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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
При разработке программы по биологии теоретическую основу дляопределения подходов к формированию содержания учебного предмета«Биология» составили: концептуальные положения ФГОС СОО овзаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения итребований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях ипринципах, характеризующих современное состояние системы среднегообщего образования в Российской Федерации, а также положения оспецифике биологии, её значении в познании живой природы и обеспечениисуществования человеческого общества. Согласно названным положениям,определены основные функции программы по биологии и её структура.Программа по биологии даёт представление о целях, об общейстратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствамиучебного предмета «Биология», определяет обязательное предметноесодержание, его структуру, распределение по разделам и темам,рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётоммежпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательногопроцесса, возрастных особенностей обучающихся.В программе по биологии также учитываются требования кпланируемым личностным, метапредметным и предметным результатамобучения в формировании основных видов учебно-познавательнойдеятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержаниябиологического образования.В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализованпринцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в нейпросматривается направленность на развитие знаний, связанных сформированием естественно-научного мировоззрения, ценностныхориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровомобразе жизни и бережным отношением к окружающей природной среде.Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний остроении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих вних процессов в программе по биологии уделено внимание использованиюполученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, втом числе: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-генетического консультирования, обоснования экологическицелесообразного поведения в окружающей природной среде, анализавлияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных иискусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленностиучебного предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения



условий для решения одной из актуальных задач школьного биологическогообразования, которая предполагает формирование у обучающихсяспособности адаптироваться к изменениям динамично развивающегосясовременного мира.Биология на уровне среднего общего образования занимает важноеместо. Она обеспечивает формирование у обучающихся представлений онаучной картине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, еёотличительных признаках – уровневой организации и эволюции, создаётусловия для: познания законов живой природы, формированияфункциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образажизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природеи человеку.Большое значение биология имеет также для решения воспитательных иразвивающих задач среднего общего образования, социализацииобучающихся. Изучение биологии обеспечивает условия для формированияинтеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков,эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний спредставлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химиии географии. Названные положения о предназначении учебного предмета«Биология» составили основу для определения подходов к отбору иструктурированию его содержания, представленного в программе побиологии.Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровнеосуществлён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии скоторым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые дляформирования общей культуры, определяющие адекватное поведениечеловека в окружающей природной среде, востребованные в повседневнойжизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знанийзанимают элементы содержания, которые служат основой для формированияпредставлений о современной естественно-научной картине мира иценностных ориентациях личности, способствующих гуманизациибиологического образования.Структурирование содержания учебного материала в программе побиологии осуществлено с учётом приоритетного значения знаний оботличительных особенностях живой природы, о её уровневой организации иэволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология»выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методынаучного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как



биологическая система», «Система и многообразие органического мира»,«Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности».Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне –овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональнойорганизации живых систем разного ранга и приобретение уменийиспользовать эти знания для грамотных действий в отношении объектовживой природы и решения различных жизненных проблем.Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовомуровне обеспечивается решением следующих задач:освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях,учениях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основойдля формирования представлений о естественно-научной картине мира, ометодах научного познания, строении, многообразии и особенностях живыхсистем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современныхисследованиях в биологии;формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных итворческих способностей в процессе анализа данных о путях развития вбиологии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых системразного уровня организации;становление у обучающихся общей культуры, функциональнойграмотности, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающегомира живой природы на основании знаний и опыта, полученных приизучении биологии;формирование у обучающихся умений иллюстрировать значениебиологических знаний в практической деятельности человека, развитиисовременных медицинских технологий и агробиотехнологий;воспитание убеждённости в возможности познания человеком живойприроды, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этическихнорм при проведении биологических исследований;осознание ценности биологических знаний для повышения уровняэкологической культуры, для формирования научного мировоззрения;применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни дляоценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактикизаболеваний.В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая набазовом уровне, является обязательным учебным предметом, входящим всостав предметной области «Естественно-научные предметы».



Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образованияотводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34часа (1 час в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
10 КЛАСС

Тема 1. Биология как наука.Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими идругими естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом.Роль биологии в формировании современной научной картины мира.Система биологических наук.Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание,измерение, классификация, моделирование, статистическая обработкаданных).Демонстрации:Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик.Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы».Лабораторные и практические работы:Практическая работа № 1. «Использование различных методов приизучении биологических объектов».Тема 2. Живые системы и их организация.Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличиеживых систем от неорганической природы.Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем:молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организацииживой природы».Оборудование: модель молекулы ДНК.Тема 3. Химический состав и строение клетки.Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы,микроэлементы. Вода и минеральные вещества.Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержаниеосмотического баланса.Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков.Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровниструктуры белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная ичетвертичная структура). Химические свойства белков. Биологическиефункции белков.



Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента:активный центр, субстратная специфичность. Коферменты. Витамины.Отличия ферментов от неорганических катализаторов.Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза),дисахариды (сахароза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген,целлюлоза). Биологические функции углеводов.Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Биологические функции липидов. Сравнениеуглеводов, белков и липидов как источников энергии.Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономерынуклеиновых кислот. Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК.Виды РНК. АТФ: строение и функции.Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействияидей и фактов в научном познании. Методы изучения клетки.Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток:замкнутая наружная мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат,система синтеза белка.Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенностистроения прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строениеэукариотической клетки. Основные отличия растительной, животной игрибной клетки.Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, ихфункции. Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и еёорганоиды. Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи,лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды.Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранныеорганоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички,жгутики. Функции органоидов клетки. Включения.Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка,кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы.Транспорт веществ в клетке.Демонстрации:Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж.Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр.Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживойприроде», «Распределение химических элементов в живой природе».Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов»,«Строение молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка»,«Строение фермента», «Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы



АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки»,«Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки»,«Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды».Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведениянаблюдений, измерений, экспериментов, микропрепараты растительных,животных и бактериальных клеток.Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активностиферментов (на примере амилазы или каталазы)».Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений,животных и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и ихописание».Тема 4. Жизнедеятельность клетки.Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) идиссимиляция (энергетический обмен) – две стороны единого процессаметаболизма. Роль законов сохранения веществ и энергии в пониманииметаболизма.Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментовв обмене веществ и превращении энергии в клетке.Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакциифотосинтеза. Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизнина Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и способы повышения егопродуктивности у культурных растений.Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза дляжизни на Земле.Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение иаккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена.Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное окисление, или клеточноедыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективностьэнергетического обмена.Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК.Реализация генетической информации в клетке. Генетический код и егосвойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтезбелка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом вбиосинтезе белка.Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И.Ивановский). Особенности строения и жизненного цикла вирусов.Бактериофаги. Болезни растений, животных и человека, вызываемыевирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа.



Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактикараспространения вирусных заболеваний.Демонстрации:Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев.Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия»,«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК»,«Строение и функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код»,«Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа,бактериофага», «Репликация ДНК».Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция»,«Биосинтез белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК.Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов.Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз.Процессы, протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричногосинтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный набор – кариотип.Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды.Цитологические основы размножения и индивидуального развитияорганизмов.Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие наразных стадиях митоза. Биологический смысл митоза.Программируемая гибель клетки – апоптоз.Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды беспологоразмножения: деление надвое, почкование одно- и многоклеточных,спорообразование, вегетативное размножение. Искусственное клонированиеорганизмов, его значение для селекции.Половое размножение, его отличия от бесполого.Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза.Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл изначение мейоза.Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных.Половые железы: семенники и яичники. Образование и развитие половыхклеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка) – сперматогенез и овогенез.Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение.Партеногенез.Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие(эмбриогенез). Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных:дробление, гаструляция, органогенез. Постэмбриональное развитие. Типыпостэмбрионального развития: прямое, непрямое (личиночное). Влияние



среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождённыеуродства.Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строениесемени, стадии развития.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойноеоплодотворение у цветковых растений», «Вегетативное размножениерастений», «Деление клетки бактерий», «Строение половых клеток»,«Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз»,«Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих ичеловека», «Основные стадии онтогенеза».Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоидымлекопитающего», «Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клеткахкорешка лука», магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модельДНК, модель метафазной хромосомы.Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончикакорешка лука на готовых микропрепаратах».Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток наготовых микропрепаратах».Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов.Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологиии эмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежныхучёных в развитие генетики. Методы генетики (гибридологический,цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные генетическиепонятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний.Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем.Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первогопоколения. Правило доминирования. Закон расщепления признаков.Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование.Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследованияпризнаков. Цитогенетические основы дигибридного скрещивания.Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещиваниядля определения генотипа особи.Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана посцепленному наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результатекроссинговера.Хромосомная теория наследственности. Генетические карты.



Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половыехромосомы. Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследованиепризнаков, сцепленных с полом.Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная.Роль среды в ненаследственной изменчивости. Характеристикамодификационной изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая.Норма реакции признака. Количественные и качественные признаки и ихнорма реакции. Свойства модификационной изменчивости.Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативнаяизменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативнойизменчивости. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: генные,хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы.Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова.Внеядерная наследственность и изменчивость.Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетикичеловека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический,молекулярно-генетический. Современное определение генотипа:полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощьюПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни,болезни с наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни.Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. Принципыздорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетическихболезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинскойгенетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека.Демонстрации:Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В.Тимофеев-Ресовский, Н. И. Вавилов.Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и егоцитогенетическая основа», «Закон расщепления и его цитогенетическаяоснова», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное скрещивание»,«Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз»,«Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений,животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности наследования,сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Видыизменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость».Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание»,«Неполное доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст



хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутацииформы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох посевной».Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного идигибридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах».Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости,построение вариационного ряда и вариационной кривой».Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовыхмикропрепаратах».Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословныхчеловека».Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии.Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация.Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения и многообразиякультурных растений. Центры происхождения домашних животных. Сорт,порода, штамм.Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы вселекции растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственноескрещивание – инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий.Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – аутбридинг.Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез иполучение полиплоидов. Достижения селекции растений, животных имикроорганизмов.Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапысоздания рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточнаяинженерия. Клеточные культуры. Микроклональное размножение растений.Клонирование высокопродуктивных сельскохозяйственных организмов.Экологические и этические проблемы. ГМО – генетическимодифицированные организмы.Демонстрации:Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф.Иванов.Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразиякультурных растений», «Породы домашних животных», «Сорта культурныхрастений», «Отдалённая гибридизация», «Работы академика М. Ф. Иванова»,«Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные культуры иклонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом».Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурныхсортов растений, гербарий «Сельскохозяйственные растения».



Лабораторные и практические работы:Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений иживотных (на селекционную станцию, племенную ферму,сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, лабораториюагроуниверситета или научного центра)».
11 КЛАСС

Тема 1. Эволюционная биология.Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционнаятеория и её место в биологии. Влияние эволюционной теории на развитиебиологии и других наук.Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательностьпоявления видов в палеонтологической летописи, переходные формы.Биогеографические: сходство и различие фаун и флор материков и островов.Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видовпозвоночных. Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные,рудиментарные органы, атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходствомеханизмов наследственности и основных метаболических путей у всехорганизмов.Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновениядарвинизма. Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточноеразмножение при ограниченности ресурсов, неопределённая изменчивость,борьба за существование, естественный отбор).Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения.Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции.Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационныйпроцесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейфгенов. Изоляция и миграция.Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формыестественного отбора.Приспособленность организмов как результат эволюции. Примерыприспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации.Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формывидообразования: географическое, экологическое.Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная,конвергентная, параллельная. Необратимость эволюции.Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующаяспециализация. Адаптивная радиация.Демонстрации:



Портреты: К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В. О. Ковалевский, К.М. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, А. Н. Северцов.Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародышипозвоночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы засуществование», «Естественный отбор», «Многообразие сортов растений»,«Многообразие пород животных», «Популяции», «Мутационнаяизменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация»,«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч.Дарвина», «Борьба за существование», «Приспособленность организмов»,«Географическое видообразование», «Экологическое видообразование».Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски,набор плодов и семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений уживотных», модель «Основные направления эволюции», объёмная модель«Строение головного мозга позвоночных».Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранностиископаемых животных и растений», модель аппликация «Перекрёстхромосом», влажные препараты «Развитие насекомого», «Развитиелягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев иокраски тела).Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическомукритерию».Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма иеё относительного характера».Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле.Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезывозникновения жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическаяэволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических.Экспериментальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапыбиологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мембранныхструктур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция.Формирование основных групп живых организмов.Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская ипротерозойская эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский,ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский.Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой.Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый,антропогеновый.



Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапыэволюции растительного и животного мира. Ароморфозы у растений иживотных. Появление, расцвет и вымирание групп живых организмов.Система органического мира как отражение эволюции. Основныесистематические группы организмов.Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений опроисхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства иразличия человека и животных. Систематическое положение человека.Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственнаяизменчивость и естественный отбор. Общественный образ жизни,изготовление орудий труда, мышление, речь.Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человекумелый, Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человекразумный. Находки ископаемых остатков, время существования, областьраспространения, объём головного мозга, образ жизни, орудия.Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная(евразийская), негро-австралоидная (экваториальная), монголоидная(азиатско-американская). Черты приспособленности представителейчеловеческих рас к условиям существования. Единство человеческих рас.Критика расизма.Демонстрации:Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч.Дарвин.Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитиеорганического мира», «Растительная клетка», «Животная клетка»,«Прокариотическая клетка», «Современная система органического мира»,«Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразныхобезьян», «Основные места палеонтологических находок предковсовременного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первыесовременные люди», «Человеческие расы».Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюстыавстралопитека, питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки илиизображения каменных орудий первобытного человека (камни-чопперы,рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формысохранности ископаемых животных и растений».Лабораторные и практические работы:Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений иживотных в коллекциях».



Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или краеведческий музей).Тема 3. Организмы и окружающая среда.Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологическихисследований. Экологическое мировоззрение современного человека.Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная,внутриорганизменная.Экологические факторы. Классификация экологических факторов:абиотические, биотические и антропогенные. Действие экологическихфакторов на организмы.Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм.Приспособления организмов к действию абиотических факторов.Биологические ритмы.Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий:конкуренция, хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация,мутуализм, комменсализм (квартиранство, нахлебничество). Аменсализм,нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для существованияорганизмов в природных сообществах.Экологические характеристики популяции. Основные показателипопуляции: численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост,миграция. Динамика численности популяции и её регуляция.Демонстрации:Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Э. Геккель.Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитанияорганизмов», «Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности ростачисленности популяции инфузории-туфельки», «Пищевые цепи».Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений изразных мест обитания».Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенковколеуса».Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видоврастений».Тема 4. Сообщества и экологические системы.Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая,пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи вбиоценозе.Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме ибиогеоценозе. Функциональные компоненты экосистемы: продуценты,



консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети.Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологическиепирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем:устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия.Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойногоили широколиственного леса.Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы.Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем.Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранениебиологического разнообразия на Земле.Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структурабиосферы. Живое вещество и его функции. Особенности биосферы какглобальной экосистемы. Динамическое равновесие и обратная связь вбиосфере.Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода,азота). Зональность биосферы. Основные биомы суши.Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере.Глобальные экологические проблемы.Сосуществование природы и человечества. Сохранениебиоразнообразия как основа устойчивости биосферы. Основа рациональногоуправления природными ресурсами и их использование. Достижениябиологии и охрана природы.Демонстрации:Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачёв, В. И. Вернадский.Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура»,«Природные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида»,«Биосфера и человек», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистемахвойного леса», «Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерныеантропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источникизагрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющаябиосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторырадиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы»,«Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы»,«Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе».Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий«Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейшихсельскохозяйственных культур», гербарии и коллекции растений иживотных, принадлежащие к разным экологическим группам одного вида,



Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видоврастений и животных.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОБИОЛОГИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатамосвоения обучающимися программ среднего общего образования:личностным, метапредметным и предметным.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология»выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российскойгражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельностии самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии,целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основеключевых ценностей и исторических традиций развития биологическогознания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своейдеятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системебиологического образования, наличие экологического правосознания,способности ставить цели и строить жизненные планы.Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма,уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию итрадициям многонационального народа Российской Федерации, природе иокружающей среде.Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология»должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоватьсясформированной внутренней позицией личности, системой ценностныхориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненногоопыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;



осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважениезакона и правопорядка;готовность к совместной творческой деятельности при созданииучебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнениибиологических экспериментов;способность определять собственную позицию по отношению кявлениям современной жизни и объяснять её;умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивноговзаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями исоциальным положением;готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполненияучебных, познавательных и исследовательских задач, уважительногоотношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросовбиологического содержания;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности,патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности передРодиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру,прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы,достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;способность оценивать вклад российских учёных в становление иразвитие биологии, понимания значения биологии в познании законовприроды, в жизни человека и современного общества;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии страдициями народов России;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;



понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремлениепроявлять качества творческой личности;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность), бережного, ответственного и компетентного отношения ксобственному физическому и психическому здоровью;понимание ценности правил индивидуального и коллективногобезопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребленияалкоголя, наркотиков, курения);6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовыватьсобственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию напротяжении всей жизни;7) экологического воспитания:экологически целесообразное отношение к природе как источникужизни на Земле, основе её существования;повышение уровня экологической культуры: приобретение опытапланирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения;способность использовать приобретаемые при изучении биологиизнания и умения при решении проблем, связанных с рациональнымприродопользованием (соблюдение правил поведения в природе,направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов,экосистем, биосферы);



активное неприятие действий, приносящих вред окружающейприродной среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологическиепоследствия предпринимаемых действий и предотвращать их;наличие развитого экологического мышления, экологической культуры,опыта деятельности экологической направленности, уменияруководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальнойпрактике, готовности к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, основанного на диалогекультур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;понимание специфики биологии как науки, осознания её роли вформировании рационального научного мышления, создании целостногопредставления об окружающем мире как о единстве природы, человека иобщества, в познании природных закономерностей и решении проблемсохранения природного равновесия;убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации:обеспечения нового уровня развития медицины, создание перспективныхбиотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развитиячеловечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем иобеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональномуиспользованию природных ресурсов и формированию новых стандартовжизни;заинтересованность в получении биологических знаний в целяхповышения общей культуры, естественно-научной грамотности, каксоставной части функциональной грамотности обучающихся, формируемойпри изучении биологии;понимание сущности методов познания, используемых в естественныхнауках, способности использовать получаемые знания для анализа иобъяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений,умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов иимеющихся данных с целью получения достоверных выводов;способность самостоятельно использовать биологические знания длярешения проблем в реальных жизненных ситуациях;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;



