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Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, программы по биологии для 

общеобразовательных школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М.: Просвещение, 

2017), полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся.  

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413). Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт;  

 письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

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

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2019-2020 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 345 от 28.12.2018 

 приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897»;  

на основе: 

 Программа: Программа по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. 

Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М.: Просвещение, 2017  

 Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /А.А.Каменский, В.В.Пасечник, 

А.М.Рубцов:  - М., Просвещение. 2019 . 

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

необходимые для развития личностных и познавательных качеств обучающихся.  

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной основной образовательной программе по биологии на 

уровне среднего общего образования» и рассчитана на 70 часов. В программе содержится примерный перечень лабораторных и 

практических работ, не все из которых обязательны для выполнения. Учитель может выбрать из них те, для проведения которых есть 

соответствующие условия в школе. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской 

деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач.  

 Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников. На базовом уровне изучение предмета «Биология», в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

http://ivo.garant.ru/#/document/70188902/entry/0
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л 

общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний, основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук.  

Рабочая программа по биологии включает следующие разделы:  

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета с определением целей и задач его изучения.  

3. Место курса биологии в учебном плане.  

4. Результаты освоения курса биологии ― личностные, предметные и метапредметные.  

5. Содержание курса биологии.  

6. Планируемые результаты изучения курса биологии.  

7. Календарно-тематическое планирование.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной 

картины мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  

 Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на решение следующих задач:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира;   

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как возможной 

области будущей практической деятельности.  

 Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная 

взрослость. Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов глобальными 

целями биологического образования являются:  

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

биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:  

― 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.  

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от учебного плана утвержденного образовательной 

организацией. Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в течение 

двух лет (11 и 12 классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 68 ч, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 11 классе, 34 ч (1 ч в 

неделю) в 12 классе.  

 Курсу биологии 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 биологии в старшей школе, более полно раскрывает общие биологические закономерности, 

проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 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.  

 Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса биологии являются:  
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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.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового уровня являются:  

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  

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

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

2) 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);  

3) 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;  

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

и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) 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;  
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9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш человека и других млекопитающих, 

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

размножения) и формулировка выводов на основе сравнения.  

B ценностно-ориентационной сфере:  

1) 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;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 

результатов.  

B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

Биология как комплекс наук о живой природе  
 Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. 

Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы 

как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни  
 Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

 Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки 

прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

 Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

 Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, 

передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке.  Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  

Организм  
 Организм ― единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

 Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  
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 Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная 

теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

 Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской 

генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье 

человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  
 Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, 

их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

Развитие жизни на Земле  
 Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Современные представления о 

происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство.   

Организмы и окружающая среда  
 Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

 Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

 Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  

Круговороты веществ в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы 

развития биологических наук.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего (полного) общего образования выпускник на базовом 

уровне научится:  
― раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей;  

― понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений;  

― понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, 

вид, экосистема, биосфера;  

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать 

их, формулировать выводы;  
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― использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез;  

― сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

― обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

― приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

― распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;  

― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

― объяснять причины наследственных заболеваний;  

― выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;  

― выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов;  

― составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

― приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды;  

― оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников;  

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

представленных данных;  

― оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека;  

― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
― давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории 

(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

― характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности;  

― сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

― решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

― решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза 

или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов);  

― решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя 

законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику;  

― устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;  

― оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека 

для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.  
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Данная образовательная программа адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушением слуха. Обучающиеся с нарушением слуха представляют 

собой разнородную группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития, наличию 

/отсутствию дополнительных нарушений. В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в зависимости 

от средней его потери на частотах 500 – 2000 Гц: тугоухость I степени (26 - 40 дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени 

(56 - 70 дБ); тугоухость IV степени (более 90 дБ). Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и времени 

наступления нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута - 

требуется оценка общего и речевого развития ребенка. Глухие позднооглохшие – дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была 

сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть различными, поскольку при возникновении нарушения 

слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения. Речь 

разрушается постепенно, и уже через один – два месяца после потери слуха обнаруживаются её качественные изменения, которые 

проявляются как в собственной речи ребенка, так и в восприятии речи окружающих, точнее – в реакции на неё. Сначала нарушения речевого 

