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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа согласована методическим объединением учителей естественнонаучного цикла (Протокол №1 от 29.08.2017 г), рассмотрена 
на научно – методическом совете (Протокол №1 от 29.08.2017 г), рекомендована к утверждению педагогическим советом (Протокол №1 от 30.08.2017 г ) 

и утверждена Приказом по учреждению № 254 от 01.09.2017 г. 

Рабочая программа разработана на основании примерной программы среднего общего образования по биологии (углубленный уровень) и 
авторской программы среднего  общего образования по биологии 10-11 классы (углубленный уровень), авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. М.: 

Просвещение, 2017. – 60 с. Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ, разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственных общеобразовательных стандартов среднего  общего образования по биологии на углубленном уровне, полностью отражающая 

содержание примерной программы, на основании Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.); 

 Приказ Минобразования РФ от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645); 

 Программы элективного курса «Живой организм» В.И. Сивоглазова и И.Б. Агафонова, представленных в «Программе элективных курсов . 

Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. Сборник 2.», авторы-составители: Сивоглазов В.И., Морзунова И.Б., ООО «Дрофа», 2006 год. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 

номер 19993; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2017-2018 гг., приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 "О внесении изменений 
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 "; 

 Образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Медико-биологический лицей» г.Саратова 

 
 Программа среднего общего образования по биологии (углубленный уровень) реализуется в 10 классах МАОУ «Медико-биологический лицей» г. 

Саратова. 

 
Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся.  Программа учитывает условия, необходимые 

для развития личностных и познавательных качеств обучающихся 

Профильное обучение должно обеспечить углубленную подготовку старшеклассников по выбранным ими дисциплинам. Следовательно, 

образование, особенно на ступени старшей школы, становится более индивидуализированным, функциональным и эффективным. 
Оно направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. 

Элективный курс «Живой организм» предназначен для учащихся профильных 10 классов. При проведении занятий по элективному курсу 

возможно использование вузовских форм учебной деятельности: лекций, семинаров, коллоквиумов, собеседований, зачетов. Фактически в старших 
классах в процессе изучения данного курса формируются профессиональные склонности и интересы современного школьника, совершенствуются 

умения конспектирования, реферирования, публичного выступления. 



3 
 

Знания, приобретенные при изучении углубленного курса «Живой организм» значительно помогут при организации внеклассной и внешкольной работы 

по биологии, проведении олимпиад, научных конференций, подготовке к ОГЭ . 
Программа элективного курса «Живой организм» адресована для 10 классов углубленного изучения. Составлена на основе программы и учебного 

пособия И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазова «Живой организм». 
Курс «Живой организм» позволяет не только расширить и систематизировать знания учащихся о живом организме как открытой биологической 

системе, но и реализовать комплексный подход при изучении живых организмов на разных уровнях их организации .Формирование представлений о 
целостности живых организмов и особенностях их функционирования основывается на знаниях полученных уч-ся при изучении биологии в 6-9 классах.  

Преподавание элективного курса предполагает использование различных современных педагогических методов и приемов: лекпионно-семинарской 
системы занятий, конференций, дискуссий, диспутов и т.д. Применение разнообразных форм учебно-познавательной деятельности позволяет 
реализовывать индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. 
Разнообразие лабораторных и практических работ предполагает вариативность выбора конкретных тем работ и форм их проведения с учетом 

материального обеспечения кабинета и резерва времени. 
Изучение материала данного курса способствует целенаправленной подготовке школьников к единому государственному экзамену и дальнейшему 

поступлению в высшие учебные заведения биологического и медицинского профиля. 

Цель курса 

Формирование у учащихся научного представления о живых организмах как открытых биологических системах, обладающих общими принципами 
организации и жизнедеятельности. 

Задачи курса 

1.Углубить и расширить знания о клеточном, тканевом и системно-органном уровнях организации живой материи. 
2.Сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности растительных и животных организмов. 
3.Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать. делать логические выводы и устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения 

строения и жизнедеятельности организмов. 
Актуальностью изучения данного курса является то, что вопросы биологии «Живой организм» рассматриваются в 6-7 классе, когда учащиеся не знакомы 

с общебиологическими закономерностями, основами генетики, цитологии, гистологии, эволюции, экологии. 

Данный курс рассчитан на учащихся, уже имеющих представление о живом организме, специфике представителей основных систематических групп. 

Кроме этого, обязательны знания ряда смежных дисциплин: физической географии, экологии. 
Курс позволяет углубленное изучение эволюции органов животных, возникновение систематических групп, т.е. изучение зоологии на  старшей ступени 

обучения.  