готовность и способность к непрерывному образованию исамообразованию, к активному получению новых знаний по биологии всоответствии с жизненными потребностями.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология»включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихсямеждисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающиецелостность научной картины мира и специфику методов познания,используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс,система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория,исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других),универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные,регулятивные), обеспечивающие формирование функциональнойграмотности и социальной компетенции обучающихся, способностьобучающихся использовать освоенные междисциплинарные,мировоззренческие знания и универсальные учебные действия впознавательной и социальной практике.Метапредметные результаты освоения программы среднего общегообразования должны отражать:Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,рассматривать её всесторонне;использовать при освоении знаний приёмы логического мышления(анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смыслбиологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливатьсвязи с другими понятиями);определять цели деятельности, задавая параметры и критерии ихдостижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями;использовать биологические понятия для объяснения фактов и явленийживой природы;строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, поаналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхявлениях, формулировать выводы и заключения;применять схемно-модельные средства для представлениясущественных связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а



также противоречий разного рода, выявленных в различныхинформационных источниках;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям, оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального,виртуального и комбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем, способностью и готовностью ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применениюразличных методов познания;использовать различные виды деятельности по получению новогознания, его интерпретации, преобразованию и применению в учебныхситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией,ключевыми понятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу,выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательствасвоих утверждений, задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты,критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новыхусловиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способовдействия в профессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения,ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.3) работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебногопособия, научно-популярной литературе, биологических словарях исправочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать



информацию различных видов и форм представления, критически оцениватьеё достоверность и непротиворечивость;формулировать запросы и применять различные методы при поиске иотборе биологической информации, необходимой для выполнения учебныхзадач;приобретать опыт использования информационно-коммуникативныхтехнологий, совершенствовать культуру активного использования различныхпоисковых систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представлениябиологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисункии другое);использовать научный язык в качестве средства при работе сбиологической информацией: применять химические, физические иматематические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру,использовать и преобразовывать знаково-символические средстванаглядности;владеть навыками распознавания и защиты информации,информационной безопасности личности.Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвоватьв диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задаватьвопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемойзадачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участниковдиалога или дискуссии);распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций,уметь смягчать конфликты и вести переговоры;владеть различными способами общения и взаимодействия, пониматьнамерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседникуи в корректной форме формулировать свои возражения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованиемязыковых средств.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общихинтересов и возможностей каждого члена коллектива;



принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординировать действия по её достижению: составлять план действий,распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результатысовместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды вобщий результат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различныхситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:использовать биологические знания для выявления проблем и ихрешения в жизненных и учебных ситуациях;выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловыеустановки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,своему здоровью и здоровью окружающих;самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётомимеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции вразных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный икультурный уровень.2) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознаниясовершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов иоснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбораверного решения;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по ихснижению;



принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности;3) принятие себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности;признавать своё право и право других на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии набазовом уровне включают специфические для учебного предмета «Биология»научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации ипреобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания иприменению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальныхжизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметныерезультаты представлены по годам обучения.Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10классе должны отражать:сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научногознания естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских изарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональнойграмотности человека для решения жизненных задач;умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий:жизнь, клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и превращениеэнергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем,самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост иразвитие;умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная,мутационная, центральная догма молекулярной биологии), законы (Г.Менделя, Т. Моргана, Н. И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия ипроисхождения культурных растений Н. И. Вавилова), определять границыих применимости к живым системам;умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение иописание живых систем, процессов и явлений, организация и проведениебиологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявлениезависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных



результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умениеделать выводы на основании полученных результатов;умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот иэукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, особенностипроцессов: обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза,пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза,оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма(онтогенез);умение применять полученные знания для объяснения биологическихпроцессов и явлений, для принятия практических решений в повседневнойжизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровьяокружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающейприродной среде, понимание необходимости использования достиженийсовременной биологии и биотехнологий для рациональногоприродопользования;умение решать элементарные генетические задачи на моно- идигибридное скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемымоногибридного скрещивания для предсказания наследования признаков уорганизмов;умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдатьправила при работе с учебным и лабораторным оборудованием;умение критически оценивать и интерпретировать информациюбиологического содержания, включающую псевдонаучные знания изразличных источников (средства массовой информации, научно-популярныематериалы), этические аспекты современных исследований в биологии,медицине, биотехнологии;умение создавать собственные письменные и устные сообщения,обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотноиспользовать понятийный аппарат биологии.Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11классе должны отражать:сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научногознания естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских изарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональнойграмотности человека для решения жизненных задач;умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий:вид, популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции,приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы,



экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания,экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера;умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч.Дарвина, синтетическая теория эволюции), законы и закономерности(зародышевого сходства К. М. Бэра, чередования главных направлений ипутей эволюции А. Н. Северцова, учения о биосфере В. И. Вернадского),определять границы их применимости к живым системам;умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение иописание живых систем, процессов и явлений, организация и проведениебиологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявлениезависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученныхрезультатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умениеделать выводы на основании полученных результатов;умение выделять существенные признаки строения биологическихобъектов: видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов,биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: наследственнойизменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленностиорганизмов, действия экологических факторов на организмы, переносавеществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений вэкосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимическихциклов в биосфере;умение применять полученные знания для объяснения биологическихпроцессов и явлений, для принятия практических решений в повседневнойжизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровьяокружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающейприродной среде, понимание необходимости использования достиженийсовременной биологии для рационального природопользования;умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемыпереноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдатьправила при работе с учебным и лабораторным оборудованием;умение критически оценивать и интерпретировать информациюбиологического содержания, включающую псевдонаучные знания изразличных источников (средства массовой информации, научно-популярныематериалы), рассматривать глобальные экологические проблемысовременности, формировать по отношению к ним собственную позицию;умение создавать собственные письменные и устные сообщения,обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотноиспользовать понятийный аппарат биологии.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС
№п/п Наименование разделови тем программы

Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсы
Всего Контрольныеработы Практическиеработы

1 Биология как наука 2 0.5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c292

2 Живые системы и ихорганизация 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c292

3 Химический состав истроение клетки 8 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c292

4 Жизнедеятельность клетки 6 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c292

5 Размножение ииндивидуальное развитиеорганизмов 5 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c292

6 Наследственность иизменчивость организмов 8 1.5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c292

7 Селекция организмов.Основы биотехнологии 3 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c292

8 Резервное время 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41c292

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 34 0 4

https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292


11 КЛАСС
№п/п

Наименованиеразделов и темпрограммы

Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсы
Всего Контрольныеработы Практическиеработы

1 Эволюционнаябиология 9 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cc74

2 Возникновение иразвитие жизни наЗемле 9 0.5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cc74

3 Организмы иокружающая среда 5 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cc74

4 Сообщества иэкологическиесистемы 9 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cc74

5 Резервное время 2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f41cc74

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 2.5

https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74




ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС
№п/п Тема урока

Количество часов
Датаизучения

Электронныецифровыеобразовательныересурсы
Всего Контрольныеработы Практическиеработы

1 Биология в системе наук 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e6122https://m.edsoo.ru/863e632a

2

Методы познания живойприроды. Практическаяработа № 1«Использованиеразличных методов приизучении биологическихобъектов»

1 0.5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e6122

3 Биологические системы,процессы и их изучение 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e6564

4 Химический состав клетки.Вода и минеральные соли 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e674e

5 Белки. Состав и строениебелков 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e6b72

6
Ферменты —биологическиекатализаторы.Лабораторная работа № 1«Изучение каталитической

1 0.5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e6b72

https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e632a
https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e6564
https://m.edsoo.ru/863e674e
https://m.edsoo.ru/863e6b72
https://m.edsoo.ru/863e6b72


активности ферментов (напримере амилазы иликаталазы)»
7 Углеводы. Липиды 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863e6870
8 Нуклеиновые кислоты.АТФ 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863e6d5c
9 История и методыизучения клетки.Клеточная теория 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863e6e88
10 Клетка как целостнаяживая система 1

11

Строение эукариотическойклетки. Лабораторнаяработа № 2 «Изучениестроения клеток растений,животных, грибов ибактерий под микроскопомна готовыхмикропрепаратах и ихописание»

1 0.5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e6ff0https://m.edsoo.ru/863e716c

12 Обмен веществ илиметаболизм 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e766c

13 Фотосинтез. Хемосинтез 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e7c98

14 Энергетический обмен 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e7aae

15 Жизненный цикл клетки.Деление клетки. Митоз. 1 0.5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e7dc4

https://m.edsoo.ru/863e6870
https://m.edsoo.ru/863e6d5c
https://m.edsoo.ru/863e6e88
https://m.edsoo.ru/863e6ff0
https://m.edsoo.ru/863e716c
https://m.edsoo.ru/863e766c
https://m.edsoo.ru/863e7c98
https://m.edsoo.ru/863e7aae
https://m.edsoo.ru/863e7dc4


Лабораторная работа № 3«Наблюдение митоза вклетках кончика корешкалука на готовыхмикропрепаратах»
16 Биосинтез белка. Реакцияматричного синтеза 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863e796e
17 Трансляция — биосинтезбелка 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863e796e
18 Неклеточные формыжизни — вирусы 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863e7540
19 Формы размноженияорганизмов 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863e81b6https://m.edsoo.ru/863e831e
20 Мейоз 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863e7f4a

21

Образование и развитиеполовых клеток.Оплодотворение.Лабораторная работа № 4«Изучение строенияполовых клеток на готовыхмикропрепаратах»

1 0.5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e81b6

22 Индивидуальное развитиеорганизмов 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e8436

23 Генетика — наука онаследственности иизменчивости 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e86f2

24 Закономерности 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863e796e
https://m.edsoo.ru/863e796e
https://m.edsoo.ru/863e7540
https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e831e
https://m.edsoo.ru/863e7f4a
https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e8436
https://m.edsoo.ru/863e86f2


наследования признаков.Моногибридноескрещивание
https://m.edsoo.ru/863e8878

25
Дигибридноескрещивание. Законнезависимогонаследования признаков

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e89a4

26

Сцепленное наследованиепризнаков. Лабораторнаяработа № 5 «Изучениерезультатовмоногибридного идигибридногоскрещивания у дрозофилына готовыхмикропрепаратах»

1 0.5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e8c60

27 Генетика пола.Наследование признаков,сцепленных с полом 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e8c60

28

Изменчивость.Ненаследственнаяизменчивость.Лабораторная работа № 6.Изучениемодификационнойизменчивости, построениевариационного ряда ивариационной кривой»

1 0.5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e8efe

29 Наследственная 1 0.5 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863e8878
https://m.edsoo.ru/863e89a4
https://m.edsoo.ru/863e8c60
https://m.edsoo.ru/863e8c60
https://m.edsoo.ru/863e8efe


изменчивость.Лабораторная работа № 7.«Анализ мутаций удрозофилы на готовыхмикропрепаратах»

https://m.edsoo.ru/863e8efe

30 Генетика человека 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e8d78

31
Резервный урок.Обобщение по теме«Наследственность иизменчивость организмов»

1

32 Селекция как наука ипроцесс 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e9214

33 Методы и достиженияселекции растений иживотных 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e9214

34 Биотехнология как отрасльпроизводства 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e9336

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 34 0 4

https://m.edsoo.ru/863e8efe
https://m.edsoo.ru/863e8d78
https://m.edsoo.ru/863e9214
https://m.edsoo.ru/863e9214
https://m.edsoo.ru/863e9336


11 КЛАСС
№п/п Тема урока

Количество часов
Датаизучения

Электронныецифровыеобразовательныересурсы
Всего Контрольныеработы Практическиеработы

1 Эволюция и методы еёизучения 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863ea20e

2 История развитияпредставлений обэволюции 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e9570

3 Микроэволюция 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e9c1e

4

Популяция какэлементарная единицавида и эволюции.Лабораторная работа № 1«Сравнение видов поморфологическомукритерию»

1 0.5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e99c6

5 Движущие силы(элементарные факторы)эволюции 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e9da4