поведения становятся заметными в непривычных для ребёнка речевых ситуациях (то есть слышимая им раньше речь как бы пропала, но в 

знакомой обстановке ребёнок ещё помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи самого ребёнка, 

затрагивающие её звуковой, лексический и грамматический строй. Завершающим этапом становится потеря речи. Развитие мышления в 

большей степени сходно с его развитием у слышащих детей. Нарушение слуха у этих детей прежде всего сказывается на их поведении, что 

проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные звуки. У такого ребёнка можно наблюдать отсутствие реакций 

на увеличение звука аудиовизуальной техники, отстранение от взрослого при его попытке сказать что-либо на ухо, вздрагивание от 

неожиданных резких звуков. Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся расторможенными, капризными, 

агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, избегают общения с окружающими. Слабослышащие дети - степень потери слуха не 

лишает их самой возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет ряд специфических 

особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную 

группу (по состоянию слуха, речи и по многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений слуховой 

недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно 

отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и 

общения. Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких 

как степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой 

находился ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития. Многие слабослышащие 

школьники не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия,  естественные жесты и 

эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи 

приобретает искажённый характер из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, 
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ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что отрицательно 

сказывается на познавательном развитии и на формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно развиваются и 

умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке собственных действий и поступков. Достижения в развитии цифровых 

технологий, отоларингологии, аудиологии, специальной психологии и коррекционной педагогики, согласованные действия специалистов 

разного профиля в системе междисциплинарной помощи детям с ОВЗ приводят к появлению новых групп, обучающихся с ОВЗ - их 

медицинский и социально-психологический статус меняется на протяжении детства. Так, в категории лиц с тяжелыми нарушениями 

слуха выделена в последние десятилетия группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации, их число неуклонно растет на 

современном этапе. Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их социально-психологический статус 

меняется в процессе постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения речевого процессора ребенок может 

характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший 

(сохранивший речь или теряющий ее). После подключения процессора состояние слуха детей уравнивается – все благополучно 

прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 

степень по международной классификации). Статус детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно 

воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как глухой человек, опираясь на 

умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны зрительные опоры и 

привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка 

контролировать произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап реабилитации, 

т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый 

(переходный) статус. Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с кохлеарными имплантами 

встал на путь естественного развития коммуникации, и его статус вновь изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с 

окружающими как слышащий и начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. Выбор 

образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами зависит от точности определения его актуального социально-

психологического статуса. До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности, время потери слуха, сроки и характер 

слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего воспитания и обучения. После 

подключения процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии 

вербальной и невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была сформирована. По этим основаниям 

выделяются три группы детей с кохлеарными имплантами: 1) со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией 

(оглохшие); 2) вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, сформированной до операции на зрительно-слуховой или 

слухозрительной основе (дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых 21 было своевременным и успешным); 3) дети, у которых 

до операции не удалось сформировать развернутую словесную речь, их коммуникация осуществляется другими средствами (дети с 

тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых не было своевременным и успешным; дети с дополнительными первичными 

нарушениями). Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что дети с кохлеарными имплантами 

уравниваются по двум показателям – сходное состояние слуха и все они встали на путь естественного развития коммуникации и речи. Теперь 
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требуется подбирать подходящий образовательный маршрут, и важными ориентирами становятся степень сближения развития ребенка с 

возрастной нормой и оценка перспективы дальнейшего сближения в разных условиях обучения. По этим основаниям дети с кохлеарными 

имплантами делятся на несколько групп: 1) приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в общеобразовательную среду при 

минимальной специальной поддержке; 2) еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу благополучного 

дальнейшего развития и приближения к норме в обычной среде при постоянном наблюдении и систематической специальной 

сурдопедагогической поддержке; 3) не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы сближения с нормой в обычной 

среде даже при постоянном наблюдении и специальной сурдопедагогической поддержке; 4) развитие ребёнка не приближается к возрастной 

норме и перспектива сближения с ней маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи. Все приведенные 

классификации последовательно сменяют друг друга и являются составными частями динамической по своей сути классификации детей с 

кохлеарными имплантами, необходимой специалистам для понимания динамики изменений, происходящих с ребенком с КИ в процессе 

реабилитации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушением слуха. В структуру особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся входят: · специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; ·использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; ·максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом; · обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в процессе индивидуальной работы; 

· активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций, осуществление 

специальной работы по коррекции речевых нарушений; · специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны, формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться 

звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

· специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи; освоения умения использовать устную речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), 23 

использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор; · условия 

обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога 

на поддержание в ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и классе его принимают, ему симпатизируют, придут на 

помощь в случае затруднений. При обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо транслировать эту установку соученикам 

ребенка, не подчеркивая его особость, а, показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным отношением, вовлекать слышащих 

детей в доступное взаимодействие; · специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании индивидуального 

жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; · учёт 

специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и оценке достижений; · психологическое сопровождение, 
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направленное на установление взаимодействия семьи и образовательного учреждения; · создание условий для развития у обучающихся 

инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных видах деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся.  На развитие обучающихся данной категории серьезное влияние 

оказывает состояние зрительных функций, по которому выделяют: тотальную слепоту, светоощущение, практическую слепоту (наличие 

остаточного зрения). Тотально слепые, характеризуются абсолютной (тотальной) слепотой на оба глаза, что детерминирует полное 

отсутствие у них даже зрительных ощущений (отсутствие возможности различить свет и тьму). В качестве ведущих в учебно-познавательной 

и ориентировочной деятельности данной подгруппы обучающихся выступают осязательное и слуховое восприятие. Другие анализаторы 

выполняют вспомогательную роль. Слепые со светоощущением в отличие от первой подгруппы, имеют зрительные ощущения. По своим 

зрительным возможностям данная группа весьма разнообразна и включает: - слепых, у которых имеет место светоощущение с неправильной 

проекцией (не могут правильно определять направление света), что не дает им возможности использовать светоощущение при 

самостоятельной ориентировке в пространстве; - слепых, у которых имеет место светоощущение с правильной проекцией (могут адекватно 

определять направление света), что позволяет использовать его в учебно-познавательной деятельности (особенно в пространственной 

ориентировке); - слепых, у которых наряду со светоощущением имеет место цветоощущение (могут наряду со светом и тьмой различать 

цвета), что  обеспечивает возможность его использования в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности. Слепые с остаточным 

зрением (практическая слепота) имеют относительно высокую по сравнению с другими группами слепых остроту зрения (острота зрения 

варьирует от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции). Это в свою очередь, создает возможность зрительного 

восприятия предметов и объектов окружающего мира. Способность воспринимать цвет, форму, размер предметов и объектов обеспечивает 

возможность получения данной подгруппой обучающихся очень некачественных, но и, тем не менее, зрительных представлений. Однако в 

силу того, что остаточное зрение характеризуется неравнозначностью нарушений отдельных функций, лабильностью (неустойчивостью) 

ряда компонентов и зрительного процесса в целом, повышенной утомляемостью, ведущими в учебно-познавательной деятельности данной 

подгруппы обучающихся должны выступать осязательное и слуховое восприятие. Зрительное же восприятие должно выполнять роль 

вспомогательного способа ориентировки, контроля своих действий и получения информации. Среди слепых имеет место преобладание 

обучающихся, у которых зрение было нарушено (утеряно) в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их 

психофизического развития, с другой, определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, 

регулируемой центральной нервной системой. Неоднородность данной группы проявляется в различном уровне как психофизического 

развития обучающихся, поступающих в школу, так и уровня развития компенсаторных процессов, необходимых для систематического 

обучения. Диапазон колебания уровня развития в данной группе обучающихся может быть очень широким: от отсутствия элементарных 

навыков самообслуживания, пространственной ориентировки (даже на собственном теле), общения, контроля над своим поведением до 

наличия достаточно высокого уровня общего развития и сформированности компенсаторных способов деятельности, умений и навыков 

социальноадаптивного поведения. В условиях слепоты имеет место обедненность чувственного опыта, обусловленная не только нарушением 

функций зрения (вследствие сокращения зрительных ощущений и восприятий снижается количество и качество зрительных представлений, 

что проявляется в их фрагментарности, нечеткости, схематизме, вербализме, недостаточной обобщенности), но и низким уровнем развития 

сохранных анализаторов, недостаточной сформированностью приемов обследования предметов и объектов окружающего мира, отсутствием 
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потребности и низким уровнем развития умения использовать в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности сохранные 