Элективный курс «Живой организм» не только расширяет и систематизирует знания учащихся, но и рассматривает основные общебиологические 
понятия и закономерности на примере развития животных организмов. 

Новизна рассматриваемого курса проявляется в освоении широкого круга способов деятельности и углублении научных знаний. 

Цель изучения данного курса: формирование у учащихся знаний о строении, процессах жизнедеятельности, циклах развития растений, грибов, 
лишайников, понимания роли растительных организмов на нашей планете и их значения в жизни человека 

Задачи курса: 
1. Углубить и расширить знания о строении, образе жизни и значении в природе и жизни человека основных групп растительных организмов, грибов, 

лишайников. 
2. Сформировать понимание циклов развития мхов, папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений. 
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3. Ознакомить с характеристикой различных систематических групп растений, их происхождением и экологической ролью.  

4. Развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения 
строения и жизнедеятельности организмов. 

Основная концепция курса заключается в: 

- комплексном подходе при изучении живых организмов на клеточном уровне; 
- сравнительно – эволюционное направление курса. 

Актуальностью изучения данного курса является то, что вопросы биологии растений, грибов, лишайников рассматриваются в 6-7 классе, когда учащиеся 

не знакомы с общебиологическими закономерностями, основами генетики, цитологии, гистологии, эволюции, экологии.  

Данный курс рассчитан на учащихся, уже имеющих представление о биологии растений, грибов, лишайников, специфике представителей основных 
систематических групп. Кроме этого, обязательны знания ряда смежных дисциплин: физической географии, экологии. 

Курс позволяет углубленное изучение растительных тканей, первичного, вторичного строения корня, стебля, листа, циклов развития мхов, папоротников, 

голосеменных, покрытосеменных растений, т.е. изучение ботаники на старшей ступени обучения. 
Элективный курс «Живой организм»не только расширяет и систематизирует знания учащихся, но и рассматривает основные общебиологические понятия 

и закономерности на примере развития растительных организмов. 

Основные методы работы: теоретические исследования, прикладные, системные. 

Формы организации занятий определяются структурой и содержанием курса: традиционная урочная: лекции, практические, работа с литературой; 
работа в малых группах. 

Большинство занятий проводится в виде лекций, практических работ, собеседований с использованием имеющейся наглядности, применение 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ), помогающих быстрее осуществлять анализ выполнения заданий и повышает мотивацию 
учащихся. Основным методом изложения теоретического материала курса является активный диалог учителя с учащимися, предполагающий постановку 

проблемы с последующим ее обсуждением. Семинарские занятия проводятся после изучения каждой темы. Они способствуют развитию у учеников 

умений самостоятельно приобретать знания, критически оценивать полученную информацию, излагать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу, 
выслушивать другие мнения и конструктивно обсуждать их. 

Лекции и семинары сопровождаются демонстрацией таблиц, рисунков, моделей органов растений, видеофильмов, электронных изданий, работой с 

микропрепаратами, электронными учебниками, справочным материалом. 

Для освоения программы элективного курса »Живой организм»могут быть использованы различные источники информации, но основным является 
одноименное учебное пособие. содержание глав которого полностью соответствует разделам программы элективного курса. Некоторая избыточность 

информации позволит учителю осуществить модификацию программы и обеспечить индивидуальный подход, удовлетворяя запросы отдельных 

учащихся в получении дополнительных сведений. 
Ожидаемый результат: повышение уровня знаний по биологии растений, грибов, лишайников, сформированность учебных умений в соответствии с 

требованиями к выпускнику основной школы. 

Формы обратной связи: 
 Промежуточный контроль: педагогическое наблюдение, собеседование, анализ ответов и подготовленных сообщений, выполнение отдельных видов 

тестовых заданий, анализ вступительного теста. 

 Итоговый контроль: тестовые задания по каждому изученному блоку с использованием ИКТ, итоговое тестирование. 

 Использование компьютерных программ по биологии. 
 Проектные работы 
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Место и роль курса в обучении. Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой среднего общего 

образования МАОУ «МБЛ». Реализация программы возможна за счёт образовательного компонента учереждения. 

