценивать морфофизиологические свойства организмов 

для их принадлежности к растениям и животным. Знать понятие 

биоразнообразие. Уметь характеризовать значение биологического 

разнообразия для жизни человека. 

Фронтальный 

опрос 

 

30. Человек как 

уникальный вид живой 

природы. Этапы 

Знать понятие о биосоциальной сущности человека и её становлении, роли 

социальных факторов, о полиморфности вида Человек разумный. Уметь 

анализировать содержание схем и рисунков иллюстрирующих антропогенез 

Фронтальный 

опрос 

 



эволюции человека. 

Расы человека, их 

происхождение и 

родство. 

для конструирования новых знаний. Знать понятие о антропогенезе, 

стадиях антропогенеза, о предшественниках рода Человек, о видах 

австралопитеков, образе жизни древнейших , древних, современных людей. 

Уметь сравнивать предков человека между собой, объяснять причины 

эволюции гоминид, характеризовать стадии антропогенеза. Знать о роли 

труда в происхождении и развитии современного человека, об 

особенностях рас человека, их происхождении, генетическом единстве рас. 

Уметь доказывать единство рас человека, объяснять равноценность рас, 

характеризовать признаки основных рас человека. 

31. Особенности 

популяционно-

видового уровня жизни. 

Основные 

закономерности 

эволюции. 

Современные 

представления об 

эволюции 

органического мира. 

Знать особенности популяционно-видового уровня организации жизни, его 

значение, структурные компоненты, управление. Уметь анализировать его 

основные процессы, объяснять механизмы управления в биосистеме. Знать 

основные понятия об основных закономерностях эволюции, о 

необратимости и непредсказуемости процессов эволюции, о прогрессивном 

усложнении форм жизни, роли естественного отбора. Уметь 

характеризовать закономерности эволюции, объяснять роль естественного 

отбора, приводить примеры прогрессивного усложнения форм жизни, 

характеризовать явление приспособленности. Знать о развитии учения об 

эволюции в конце 19-20 века, об обогащении эволюционного учения 

идеями других наук, о синтетической теории эволюции. Уметь оценивать 

вклад различных наук в создание синтетической теории эволюции, 

сравнивать понятия «элементарные единица эволюции», «элементарные 

факторы», «элементарный материал», «эволюционные механизмы», 

доказывать роль естественного отбора, мутаций, изоляции. 

Индивидуальны

й опрос 

 

32. Естественный отбор и 

его формы. 

Искусственный отбор и 

его роль в увеличении 

биологического 

разнообразия на Земле. 

Знать понятия о движущей, стабилизирующей, дизруптивной формах 

отбора. Уметь характеризовать формы отбора, объяснять условия 

проявления в природе стабилизирующей формы, сравнивать проявление в 

природе движущей и дизруптивной форм отбора, приводить примеры 

иллюстрирующие действие форм отбора. Знать понятие «искусственный 

отбор», его формы и значение. Уметь характеризовать значение работ 

Ч.Дарвина об искусственном отборе, объяснять роль дивергенции. 

Различать формы искусственного отбора. Сравнивать действие 

искусственного и естественного отбора. 

Фронтальный 

опрос 

 



33. Основные направления 

эволюции.Прогресс и 

регресс в эволюции 

живой природы. 

Знать понятия биологический прогресс, биологический регресс, о трех 

направлениях эволюции, о взаимосвязи эволюционных преобразований. 

Уметь объяснять различие между понятиями ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. Называть основные ароморфозы.Знать основные крупные 

ароморфозы, обеспечившие морфофизиологический прогресс организмов, 

Уметь приводить примеры ароморфозов разных групп живых организмов и 

объяснять их значение. 

Индивидуальны

й опрос 

 

34. Современное состояние 

изучения видов. 

Генофонд и охрана 

видов. Всемирная 

стратегия охраны 

природных видов. 

Знать понятие о необходимости изучения популяций и видов. Уметь 

анализировать и оценивать роль видов в природе и для человека. Знать 

понятие о генетических свойствах природных популяций и видов. О 

значении изучения генофонда диких видов растений, животных. Грибов, 

бактерий. Уметь использовать приобретенные знания и умения для 

практической деятельности в повседневной жизни. Знать понятие 

«генофонд», значение генофонда диких видов. Уметь решать задачи охраны 

природы при общении с окружающей средой. Использовать знания и 

умения в практической и повседневной деятельности. Знать причины 

гибели видов. Значимость сохранения биоразнообразия. Уметь выявлять 

редкие виды в своем регионе. Исследовать биологию диких видов. 

Объяснять причины гибели видов и экосистем. Решать задачи охраны 

природных ресурсов. Знать о проблеме сохранения видов, стоящей перед 

человечеством на протяжении всей его истории, о редких и исчезающих 

видах. О Красной книге, о международной программе сохранения 

биоразнообразия. Уметь характеризовать понятие «устойчивое развитие», 

сравнивать понятие редкие и исчезающие виды. Объяснять содержание 

Конвенции о биоразнообразии. 

Фронтальный 

опрос 

 

35. 

 

 

Обобщающий урок по 

теме «Популяционно-

видовой уровень 

организации жизни». 

Контроль знаний. 

 Проверочная 

работа. Тест 

 

36. Зачет № 4.  Тест  
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