анализаторы. Обедненность чувственного опыта требует развития сенсорной сферы, формирования, обогащения, коррекции чувственного 

опыта. Слепота, в силу негативного влияния на уровень развития как общей, так и двигательной активности, значительно осложняет 

физическое развитие обучающихся, что проявляется: в замедленном темпе овладения слепыми различными движениями и более низком 

уровне их развития (снижение объема движений, качества выполнения); в нарушении координации движений; в снижении уровня развития 

общей и мелкой моторики; в возникновении навязчивых движений; в нарушении осанки, походки, положения тела; в трудностях 

передвижения в пространстве. У слепых в силу снижения полноты, точности и дифференцированности чувственного отражения мира имеет 

место своеобразие становления и протекания познавательных процессов (снижение скорости и точности ощущений, восприятий, снижение 

полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; возникновение трудностей в реализации мыслительных 

операций, в формировании и оперировании понятиями; дивергенция чувственного и  логического, обусловливающая возможность 

возникновения формальных суждений; возникновение формализма и вербализма знаний; наличие низкого уровня развития основных свойств 

внимания, недостаточная его концентрация, ограниченные возможности его распределения; возникновение трудностей реализации 

процессов запоминания, узнавания, воспроизведения; снижение количественной продуктивности и оригинальности воображения, подмена 

образов воображения образами памяти и др.). Имеющие место у слепых обучающихся трудности в овладении языковыми (фонематический 

состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, в осуществлении 

коммуникативной деятельности (восприятия, интерпретации и продуцирования средств общения), а также наличие своеобразия их речевого 

развития (снижение динамики в развитии и накоплении языковых средств и выразительных движений, своеобразие соотношения слова и 

образа, проявляющееся в слабой связи речи с предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков и др.) обуславливают 

необходимость особого внимания к использованию речи в учебно-познавательном процессе слепых обучающихся как важнейшего средства 

компенсации зрительной недостаточности; осуществление речевого развития слепых обучающихся с учетом особенностей их 

познавательной деятельности; коррекцию речи с учетом непосредственного и опосредованного влияния на различные ее стороны глубоких 

нарушений зрения; формирование коммуникативной деятельности. Имеющее место у слепых обучающихся значительное снижение общей и 

познавательной активности препятствует своевременному развитию различных видов деятельности (в том числе и учебно-познавательной), 

способствует возникновению трудностей в процессе ее осуществления (трудности контроля, диспропорциональность понимания функций 

действия и его практического выполнения, стремление к решению практических задач  в вербальном плане, трудности переноса 

сформированнных умений на новые условия деятельности и др.). У многих слепых обучающихся имеет место снижение активности (общей 

и познавательной). У данной категории обучающихся имеет место значительное снижение в условиях слепоты уровня развития 

мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», 

развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к имеющимся у обучающегося нарушениям). 

Особые образовательные потребности слепых обучающихся. В структуру особых образовательных потребностей слепых 

обучающихся входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для слепых. К общим потребностям относятся: получение специальной помощи 

средствами образования; психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и сверстниками; 
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психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; использование 

специальных средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 

путей обучения; индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения здоровых сверстников; обеспечение особой 

пространственной и временной организации образовательной среды; максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. К потребностям, характерным для слепых обучающихся, относятся: 

 целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития сохранных анализаторов (в том числе и остаточного 

зрения); целенаправленное руководство осязательным и зрительным восприятием; формирование компенсаторных способов деятельности; 

профилактика вербализма и формализма знаний за счет расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 

представлений, формирования, обогащения, коррекции понятий; использование специальных приемов организации учебнопознавательной 

деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация и др.); систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; обеспечение доступности учебной 

информации для тактильного и зрительного восприятия слепыми обучающимися с остаточным зрением; учет при организации обучения, 

воспитания слепого обучающегося с остаточным зрением: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 

режима зрительной, тактильной и физической нагрузок; тотально слепыми и слепыми со светоощущением - возраста и времени утраты 

зрения, режима тактильных и физических нагрузок; преимущественное использование индивидуальных пособий, рассчитанных на 

осязательное или осязательное и зрительное восприятие; учет темпа учебной работы слепых обучающихся в зависимости от уровня 

сформированности компенсаторных способов деятельности; введение в структурное построение урока пропедевтического 

(подготовительного) этапа;  постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях коррекционных целевых 

установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; активное 

использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной 

работы по коррекции речевых нарушений; реализация приемов, направленных на профилактику и устранение вербализма и формализма 

речи; целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки в микро и макропространстве; целенаправленное формирование 

умений и навыков социальнобытовой ориентировки; создание условий для развития у слепых обучающихся инициативы, познавательной и 

общей (в том числе двигательной) активности; развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности; создание условий для развития и коррекции коммуникативной деятельности; 

создание условий для коррекции нарушений в двигательной сфере; развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований; нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих проявлений и профилактика их 

возникновения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов 
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отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 

классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

 Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в 

большей степени для организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных 

проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная 

на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Группа 

обучающихся с НОДА по варианту 6.1. дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую 

речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности 

в бытовых и практических вопросах жизни. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. Особые образовательные потребности у детей с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:  · обязательность непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; · требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, адресованной традиционно 

развивающимся сверстникам; · необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

· индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося ребёнка; · обеспечение особой 

пространственной и временной организации образовательной среды; Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально 

адаптированным рабочим местом. Помимо этого, дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи 

в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-

педагогическую помощь. 

Учебный план 11 класс 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Из них 

Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Экскурсии 

1 Введение в общую биологию 5  2 1   

2 Молекулярный уровень 12  2 2   



л 

3 Клеточный уровень 17 1 5 2   

 Итого 34 1 9 5   
 

Учебный план 12 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Из них 

Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Экскурсии 

1 1.Организменный уровень 10      

2 2.Популяционно-видовой уровень 8      

3 3.Экосистемный уровень 8      

4 4. Биосферный уровень 8      

 Итого: 34      
 

Учебно-тематический план 12 класс 

Темы (разделы)  Кол-во часов 

1.Организменный уровень 10 

2.Популяционно-видовой уровень 8 

3.Экосистемный уровень 8 

4. Биосферный уровень    9 

Итого: 35 

 

Учебно-тематическое планирование. 11 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Введение (5ч.) 



л 

1. Вводный инструктаж по охране труда. Биология в системе наук.  1 https://uchi.ru/ 

2. Объект изучения биологии  1 http://biologylib.ru/catalog/ 

3. Методы научного познания в биологии.  Лаб. раб. 1 «Использование различных методов при 

изучении биологических объектов» 

1  

4. Биологические системы и их свойства. Лаб. раб. 2 «Механизмы саморегуляции».  1  

5. Обобщающий урок по теме: «Биология в системе наук. Методы научного познания в 

биологии» (контрольный тест 1) 

1  

Молекулярный уровень (13 ч.) 

6. Молекулярный уровень: общая характеристика  1 https://interneturok.ru/ 

7. Неорганические вещества: вода, соли  1  

8. Липиды, их строение и функции. 1  

9. Углеводы, их строение и функции. 1  

10.  Белки, состав и структура.  1 http://www.history.ru/freebi.htm 

11. Белки. Функции белков  1  

12. Лаб. раб. 3 «Обнаружение липидов, углеводов, белков с помощью качественных реакций»  1  

13. Ферменты - Биологические катализаторы. Лаб. раб. 4 «Каталитическая активность ферментов 

(на примере амилазы)»  

1  

14. Обобщающий урок по теме «Химический состав клетки» (контрольный тест 2) 1  

15.  Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК  1  

16.  АТФ и другие нуклеотиды. Витамины  1  

17. Вирусы  1  

18. Обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень организации живой природы» 

(контрольный тест 3) 

1  http://www.ecosystema.ru/ 

 Клеточный уровень (17 ч.) 

19. Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная теория. Лаб. раб. 5 

Техника микроскопирования «Сравнение строения клеток растений, животных грибов и 

бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».  

1 http://biology-online.ru/ 

20. Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. Клеточный центр. Цитоскелет. Лаб. раб. 6 

«Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука».  