Общее количество учебных часов: 

«Живой организм»  10 класс – 34(35) часа (1 час в неделю);  

В 10 классе Лабораторных работ-3 

 

Сроки реализации программы 1 год, предназначена для 10 классов 
 

Курсу «Живой организм» на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения об 

основных биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, 
теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса «Живой организм»  в старшей школе более полно раскрывает общие биологические закономерности, 

проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы. 
Общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения и режим занятий – классно урочный: урок - беседа, семинар, 

лабораторная, самостоятельная   работа, зачет, диалог. 

Используемые технологии: 

 информационно-коммуникационные 

 здоровьесберегающие 

 исследовательские 

 проектные 

 групповые  

 игровые 

 проблемного обучения 

 критического мышления 

 модерации  

 работа в парах. 
 

 

Система оценивания достижений учащихся: 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на 
достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 
3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей  

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 
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Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы углубленного курса биологии являются (УУД): 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и  
здоровью окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 
- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; организация своей жизни в соответствии с 
общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и  культуры, социального 

взаимодействия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Познавательные УУД: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 
- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
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- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 
- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 
- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные 
задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 
- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии углубленного уровня являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;   

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 
соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере); 
• объяснение  роли биологии в формировании научного  мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 
мутаций, устойчивости и смены экосистем;   

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов  и 

окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
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• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 
• описание особей видов по морфологическому критерию;   

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  
• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыша человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножение) и 

формулировка выводов на основе сравнения.   

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и возникновение жизни, глобальных экологических проблем и 

путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 
изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов.  

4. В сфере физической деятельности: 
• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил 

поведения в окружающей среде. 

 

Виды контроля уровня знаний учащихся  

 самостоятельная работа 

 лабораторная работа 

 контрольная работа 

 биологический диктант 

 тестирование 

 зачет 

 

1) по характеру получения информации:  

 устный,  

 письменный,  

 практический;  
2) по месту контроля в процессе обучения:  

 вводный  

 текущий  

 тематический  

 итоговый  
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 самоконтроль. 

 

Формы контроля 

 индивидуальный 

 групповой  

 фронтальный  
 

1.Критерии и нормы устного ответа по биологии.  

Отметка «5» ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 
учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с оборудованием, схемами сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если ученик:  
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 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. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы , 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 
устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил записи, сопровождающие ответ. 
Отметка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
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Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 
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. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. Не может ответить ни 

на один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил материал. 

2.Оценка выполнения практических (лабораторных) работ по биологии. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  
Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов. 

Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 
Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 
материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

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

Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и 
одного недочета. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 
Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большой погрешностью в отчете( были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок  в измерениях,  вычислениях, графиках, таблицах, схемах и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения или  не выполнен совсем . 

Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 
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Отметка «2» ставится, если ученик:  

Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 
работы не позволяет сделать правильных выводов. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». Допускает две (и более) грубые 

ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо 

нарушал требования безопасности труда. 

3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
• не более двух грубых ошибок; 

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

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Отметка "2" ставится, если ученик: 
• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

• или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Перевод результатов тестового контроля в бальную систему оценок: 

Результат теста,% Отметка в 5 балльной шкале 

85 - 100% «5» 

71 - 84% «4» 

56 - 70 % «3» 

меньше 55% «2» 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. При выполнении практических и лабораторных работ изучаются живые биологические объекты,  
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микропрепараты, гербарии, коллекции и т. д. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а также умений 

учебно-познавательной деятельности. 
 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации . В случае 
использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не 

менее 50% заданий базового уровня или получения этого процента  от максимального балла за выполнение заданий базового уровня в 2017-2018 учебном 

году, 55% в 2018-2019 учебном году, 60% в 2019-2020 учебном году и 65 %  в 2020-2021 учебном году. 

 
 

Содержание программы учебного курса 

Тематическое планирование учебного материала. 10 класс (34 (35) ч, 1 ч в неделю) 
 

Содержание программы учебного курса 

Введение. Живой организм как открытая биологическая система.  

Раздел 1. Клетка  

Химический состав клетки. Клетка как структурно-функциональная единица всего живого. Прокариотические и эукариотические клетки. Строение, 
сходство и различия. Разнообразие клеток. Клетки растений, грибов и животных. Сходство и различия. Неклеточные формы жизни. 

Демонстрация схем и таблиц: 

•многообразие клеток; 
•строение эукариотической клетки; 
•строение животной клетки; 
•строение растительной клетки; 
•строение прокариотической клетки. 
Раздел 2. Ткани  

Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение и выполняющих общую функцию. 

Растительные ткани 

Разнообразие растений — результат длительной эволюции, сопровождающейся переходом к наземным условиям существования. Дифференцировка 
клеток, формирование тканей. 