6 Естественный отбор и егоформы 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e9ed0

7 Результаты эволюции:приспособленностьорганизмов и 1 0.5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863e9fde

https://m.edsoo.ru/863ea20e
https://m.edsoo.ru/863e9570
https://m.edsoo.ru/863e9c1e
https://m.edsoo.ru/863e99c6
https://m.edsoo.ru/863e9da4
https://m.edsoo.ru/863e9ed0
https://m.edsoo.ru/863e9fde


видообразование.Лабораторная работа № 2«Описаниеприспособленностиорганизма и еёотносительного характера»
8 Направления и путимакроэволюции 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863e9c1e
9 Необратимость эволюции 1
10 История жизни на Земле иметоды её изучения 1
11 Гипотезы происхожденияжизни на Земле 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863ea5a6
12 Развитие жизни на Землепо эрам и периодам 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863ea6be

13

Основные этапы эволюциирастительного и животногомира. Практическая работа№ 1 «Изучениеископаемых остатковрастений и животных вколлекциях»

1 0.5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863ea8bc

14 Современная системаорганического мира 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863ea48e

15 Эволюция человека(антропогенез) 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863eac2c

16 Движущие силы (факторы)антропогенеза 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863ead44

https://m.edsoo.ru/863e9c1e
https://m.edsoo.ru/863ea5a6
https://m.edsoo.ru/863ea6be
https://m.edsoo.ru/863ea8bc
https://m.edsoo.ru/863ea48e
https://m.edsoo.ru/863eac2c
https://m.edsoo.ru/863ead44


17 Основные стадииэволюции человека 1

18 Человеческие расы иприродные адаптациичеловека 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863eaea2

19
Резервный урок.Обобщение по теме«Возникновение иразвитие жизни на Земле»

1

20 Экология как наука 1
21 Среды обитания иэкологические факторы 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863eafec

22

Абиотические факторы.Лабораторная работа № 3.«Морфологическиеособенности растений изразных мест обитания».Лабораторная работа № 4.«Влияние света на рост иразвитие черенковколеуса»

1 0.5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863eb10e

23 Биотические факторы 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863eb348

24
Экологическиехарактеристикипопуляции. Практическаяработа № 2 «Подсчётплотности популяцийразных видов растений»

1 0.5

https://m.edsoo.ru/863eaea2
https://m.edsoo.ru/863eafec
https://m.edsoo.ru/863eb10e
https://m.edsoo.ru/863eb348


25 Сообщества организмов —биоценоз 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863eb46a

26 Экологические системы(экосистемы) 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863eb46a

27
Основные показателиэкосистемы.Экологические пирамиды.Свойства экосистем.Сукцессия

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/863eb5fa

28 Природные экосистемы 1
29 Антропогенныеэкосистемы 1
30 Биосфера — глобальнаяэкосистема Земли 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863ebb5e
31 Закономерностисуществования биосферы 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863ebd16
32 Человечество в биосфереЗемли 1
33 Сосуществование природыи человечества 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/863eba1e
34 Итоговая контрольнаяработа за год 1 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 34 1 2.5

https://m.edsoo.ru/863eb46a
https://m.edsoo.ru/863eb46a
https://m.edsoo.ru/863eb5fa
https://m.edsoo.ru/863ebb5e
https://m.edsoo.ru/863ebd16
https://m.edsoo.ru/863eba1e




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ



Приложение 1
ХАРАКТЕРИСТИКАОЦЕНОЧНЫХПРОЦЕДУРНА УРОКАХ БИОЛОГИИ

В методике обучения биологии выделяют разнообразные виды и формы
оценки учебных результатов.

Различают следующие виды оценки: индивидуальная, групповая (когда
рассматривается работа группы, а оцениваться может как работа группы в
целом, так и индивидуальный вклад каждого из участников группы),
фронтальная (примером является фронтальный опрос по изученному
материалу).

Среди форм проверки выделяют: устные опросы (индивидуальные,
фронтальные), письменные опросы (в том числе тестовые задания,
биологические диктанты, биологические задачи и т. д.), практические
работыи лабораторные работы, исследовательские работы и проекты.

Устная проверка как метод оценивания предметных результатов
Устная проверка широко используется на уроках биологии. Среди

устных опросов наиболее популярными являются фронтальные устные
проверки, которые проводят перед изучением нового материала (проверка
домашнего задания или ориентировка на домашнее задание); после
изучения нового материала при первичном закреплении; перед
выполнением практической работы для уяснения порядка действий.

Фронтальная проверка позволяет опросить большое количество
обучающихся по сравнению с индивидуальной проверкой, однако не дает
возможности получить полное представление об усвоении знаний.
Преодолеть этот недостаток помогает выделение для беседы небольшой
группы обучающихся, которые должны отвечать на разные вопросы
учителя, дополнятьи уточнять ответы одноклассников, исправлять ошибки,
делать обобщения. Завершается фронтальный опрос выводом, который
делает учитель или хорошо успевающий ученик, анализом ответов
обучающихся, чтобы они осознали требования к их подготовке.

При подготовке фронтального опроса целесообразно выделять
для каждого проверяемого элемента содержания вопросы, которые
последовательно осуществляют: проверку самого факта знания или



незнания; проверку понимания; выяснение причины непонимания;
устранение причины непонимания; акцентируют внимание на
практическом применение данного элемента.

Индивидуальная устная проверка позволяет выявить содержательную
корректность ответа, его последовательность, полноту и глубину,
самостоятельность суждений, культуру речи. При индивидуальном устном
опросе обучающиеся должны изложить материал в виде развернутого
рассказа с доказательствами, выводами и др. Вопросы следует
варьировать в связи с уровнем усвоения материала и в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся: от элементов дедукции к
индукции по мере взросления.

Основные требования к проведению индивидуальной устной проверки
следующие:
 подготовка к ответу: обучающемуся предоставляется время (3–5 минут)

для подготовки к ответу; при ответе лучше разрешать пользоваться
своим планом или опорным конспектом;

 слушание ответа учителем и классом: учитель дает классу «установку на
слушание» предлагая выслушать ответ и сделать замечание, дополнение,
дать рецензию на ответ или оценить и обосновать оценку, задать
вопросы о понимании конкретных положений, оценить культуруречи т.
д.;

 обсуждение ответа классом или учителем и выставление оценки.
Обратим внимание, что особенность устной проверки по биологии

состоит в использовании рисунков, схем, таблиц и натуральных объектов
(живые животные и растения, гербарные материалы, чучела и тушки
животных, влажныепрепараты и др.).