1  

21. Рибосомы. Ядро Эндоплазматическая сеть.  1  

https://www.google.com/url?q=http://biologylib.ru/catalog/&sa=D&ust=1604341088413000&usg=AOvVaw21edIJWHbuUgE8XDPzxO2y
https://www.google.com/url?q=https://interneturok.ru/&sa=D&ust=1604341088415000&usg=AOvVaw3D5z3B_y8kk6sW8QvpIAjX
https://www.google.com/url?q=http://www.ecosystema.ru/&sa=D&ust=1604341093726000&usg=AOvVaw1zrb0diqQgq8pOISDB-cCb
https://www.google.com/url?q=http://biology-online.ru/&sa=D&ust=1604341088417000&usg=AOvVaw3Lvls9cQhCFFSUpYgJx4I8


л 

22. Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Лаб. раб. 7 «Приготовление, рассматривание и 

описание микропрепаратов клеток растений». 

1  

23. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Клеточные включения.Лаб. раб. 8 

«Наблюдение движения цитоплазмы на примере листа элодеи».  

1  

24. 

 

 Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. Лаб. раб. 9 «Сравнение строения 

клеток растений, животных, грибов и бактерий». 

1  

25. Обобщающий урок по теме «Особенности строения клеток живых организмов» (контрольный 

тест 4) 

1  

26.  Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  1  

27.  Энергетический обмен в клетке.  1  

28. Типы клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез. 1  

29. Пластический обмен: биосинтез белков 1  

30. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. 1  

31. Деление клетки. Митоз. 1  

32. Деление клетки. Мейоз. Половые клетки. Пр. раб. «Решение элементарных задач по 

молекулярной биологии». 

1  

33.  Обобщающий урок по теме «Клеточный уровень организации живой природы» 

(контрольный тест 5) 

1  

34. Заключительный урок учебно-исследовательской и проектной деятельности 1  http://nrc.edu.ru/est/ 

 

Учебно-тематическое планирование. 12 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Организменный уровень (10 ч.) 

1 Инструктаж по охране труда. Организменный уровень: общая характеристика. Размножение 

организмов. 

1 https://uchi.ru/ 

 

2 Развитие половых клеток. Оплодотворение 1 http://biologylib.ru/catalog/ 

3 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон 1  

4 Закономерности наследования признаков. Моногибридное скрещивание. 1 http://biology-online.ru/ 

5 Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание 1  

6 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков 1  

https://www.google.com/url?q=http://nrc.edu.ru/est/&sa=D&ust=1604341093726000&usg=AOvVaw2gWgYHSgRGcgJwl0syB_E6
https://uchi.ru/
https://www.google.com/url?q=http://biologylib.ru/catalog/&sa=D&ust=1604341088413000&usg=AOvVaw21edIJWHbuUgE8XDPzxO2y
https://www.google.com/url?q=http://biology-online.ru/&sa=D&ust=1604341088417000&usg=AOvVaw3Lvls9cQhCFFSUpYgJx4I8


л 

7 Хромосомная теория. Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. 1  

8 Закономерности изменчивости. 1  

9 Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. Биотехнология 1  

10 Обобщающий урок. 1  

Популяционно-видовой уровень (8 ч.) 

11 Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Виды и популяции. 1 https://interneturok.ru/ 

12 Развитие эволюционных идей. 1  

13 Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 1  

14 Естественный отбор как фактор эволюции. 1  

15 Микроэволюция и макроэволюция. 1  

16 Направления эволюции. 1  

17 Принципы классификации. Систематика 1 http://www.history.ru/freebi.htm/ 

18 Обобщающий урок. 1  

Экосистемный уровень (8 ч.) 

19 Экосистемныйуровень: общая характеристика. Среда обитания организмов. Экологические 

факторы. 

1  http://www.ecosystema.ru/ 

20 Экологические сообщества 1  

21 Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. Экологическая ниша. 1  

22 Видовая и пространственная структуры экосистемы. 1  

23 Пищевые связи в экосистеме 1  

24 Круговорот веществ и энергии в экосистеме 1  

25 Экологическая сукцессия. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы 1  

26 Обобщающий урок 1 http://nrc.edu.ru/est/ 

Биосферный уровень (8 ч.) 