Ткани простые и сложные (комплексные). 
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Классификация тканей по основной выполняемой функции. Строение и расположение. 

Образовательные ткани (меристемы). Первичные и вторичные; верхушечные, боковые, вставочные и раневые. 

Покровные ткани. Первичные и вторичные. Эпидермис, эпиблема, пробка, корка. 

Основные ткани (паренхимы). Ассимиляционная, запасаюшая, водоносная, воздухоносная. 

Механические (опорные) ткани. Колленхима, склеренхима, склереиды. 

Проводящие ткани. Первичные и вторичные; древесина (ксилема) и луб (флоэма). 

Выделительные (секреторные] ткани. Ткани наружной и внутренней секреции. 

Лабораторные и практические работы 

1.Строение основной и проводящей ткани листа. 

2.Строение кожицы листа. 

Ткани животных 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Дифференцировка клеток в многоклеточном организме. Образование тканей. Основные группы тканей 
животного организма. Общепринятая классификация животных. 

Эпителиальные ткани. Ткани — производные эктодермы и энтодермы. Взаимосвязь строения, расположения и функций. Различные 
классификации эпителиальных тканей: по форме клеток, в зависимости от количества слоев, по степени ороговения, по свойствам и расположению в 
организме. Общие свойства всех разновидностей эпителиальных тканей. Покровные и железистые эпителии. 

Соединительные ткани. Группа тканей мезодермального происхождения. Основные функции и особенности строения (развитое межклеточное 
вещество). Разновидности соединительных тканей: рыхлая волокнистая, плотная волокнистая (оформленная и неоформленная), костная, хрящевая, 
ткани со специальными свойствами (ретикулярная, пигментная, жировая, кровь и лимфа). 

Мышечные ткани. Группа тканей мезодермального происхождения. Основные свойства — возбудимость и сократимость. Три вида мышечных 
тканей: гладкая мышечная ткань, поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань, поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань. 

Нервная ткань. Основная ткань центральной и периферической нервной системы. Эктодермальное происхождение нервной ткани. Основные 
свойства: возбудимость и проводимость. Два типа клеток, образующих нервную ткань: нейроны и вспомогательные нейроглиальныс клетки. 
Особенности строения нервных клеток. Классификация нейронов: по функциям; по физиологическим проявлениям; по форме и размерам; по числу 
отростков. Нейроглия: астрсшиты, олигоденлроииты. эпендимоииты, микроглиатьные клетки. 

Демонстрация образцов эпителиальной и соединительной ткани под микроскопом. 

Раздел 3. Органы  
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Орган — обособленная часть организма, имеющая определенную форму, строение, расположение и выполняющая определенную функцию. 

Органы растений 

Постепенное расчленение тела растений на органы, происходящее в процессе развития растительного мира. Вегетативные и генеративные органы. 
Аналогичные и гомологичные органы. Общие свойства органов растений. 

Корень. Классификация корней: по происхождению (главный, придаточные, боковые), по расположению в субстрате. Корневые системы: стержневая и 
мочковатая. Функции корня и его частей. Морфологическое строение корня: поперечный и продольный срезы. Первичное и вторичное строение корня. 
Видоизменения корней. 

Побег — стебель с расположенными на нем листьями и почками. Строение, ветвление, метаморфозы (надземные и подземные побеги). Почка 
(зачаточный побег): строение, расположение, классификация. Стебель: строение, рост. Функции стебля. Анатомическое строение стебля: первичное и 
вторичное. Лист  боковой орган побега. Функции листа. Внешнее строение листа: листовая пластинка, черешок, основание, прилистники. Разнообразие 
листьев. Листорасположение. Жилкование листа: сетчатое, параллельное, дуговое. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Цветок. Видоизмененный укороченный побег. Функции и строение цветка. Виды цветков. Соцветия: простые и сложные. 

Плод. Происхождение, функции. Плоды простые и сложные (сборные). Классификация плодов: по характеру околоплодника (сухие и сочные); по 
количеству семян (односеменные и многосеменные); по характеру вскрывания (раскрывающиеся и нераскрывающиеся). 

Семя. Специализированный орган, возникший у семенных растений в процессе эволюции. Строение семени: семенная кожура, зародыш, эндосперм. 
Сравнение семян однодольных и двудольных растений. 

