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Пояснительная записка
Рабочая программа адресована учащимся 10-11  классов общеобразовательного

учреждения.  Рабочая программа составлена  на основе  программы «Биология.
Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Г.М.
Дымшиц, О.В. Саблина. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных
организаций: углублённый уровень / Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. – 3-е изд., - М. :
Просвещение, 2021. – 44 с. : ил.

Рабочая программа соответствует ФГОС СОО и Примерной образовательной
программе среднего общего образования.

Концепция и обоснованность программы:
Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и

развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития
личностных и познавательных качеств обучающихся.

Построена на важной содержательной основе — гуманизме, биоцентризме и
полицентризме в раскрытии свойств живой природы и ее закономерностей;
многомерности уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в
биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры;
значении биологии для жизни людей и для сохранения природы.

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды,
живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической
культуры молодежи, формированию компетентностных качеств личности учащихся,
развитию познавательной деятельности (и, соответственно, познавательных
универсальных действий), укреплению и расширению представлений о научной картине
мира с учетом биологических, этических, гуманистических, коммуникативных,
эстетических и культурологических аспектов. Программа максимально направлена на
развитие экологического миропонимания и воспитание у школьников экологической
культуры.

Предмет «Биология» относится к предметной области «Естественнонаучные
предметы».

Цели учебного предмета:
• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность
― носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром
живой природы;

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов,
результатов и достижений современной биологической науки;

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов
к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного
познания;

 • овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями
для формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а
также методологией биологического эксперимента и элементарными методами
биологических исследований;

 • формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе
и человеку.

Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на:
· подготовку к последующему профессиональному образованию;



3

· развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем
предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами
изучения органического мира.

 Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает:
· применение полученных знаний для решения практических и учебно-

исследовательских   задач в измененной, нестандартной ситуации, умение
систематизировать и обобщать полученные знания;

·  овладение основами исследовательской деятельности биологической
направленности и грамотного оформления полученных результатов;

·  развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы,
происходящие в живой природе.

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся
умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической
безопасности последствия деятельности человека в экосистемах.

Сроки реализации программы – 2  года.
Основным принципом отбора материала служит продолжение курса биологии

основной школы. Опираясь на сведения, полученные в 5-9 классах, в старшей школе курс
биологии раскрывает более полно и точно с научной точки зрения общебиологические
явления и закономерности, осуществляющиеся на разных уровнях организации живой
природы, излагает важнейшие биологические теории, законы, гипотезы.

Предполагаемые результаты:
Выпускник на углублённом уровне научится:

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

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

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических
понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями
других естественных наук;

 – обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека,
применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их
применимости;

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

 – выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней
организации жизни;

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

 – решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК,
антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания
о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;

 – делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного
синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение
количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных
организмов в разных фазах клеточного цикла;

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств
живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов
клетки;
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– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать
процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых
организмов;

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных
этапах жизненного цикла;

 – сравнивать разные способы размножения организмов;
– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том

числе, сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы
наследственности и закономерности сцепленного наследования;

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать
необходимость мер предупреждения таких заболеваний;

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной
изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений,
пород животных и штаммов микроорганизмов;

 – характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;
 – характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно

синтетической теории эволюции;
 – характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую

категорию и как результат эволюции;
 – устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
 – составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания),

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;
 – аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим

проблемам и поведению в природной среде;
– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения

биосферы;
 – оценивать практическое и этическое значение современных исследований в

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её

объяснять;
 – представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы,

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:

 – организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать
работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных
результатов, представлять продукт своих исследований;

– прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм
и экологических требований;

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных
отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;

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

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 18 – моделировать
изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;
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– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного
воздействия на экосистемы;

– использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и
повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.

Система оценки достижений учащихся:

Основной инструментарий для оценивания результатов:
· вопросы и задания учебников «Биология» 10-11 классов (под редакцией Г. М.

Дымшица);
· дидактические материалы;
· тесты по изучаемым темам, КИМы;
· исследовательские, творческие, практические работы;
· проектная деятельность;
· тестовые задания сайтов «решу ЕГЭ, ФИПИ.

Курсивом в рабочей программе раздела «Содержание учебной темы, основные
вопросы», выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым
обучающиеся «получат возможность научиться».

Планируемые результаты изучения учебного курса:
Личностные   результаты:

·реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям,
исследованиям и их результатам;

·признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и
других людей, реализации установок здорового образа жизни;

·сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового
знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или
бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и
экологической безопасности.
Метапредметные результаты:

·овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
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понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

·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;

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

·умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения,
отстаивать свою позицию.
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.