Применение разнообразных методов устного контроля, постановка
вопросов, ориентация обучающихся на творческое использование в ответе
текста учебника, рисунков, таблиц дают возможность наиболее эффективно
реализовать в учебном процессе обучающую, развивающую и
воспитательную функции.

При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие



критерии.
Критерии оценки устных ответов

Отметка Критерии
«5» Оценка «5» ставится, если ученик: показывает глубокое и полное знание и пониманиевсего программного материала; полное пониманиесущности рассматриваемых понятий, явлений изакономерностей, теорий,взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ наоснове изученного материала; выделять главныеположения, самостоятельно подтверждать ответконкретными примерами,фактами; самостоятельно иаргументированно делать анализ, обобщения,выводы; устанавливать межпредметные связи (наоснове ранее приобретенных знаний) ивнутрипредметные связи; творчески применятьполученные знания в незнакомой ситуации;последовательно, четко, связно, обоснованно ибезошибочно излагать учебный материал; умеет составлять ответ в логическойпоследовательности с использованием принятойтерминологии; делать собственные выводы;формулировать точное определение и истолкованиеосновных понятий, законов, теорий; может при ответе не повторять дословно текстучебника; излагать, материал литературным языком;правильно и обстоятельно отвечать надополнительные вопросы учителя; самостоятельно ирационально использовать наглядные пособия,справочные материалы, учебник, дополнительнуюлитературу, первоисточники; применять системуусловных обозначений при ведении записей,сопровождающих ответ; использовать длядоказательства выводов из наблюдений и опытов; самостоятельно, уверенно и безошибочно применяетполученные знания в решении проблем натворческом уровне; допускает не более одногонедочета, который легко исправляет по требованиюучителя; имеет необходимые навыки работы сприборами, чертежами, схемами, графиками,картами, сопутствующими ответу.«4» Оценка «4» ставится, если ученик: показывает знание всего изученного программного



материала;дает полный и правильный ответ на основеизученных теорий;допускает незначительные ошибкии недочеты при воспроизведении изученногоматериала, небольшиенеточности при использованиинаучных терминов или в выводах, обобщениях изнаблюдений; материал излагает в определеннойлогической последовательности, при этом допускаетодну негрубую ошибку или не более двух недочетов,которые может исправить самостоятельно притребовании или небольшой помощи преподавателя;подтверждает ответ конкретными примерами;правильно отвечает на дополнительные вопросыучителя; умеет самостоятельно выделять главные положения визученном материале; на основании фактов ипримеров обобщать, делать выводы; устанавливатьвнутрипредметные связи; может применятьполученные знания на практике в видоизмененнойситуации, соблюдать основные правила культурыустной речи; использовать при ответе научныетермины; не обладает достаточным навыком работы сосправочной литературой, учебником,первоисточником (правильно ориентируется, ноработает медленно)«3» Оценка «3» ставится, если ученик: усваивает основное содержание учебного материала,но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшемуусвоению программного материала; излагает материал несистематизированно,фрагментарно,не всегда последовательно; показываетнедостаточную сформированность отдельных знанийи умений; слабо аргументирует выводы и обобщения,допускает ошибки при их формулировке; неиспользует в качестве доказательства выводы иобобщения из наблюдений, опытов или допускаетошибки при их изложении; дает нечеткиеопределения понятий; испытывает затруднения в применении знаний,необходимых для решения задач различных типов,практических заданий, при объяснении конкретныхявлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя иливоспроизводит содержание текста учебника, но



недостаточно понимает отдельные положения,имеющие важное значение в этом тексте, допуская1–2 грубые ошибки«2» Оценка «2» ставится, если ученик: не усваивает и не раскрывает основное содержаниематериала; не знает или не понимает значительнуючасть программного материала в пределахпоставленных вопросов; не делает выводов иобобщений; имеет слабо сформированные и неполные знания, неумеет применять их при решении конкретныхвопросов, задач, заданий по образцу; при ответе на один вопрос допускает более 2 грубыхошибок, которые не может исправить даже припомощи учителя.
Письменная проверка как метод оцениванияпредметных результатов
Письменная проверка получает все более широкое применение как

метод оценивания знаний и умений школьников. Она позволяет за короткое
время проверить знания многих обучающихся одновременно. Ее
специфическая особенность – большая объективность по сравнению с
устной, так как легче осуществить равенство меры выявления знаний.

На основании анализа результатов письменной проверки имеется
возможность дать сравнительную оценку знаний и умений обучающихся,
выявить весь объем ошибок, допускаемых классом в целом по
проверяемому материалу, на основании чего учитель может судить
о достоинствахи недостатках применяемой им методики.

Для письменной проверки знаний, умений и навыков обучающихся
всего класса требуется значительно меньше времени по сравнению с
устной проверкой, но сам учитель должен затратить время на
подготовку к нейи на определение результатов. Обучающиеся в процессе
письменной проверки должны проявить большую сосредоточенность,
умение четко выражать мысли, владеть навыками письменной речи.

Письменная форма может быть использована для проверки усвоения
учебного материала на трех уровнях:



1й уровень: умение описывать ход явлений; знание названий приборов,
области их применения; знание буквенных обозначений; знание условных
обозначений; умение изображать их на чертежах.
2й уровень: знание и понимание формулировок законов; знаниеи понимание
биологических терминов; знание определений.
3й уровень: умение применять теорию для объяснения некоторых частных
явлений; умение графически изображать взаимосвязь между явлениями,
определять характер этой связи; сформированность отдельных «технических
приемов» умственной деятельности (составление плана ответа, умение
находитьнужные сведения в книге, справочнике и т. п.).

Письменная проверка осуществляется в виде биологических диктантов,
контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов,
биологических задач.