Лабораторные и практические работы 

3.Строение корневых волосков и корневого чехлика. 
4.Строение стержневой и мочковатой корневых систем. 
5.Микроскопическое строение стебля. 
6.Строение луковицы, клубня. 
7.Строение почек, расположение их на стебле. 
8.Простые и сложные листья. 
9.Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Органы животных 

Группа органов, связанных друг с другом анатомически, имеющих общий план строения и выполняющих определенную физиологическую функцию 
— физиологическая система органов. Системы органов в животном организме на примере млекопитающих. 

Внутренние органы: органы пищеварительной, дыхательной, выделительной и половой систем. Грудная и брюшная полости. 

Покровная система. Кожа и слизистые оболочки. 
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Опорно-двигательная система. Скелет и скелетные мьшшы. 

Кровеносная (сердечно-сосудистая) система. Сердце и сосуды (артерии, вены, капилляры). 

Лимфатическая система. Лимфатические сосуды и лимфатические узлы. 

Дыхательная система. Воздухоносные пути (носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, бронхиолы) и легкие. 

Пищеварительная система. Желудочно-кишечный тракт и пищеварительные железы, соединенные с ним самостоятельными потоками (печень и 
поджелудочная железа). 

Выделительная система. Почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. 

Половая система. Мужские и женские железы и половые органы. 

Нервная система. Центральная (головной и спинной мозг) и периферическая нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы смешанной секреции (поджелудочная железа и половые железы). Железы внешней 
секреции (потовые, слюнные, млечные). 

Демонстрация схем систем органон человека или других млекопитающих. 

Раздел 4. Организм как единое целое  

Организм высших растений. Целостный организм высших растений - совокупность тесно интегрированных между собой органов. Жизненные 
формы растений: дерево, кустарники, кустарнички и травы. Однолетние, двулетние, многолетние. 

Организм животных. Взаимодействие всех органов и систем — обеспечение целостности организма. Формирование в процессе 
жизнедеятельности функциональных систем — временных объединений центральной нервной системы с органами и системами органов, 
направленных на достижение определенных результатов. Гомеостаз, его роль в поддержании целостности организма. Единая нейро-гуморальная 
регуляция физиологических функций. 

Раздел 5. Жизнедеятельность организма  

Опора и движение 

Значение опорных систем в жизни организмов. 

Растения. Опорные системы растений. Двигательные реакции растений. 

Животные. Опорные системы животных. Наружный и внутренний скелет. Опорно-двигательная система позвоночных. Движение — важнейшая 
особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Движение 
одноклеточных и многоклеточных организмов. 
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Лабораторные и практические работы 

10.Движение инфузории туфельки. 

11.Перемещение дождевого червя. 

Демонстрация движения представителей разных классов позвоночных (видеофильмы). 

Дыхание 

Значение дыхания. Роль кислорода в расщеплении органических веществ и освобождении энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание.  

Растения. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Строение и работа устьичного аппарата. Дыхание корня. 

Животные. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. Кожное и легочное дыхание. 

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, дыхание корней, обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Транспорт веществ 

Перенос веществ в организме, его значение. 

Растения. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих перенос веществ. Поглощение корнями воды 
и минеральных веществ. Вертикальное перемещение воды и минеральных солей по корню и стеблю. Вертикальный транспорт органических веществ. 
Передвижение питательных веществ в горизонтальной плоскости. 

Животные. Особенности переноса веществ в организме животных. Роль паренхимы и первичной полости тела в транспорте веществ у организмов, не 
имеющих кровеносной системы. Кровеносная система: строение и функции. Лимфатическая система. Гемолимфа, кровь, лимфа: состав и значение. 

Лабораторные и практические работы 

12. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 
13.Строение клеток крови лягушки и человека. 

Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических веществ по стеблю. 

Питание и пищеварение 

Питание как процесс получения организмами веществ и энергии. 

Растения. Особенности питания растений. Почвенное питание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание (фотосинтез). Значение 
фотосинтеза. Значение хлорофилла в поглощении солнечной энергии. 
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Животные. Особенности питания животных. Травоядные и плотоядные животные. Хищники, симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение как подготовительного этапа обмена веществ. Роль пищеварительных ферментов в переваривании пиши. Основные 
функции пищеварительной системы. Особенности строения пищеварительных систем животных. 

Демонстрация: 

•действие желудочного сока на белок, слюны — на крахмал; 
•опыты, доказывающие образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. 

Выделение 

Выделение как процесс выведения из организма конечных и промежуточных продуктов метаболизма, чужеродных и избыточных веществ. Значение 
процесса выделения для обеспечения оптимального состава внутренней среды организма и его нормальной жизнедеятельности. 