Содержание тем учебного курса:
Перечень разделов и тем курса по годам обучения, необходимое количество часов

для раздела и темы:
10 класс (105 ч; из них 13 ч — резервное время)
Введение (2ч)

Раздел I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (56 ч)
1. Молекулы и клетки (14 ч)

       2.Клеточные структуры и их функции (6 ч)
       3. Обеспечение клеток и организмов энергией (6 ч)
       4. Наследственная информация и реализация её в клетке (14 ч)

5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (16 ч)
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Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И
ИЗМЕНЧИВОСТИ (34 ч)

6. Основные закономерности явлений наследственности (14 ч)
7. Основные закономерности явлений изменчивости (8 ч)
8. Генетические основы индивидуального развития (6 ч)
9. Генетика человека (6 ч)

11 класс (105 ч; из них 26 ч — резервное время)
I. ЭВОЛЮЦИЯ (48 ч)
1. Доместикация и селекция (6 ч)
2. Теория эволюции. Свидетельства эволюции (6 ч)
3. Факторы эволюции (16 ч)
4. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 ч)
5. Возникновение и развитие человека — антропогенез (7 ч)
6. Живая материя как система (5 ч)
II. ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (31 ч)
7. Организмы и окружающая среда (12 ч)
8. Сообщества и экосистемы (10 ч)
9. Биосфера (5 ч)
10. Биологические основы охраны природы (4 ч)

Содержание учебной темы, основные вопросы
Биология как комплекс наук о живой природе

 Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь
биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе.
Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе
развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний.

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы
организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных
уровней организации.

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной
картины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные
методы в биологии, статистическая обработка данных.

Структурные и функциональные основы жизни
 Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль
минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и
нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды.
Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм
действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение,
функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические
вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии.
Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о
строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки.
Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции
хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные
отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток
эукариот.

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и
меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение.

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы
энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в
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процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы
фотосинтеза. Хемосинтез.

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его
свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме.
Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов
обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение
биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ.

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза.
Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в
жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и
позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина
заболеваний. Стволовые клетки.

Организм
Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов.

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма.
Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение,

движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов.
Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи.

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное
оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы
размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие.
Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных
групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития
организмов.

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические
терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов
генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения.
Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание.
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер.
Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и
неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое
картирование.

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье
человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики
для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака.
Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды
наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации,
виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина
онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость.
Эпигенетика.

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры
происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы.
Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных
методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции.
Расширение генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия,
отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия,
хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность.

Теория эволюции
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка.

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы:
палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические,
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биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его
критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица
эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция.
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные
ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга.
Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора:
движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое
видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция,
конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной
теории в формировании естественно-научной картины мира.

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как
результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические
группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов.

Развитие жизни на Земле
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые
события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины.

Современные представления о происхождении человека. Систематическое
положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их
происхождение и единство.

Организмы и окружающая среда
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию
экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов.
Экологическая ниша.

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы
пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.
Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем.
Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция
экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость
сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности.

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования
биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная
миграция атомов. Основные биомы Земли.

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные
ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение
многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология.
Проблемы устойчивого развития.
Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии.
Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):
1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.
2. Техника микроскопирования.
3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и
их описание.
4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.
5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
6. Изучение движения цитоплазмы.
7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.
8. Изучение ферментативного расщепления пероксидаводорода в растительных и
животных клетках.
9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.
10. Выделение ДНК.
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11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).
12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.
13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.
14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.
15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.
16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.
17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных
как доказательство их родства.
18. Составление элементарных схем скрещивания.
19. Решение генетических задач.
20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.
21. Составление и анализ родословных человека.
22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.
23. Описание фенотипа.
24. Сравнение видов по морфологическому критерию.
25. Описание приспособленности организма и ее относительного характера.
26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических
факторов.
27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.
28. Методы измерения факторов среды обитания.
29. Изучение экологических адаптаций человека.
30. Составление пищевых цепей.
31. Изучение и описание экосистем своей местности.
32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.
33. Оценка антропогенных изменений в природе.

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.
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Обязательными являются: стартовый, промежуточный и итоговый контроль знаний.
Они могут быть проведены как контрольное тестирование, являющееся частью урока
текущих тем.  Данные виды работ и практические работы оформляются в тетрадях для
практических работ и контроля знаний по биологии и хранятся в течение одного учебного
года.

Из примерного перечня лабораторных и практических работ к практическим
отнесены:

«Решение генетических задач» (10 класс).

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;
· наблюдения;
· создание презентаций;
· 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
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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.

Календарно-тематическое  планирование (Приложение)
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