27 Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 1  

28 Круговорот веществ в биосфере 1  

29 Эволюция биосферы. 1 http://evolution.powernet.ru/ 

30 Итоговая контрольная работа 1  

31 Происхождение жизни на Земле 1  

32 Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 1  

https://www.google.com/url?q=https://interneturok.ru/&sa=D&ust=1604341088415000&usg=AOvVaw3D5z3B_y8kk6sW8QvpIAjX
https://www.google.com/url?q=http://www.history.ru/freebi.htm/&sa=D&ust=1604341093734000&usg=AOvVaw256AV_feoNb3a8DIqSC130
https://www.google.com/url?q=http://www.ecosystema.ru/&sa=D&ust=1604341093726000&usg=AOvVaw1zrb0diqQgq8pOISDB-cCb
https://www.google.com/url?q=http://nrc.edu.ru/est/&sa=D&ust=1604341093726000&usg=AOvVaw2gWgYHSgRGcgJwl0syB_E6
https://www.google.com/url?q=http://evolution.powernet.ru/&sa=D&ust=1604341093727000&usg=AOvVaw2SH4vFnwvdH6FwHd_azu5M


л 

33 Роль человека в биосфере. 1  

34 Эволюция человека. Заключительный урок. 1  

 
Виды и формы контроля по биологии 11 класс 

 

Лабораторная работа 1«Использование различных методов при изучении биологических объектов  

Лабораторная работа 2 «Механизмы саморегуляции».  

Лабораторная работа 3 «Обнаружение липидов, углеводов, белков с помощью качественных реакций»  

Лабораторная работа 4 «Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы)» 

Лабораторная работа 5 «Техника микроскопирования».  «Сравнение строения клеток растений, животных грибов и бактерий под микроскопом 

на готовых микропрепаратах и их описание». 

Лабораторная работа 6 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука».  

Лабораторная работа 7 «Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений».  

Лабораторная работа 8 «Наблюдение движения цитоплазмы на примере листа элодеи».  

Лабораторная работа 9«Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий».  

 Практическая работа 1 Решение элементарных задач по молекулярной биологии».  

 

Литература и средства обучения: 

 

Программа: Программа по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. 

Швецов, Т. М. Ефимова. ― М.: Просвещение, 2017  

Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.А.Каменский, В.В.Пасечник, 

А.М.Рубцов:  - М., Просвещение. 2019 . 

Для учителя 

1. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 1997. 

2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2005. 

4. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология: Учеб. для 10 – 11 кл. общеобраз. учебных. заведений - М.: Дрофа, 2005.  

5. Рис Э., Стернберг М. От клеток к атомам: Иллюстрированное введение в молекулярную биологию: Пер с англ. – М.: Мир, 1988. 

6. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10 – 11 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику / под ред. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа,  

7. Уроки общей биологии: Пособие для учителя / В.М. Корсунская, Г.Н. Мироненко, З.А. Мокеева, Н.М. Верзилин. – М.: Просвещение,  

8.  Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Экология. 10 (11) класс: Учеб. для общеобраз. учеб. заведений. 5-е изд., М.: Дрофа, 2001. – 256 с 

9.  Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. – 2-е изд.  М.: Просвещение, 1995. – 368 с. 



л 

10.  Реймерс Н. Ф. Начала экологических знаний.М.: Издательство МНЭПУ, 1993. – 261 с. 

11. Энциклопедия для детей. Глав. Ред. В. А. Володин.М.: Аванта+, 2001. – 448 с.  

12.  Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. – М.: Просвещение, 1986. 

13.  Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2003. 

14.  Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: Просвещение, 2002. 

15.  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.: Просвещение, 1985. 

16.  Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. М.В.Высоцкая тренажер по общей биологии для учащихся 10-11 классов и поступающих в ВУЗы. Тренировочные задачи – Волгоград: 

Учитель,2005. 

2.  М.В.Высоцкая Общая биология 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания– Волгоград: Учитель,2008. 

3.  Т.А.Афонина. Практическое пособие с заданиями. - М.: Форум-интра, 2009 

4.  Г.И.Лернер. Уроки биологии. Общая биология.10-11 классы. Тесты, вопросы, задачи. - М.: Эксмо,2005 

5. В.В. Пасечник Авторская программа среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы. – М.: Дрофа 2010 

6. М.В. Оданович, Н.И. Старикова,Е.М. Гаджиева, Е. Ю.Щелчкова Биология 5-11классы:развернутое тематическое планирование – 

Волгоград: Учитель, 2009 

Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2011. – 480 

с.: ил.; Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).  

7.  Л.В.Сорокина. Тематические зачёты по биологии в 10-11 классах - М.: Сфера,2008 

8. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) 

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

9.www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

10.http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". 

Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

11. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

12.http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию 

человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной 

работы. 

13.http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и 

легендах, Животные-строители, Забота о потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть использованы в качестве 

иллюстраций 
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