Растения. Выделение у растений. Роль устьиц и гидатол (водяных устьиц) в выведении из организма растений углекислого газа, избытка воды и 
минеральных солей. Значение листопада в жизни растений. 

Животные. Выделение у животных. Основные типы выделительных систем. Роль легких, желудочно-кишечного тракта, кожи, слизистых оболочек в 
осуществлении функции выделения. 

Демонстрация: 

•модели почек; 
•схемы строения кожных покровов человека. 

Обмен веществ и энергии 

Сущность и значение обмена веществ и энергии как одного из наиболее существенных свойств живого. Ассимиляция и диссимиляция как два 
взаимосвязанных и разнонаправленных процесса, составляющих обмен веществ и энергии. 

Растения. Обмен веществ у растительных организмов. 

Животные. Обмен веществ у животных организмов. 

Размножение 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. 

Растения. Бесполое размножение растений: спорообразование; вегетативное размножение. Половое размножение низших растений: образование гамет; 
конъюгация. 
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Половое размножение высших споровых и семенных растений. Зависимость полового размножения споровых растений от наличия воды. Размножение 
покрытосеменных растений. Цветок как орган полового размножения. Опыление, двойное оплодотворение. Образование семян и плодов. 

Животные. Бесполое размножение животных: деление, почкование, фрагментация. Особенности полового размножения животных. Двуполые и 
гермафродитные организмы. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение наружное и внутреннее.  

Демонстрация способов размножения растений. 

Лабораторные и практические работы 

14. Черенкование комнатных растений. 

Рост и развитие 

Онтогенез, или индивидуальное развитие. 

Растения. Распространение плодов и семян. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Ориентированный рост. 

Животные. Эмбриональный и постэмбриональный периоды индивидуального развития. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Прямой и 
непрямой типы постэмбрионального развития. Яйпекладное и внутриутробное прямое развитие. Неопределенный и определенный типы роста. 

Лабораторные и практические работы 

15.Прямое и непрямое развитие насекомых. 
16.Прорастание семян. 

Демонстрация способов распространения плодов и семян растений. 

Регуляция процессов жизнедеятельности 

Связь организмов с внешней средой. Поддержание гомеостаза и приспособление к изменениям окружающей среды. 

Растения. Ростовые вещества растений. 

Животные. Раздражимость как способность организмов отвечать на воздействия окружающей среды. Нервная система, особенности строения и 
функционирования. Основные типы нервных систем. Рефлекс как ответная реакция организма на воздействие из внешней среды, осуществляемая с 
помощью нервной системы. Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. 

Эндокринная (гуморальная) система, ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. 

Демонстрация: 
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•микропрепараты нервной ткани; 
•коленный и мигательный рефлексы; 
•модели нервных систем, органов чувств; 
•растения,  выращенные  после обработки  ростовыми веществами. 
 

 

Раздел, тема Количество 

часов на изучение 

темы 

Основные виды учебной деятельности, формы организации учебных 

занятий 

Введение 1 Определять место биологии в системе наук.  Оценивать вклад различных 

ученых-биологов в развитие науки биологии. Выделять основные методы биологических 
исследовании.  Объяснять значение биологии для понимания научной картины мира. 

Составление на основе работы с учебником и другими  информационными источниками 

схемы, раскрывающей этапы проведения  научного исследования и их взаимосвязь. 

Раздел 1. Клетка  

 

4  Определять предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. 
 Объяснять значение цитологических исследований для развития биологии и других 

биологических наук. Объяснять значение клеточной теории для развития биологии. 

Сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы, делать 
выводы на основе сравнения. Объяснять роль неорганических и органических веществ в 

клетке 

Характеризовать клетку как структурную единицу живого.  Развитие 

познавательного интереса к изучению биологии и межпредметных знаний при изучении 
материала о химических связях в молекулах веществ, искусственном получении 

органических веществ и др. Решение биологических задач в целях подготовки к 

ЕГЭ. Проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов. Применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы - конспекты по 

результатам чтения; классифицировать и выбирать критерии для классификации 

Раздел 2. Ткани  

 

1 Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной учебной  
деятельности с учётом позиции других участников деятельности при 

обсуждении вопросов исследований наследования признаков у человека и 

этических аспектов в области медицинской генетики. Предлагать гипотезы на основании 
предложенной информации о результатах биологических экспериментов. Развитие 

умений объяснять результаты биологических экспериментов. Решение биологических 

задач. Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного материала учебника. Формирование собственной позиции 
по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. 
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Раздел 3. Органы  

 

9 Различать на таблицах и готовых микропрепаратах основные части и органоиды 

клетки.  Наблюдать         и описывать клетки на готовых микропрепаратах. Проводить 
биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

 Сравнивать строение эукариотических         и прокариотических клеток на основе 

анализа полученных данных Самостоятельный контроль и коррекция учебной 

деятельности с использованием всех возможных ресурсов для достижения поставленных 
целей и реализации планов  деятельности.  

Раздел 4. Организм как единое 

целое  

 

1  Выделять существенные признаки процессов обмена веществ.  Объяснять 

космическую роль фотосинтеза в биосфере. Выделять существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки.  Объяснять         механизмы регуляции процессов 
жизнедеятельности в клетке. Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Раздел 5. Жизнедеятельность 

организма  

 

16 Умение определять цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 
достижения. Умение воспринимать информацию на слух, работать в составе творческих 

групп. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели. 
Представлять информацию в виде таблиц, схем, графиков Строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства. Самостоятельный контроль и 
коррекция учебной деятельности с использованием всех возможных ресурсов для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности.  

Обобщающее повторение 2  (3)  

 

В результате изучения элективного курса «Живой органнизм» 
 на уровне среднего общего образования выпускник научится:  

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей;  

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 объяснять особенности строения клеток животных, растений; 
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 объяснять особенности строения тканей животных, растений их разнообразие; 

 объяснять особенности строения вегетативных и генеративных органов растений, животных и основные процессы их жизнедеятельности;  

 объяснять морфологическое разнообразие и особенности размножения животных и растений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и экологических требований; 
 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы 

развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 
 сравнивать общие черты организации, строение и циклы развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и 

покрытосеменных; 

 распознавать и описывать представителей различных систематических групп растений, грибов, лишайников на гербарном и живом материале, 
схемах, таблицах; 

 схематично изображать строение вегетативных и генеративных органов высших растений 

 схематично изображать циклы развития водорослей, мхов, планов, хвощей, папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений; 
 характеризовать роль растений, грибов, лишайников в биогеоценозах; 

 изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, ставить биологические эксперименты, описывать, 

объяснять результаты опытов 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети 
Интернет; 

 работать с рисунками, таблицами, моделями органов, микропрепаратами; 

 работать с микроскопом; 
 работать с учебно-популярной литературой, 

 использовать ресурсы сети Интернет; 

 подготавливать рефераты и презентации на электронных носителях; 

 участвовать в семинарах, составлять краткие рефераты и доклады по интересующим их темам, представлять их на школьной конференции; 
 выполнять тестовые задания 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 Использовать текст для работы с натуральными объектами 
 Умение объяснять возникновение жизни на Земле, эволюционные процессы с точки зрения материалистических позиций; 

 Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, объясняя функциональность органоидов клетки; 

 Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур; 
 Работать с микроскопом и др.увеличительными приборами; 

 Уметь моделировать опыты для объяснения биологических процессов жизнедеятельности; 
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 Уметь объяснить физиологические процессы, стадии онтогенеза организма с применением теоретических знаний; 

 Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков.  
 Применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 

рыбоводства и т.д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
 

Агафонова И.Б. Программа элективного курса «Живой организм» 
 И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов // Программы элективных курсов. Биология. 10-11 класс. Профильное обучение. Сборник 2. – М. : Дрофа, 2006 

            Учебник:   «Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 кл.» В.В. Пасечник – М.: «Дрофа», 2007 г. 

            Разнообразие живой природы. Вирусы, бактерии, грибы, растения, животные. Часть 2. Учебное пособие под редакцией Е.А. Солодова, Т.Л. 
Богданова –  

    М.: «Вентана-Граф», 2012 

Литература, рекомендованная для учащихся –  

            Биология. Пособие для поступающих в вузы. Под редакцией Н.В. Чебышева, С.В. Кузнецова, С.Г. Зайчикова – Том 2 – М.: «Новая волна-ОНИКС» 
2014г. – 416 с. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
 

Список дополнительной литературы 

 
1. Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор. Биология. В 3-х томах. Под ред. Р. Сопера. М.: «Мир», 1993. 

3. Петунин О.В. Уроки биологии в 11-м классе. Развернутое планирование – Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2003. 

4. О.Г. Машанова, В.В. Евстафьев. Учебно-методическое пособие по биологии. Основы цитологии. Размножение и развитие организмов. 

Генетика. Селекция. М.: «Московский лицей», 1997. 
5. А.В. Кулев. Общая биология. Поурочное планирование. 11 класс. Методическое пособие, Санкт-Петербург, «Паритет», 2002. 

6. Биология: Большой справочник для школьников поступающих в ВУЗы. А.С. Батуев, М.А. Гуленкова, А.Г. Еленевский и др. 2-е изд. – М.: 

«Дрофа», 1999.  
7. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся / Б. М. Медников. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2006 

8. Журналы: «В мире науки», «Соросовский образовательный журнал», «Природа», «Биология в школе», «Наука из первых рук». 

9.А.А.Каменский, Н.А.Соколова, С.А.Титов. 1000 вопросов и ответов. Биология: Учебное пособие для поступающих в вузы. 2-е изд., исправ. М.: 
Книжный дом "Университет", 1999. 

10.Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый и повышенный уровни ЕГЭ. Ростов-на-Дону:Легион, 2009. 

11.Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: ФИПИ, 2008-2014; 

13.Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». - М.: «Издательство НЦЭНАС», 
14. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 
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15. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: Просвещение, 1997; 

16. Фросин В., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 
 

 

Электронные пособия 
1. Биология. Общая биология 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Навигатор. Мультимедийное учебное пособие. И.Б. Агафонова,  В.И. 

Сивоглазов. 

2. Биология. Общая биология 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Навигатор. Мультимедийное учебное пособие. И.Б. Агафонова,  В.И. 

Сивоглазов. 
3. Биология 9-11 классы. Дидактический и раздаточный материал. 

4. Биология 6-11 (Часть 1,2). 

5. Биология. Мультимедийное сопровождение уроков 7-11 классы. 
6. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. 

7. Биология абитуриенту.  ЕГЭ. 

8. Биология. Готовимся к ЕГЭ. 

Интернет-ресурсы 
- bioword.narod.ru/Биологический словарь. 

- bril2002.narod.ru - Биология для школьников. Краткая информ. по разделам: Общая биология, Ботаника, Зоология, Человек.  

- en.edu.ru/Естественнонаучный образовательный портал 
- nsu.ru  Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского Академгородка отвечают на вопросы старшеклассников. 

- college.ru  - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-line тесты, учителю. 

-  fipi.ru  ФИПИ Открытый банк заданий ЕГЭ 
- http://www.informilka.ru/text/database/biology/ Биология, обучающая энциклопедия   

- http://vschool.km.ru/Виртуальная школа Кирилла и Мефодия (биология 6-11)   

- http://pedsovet.alledu.ru/ Всероссийский августовский педсовет   

- http://www.1september.ru/ru/ Газета «Первое сентября»   
- http://learnbiology.narod.ru Изучаем биологию   

- http://edu.tsu.ru/ Образовательный портал ТГУ   

- http://www.scientific.ru/ Общенаучный сайт с разнообразной информацией. 
- http://promeco.hl.ru/  Промышленная экология  

-http://mglinets.narod.ru/ Развитие, биология, генетика. 

- http://www.dinos Развитие жизни на Земле 
- http://www.panda.org/ Всемирный фонд дикой природы (WWFInternational) 

- http://www.greenpeace.org/  Greenpeace 

- http://www.greenpeace.ru/ Greenpeace России 

- http://www.conservation.org/ Conservation International 
- http://nre.edu.ru/est/r4/ Биологическая картина мира 

http://vschool.km.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://www.1/
http://learnbiology.narod.ru/
http://www.scientific.ru/
http://promeco.hl.ru/
http://mglinets.narod.ru/
http://www.dinos/
http://www.panda.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.greenpeace.ru/
http://www.conservation.org/
http://nre.edu.ru/est/r4/
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- www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm Редкие и исчезающие животные России 

- www.biodan.narod.ru БиоДан. Новости биологии– авторский сайт, на котором собрана интересная и полезная для учителя научная информация, 
по некоторым разделам биологии: ботанике, зоологии, генетике, антропологии.  

Материально- техническое обеспечение учебного процесса 

1. Интерактивная доска 
2. Компьютер 

3. Проектор 

4. Доска 

5. Учительский  микроскоп 
6. Учебный микроскоп (20) 

7. Набор микропрепаратов «Общая биология» 

8. Комплект таблиц по общей биологии 
9. Магнитные модели: деление клетки, синтез белка, моно- и дигибридное скрещивание, перекрест хромосом. 
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