Биологический диктант
Биологический диктант – форма письменного контроля знаний и умений

обучающихся. Он представляет собой перечень вопросов, на которые
обучающиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы.
Время на каждый ответ строго регламентировано и достаточно мало,
поэтому сформулированные вопросы должны быть четкими и требовать
однозначных, не требующих долгого размышления ответов. Именно
краткость ответов диктанта отличает его от остальных форм контроля. С
помощью биологических диктантов можно проверить определенную
область знаний обучающихся: буквенные обозначения биологических
терминов, явлений, некоторых величин; определения биологических
явлений, формулировки биологических законов, научных фактов.

Биологический диктант проводится с целью определения краткосрочной
памяти обучающихся в конце или начале урока.

Для удобства проверки работы рекомендуется скрывать количество
терминов, кратное пяти: (20 минут – 15 «скрытых терминов», 15 минут –
10 «скрытых терминов», 10 минут – 5 «скрытых терминов»). При оценке
биологического диктанта во внимание принимаются следующие критерии.

Критерии оценки биологического диктанта



Отметка Критерии
«5» 5–10–15 правильных ответов
«4» 4–8–12 правильных ответов
«3» 3–6–9 правильных ответов
«2» 2–4–6 или менее правильных ответов

ТестированиеТестирование – контроль знаний с помощью тестов различного типа.
Как правило, тест включает три компонента: систему заданий, систему
проверки, зафиксированную документально, обработку и анализ
результатов. В отличие от традиционных форм проверки тестирование
позволяет учителю быстро узнать результаты контроля. Поэтому в
последние годы получила широкое распространение проверка знаний с
помощью тестов (с выбором одного или нескольких верных ответов, с
дополнением ответа, на установление соответствия, последовательности
процессов и явлений, с кратким или развернутым свободным письменным
ответом и др.).

Тестирование позволяет более рационально использовать время, быстро
установить обратную связь с учеником, определить результаты усвоения
содержания, сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях,
внести в них коррективы, составить дальнейший план обучения,
контролировать знания обучающихся всего класса. Систематический
тестовый контроль формирует у школьников установку на его
неизбежность, мотивацию постоянно готовитьсяк урокам, дисциплинирует
их, заставляет повторять пройденный материал. Тестирование дает
возможность получить объективные данные, сравнить результаты учебной
подготовки школьников разных классов, школ, районов. Проверочная
работа в форме теста ориентирует обучающихся на оперирование
различными видами учебной деятельности, так как включает задания
разного типа и уровня сложности.

Однако проверка результатов обучения с помощью заданий с выбором
ответа повышает вероятность угадывания верного ответа, лишая учителя
возможности проверить умения обучающихся логично, доказательно



излагать ответ. Эти недостатки можно преодолеть за счет повышения
качества тестов: подбора правдоподобных ответов, трудно отличимых от
правильных; применения заданий с выбором не одного верного ответа, а
нескольких ответов; на определение соответствия процессов и явлений,
их последовательности; на использование заданий со свободным ответом;
сочетания тестовой проверки с традиционными видами и методами.
Получению объективных результатов контроля с помощью тестов
способствует создание нескольких вариантов проверочной работы,
равноценных по содержанию, степени сложности, количеству и типам
заданий. Варианты ответов на каждое задание должны подбираться таким
образом, чтобы исключались возможности простой догадки или
отбрасывания заведомо неподходящего ответа. При оценке тестирования
во внимание принимаются следующие критерии.

Критерии оценки тестовых работ
Отметка Процент от максимально возможного количествабаллов за тестовую работу«5» Ученик выполнил правильно:80–100% от общего числа баллов
«4» 60–79% от общего числа баллов
«3» 40–59% от общего числа баллов
«2» менее 40 % от общего числа баллов или не приступил кработе,или не представил ее на проверку

Биологические задачи
Важным условием эффективности процесса обучения биологии является

освоение обучающимися структуры мыслительных операций, связанных с
получением, обработкой и воспроизведением учебной информации. Особая
роль в этом процессе принадлежит решению биологических задач разного
уровня сложности. Главное отличие биологических задач от других форм
учебных заданий состоит в том, что цель и результаты их решения
направлены прежде всего на изменение самого ученика как субъекта учебно-
познавательной деятельности, на овладение им определенными способами
мыслительной работы.



Биологическая задача в самом общем виде представляется как
описывающая какой-то биологический объект, явление или процесс
информация, содержащая условие, противоречие и вопрос, ответ на который
приводит к ее решению. В отличие от традиционных вопросов и заданий.

Биологическая задача всегда ориентирована на проверку достижения
обучающимися конструктивного и эвристического уровней усвоения
учебного материала, требующих обобщенных и систематизированных
прочных знаний. Может сложиться ситуация, когда обучающиеся хорошо
знают учебный материал, но не могут решить ту или иную биологическую
задачу, воспринимая ее как традиционный вопрос. Особенность
биологических задач состоит в том, что многие из них предполагают
несколько путей рассуждения, выстраивания разных логических цепочек,
приводящих к предполагаемому ответу, к выводу. Решение биологической
задачи в этом смысле это не только ответ на сформулированный в ней
вопрос-требование, а система умственных действий, содействующих
развитию мыслительных способностей ученика, формированию умений
видеть проблему и находить пути ее решения. Причем мыслительные
операции по поиску решения биологической задачи не менее важны, чем сам
правильный ответ.

По своей структуре биологическая задача разделена на две части: первая –
предпосылочная, несущая определенную информацию в виде условия задачи;
вторая – вопросительная, содержащая формулировку вопроса, на который
надо дать правильный ответ. В условии биологической задачи имеются
данные, часто в скрытом и неявном виде. Соотношение этих данных
определяет тип биологической задачи: с необходимыми данными; с
недостающими данными; с наличием всех необходимых данных и
добавлением избыточных; недостатком необходимых и наличием
избыточных данных.

Вопрос может стоять в начале, середине или в конце биологической
задачи. От четкости его формулировки зависит понимание обучающимися



сущности описываемого в биологической задаче объекта, процесса или
явления.Ответ на вопрос обучающиеся должны обязательно дать на основе
умственных рассуждений, а не простого угадывания. Причем сам процесс
поиска правильного ответа должен активизировать мыслительные операции,
осуществляемые в режиме обмена мнениями, дискуссии, спора, что особенно
важно в случае, если ответ на биологическую задачу является многослойным,
состоящим из нескольких развернутых предложений.

Главное условие использования биологических задач в обучении по
предмету – систематическое их применение на разных этапах
образовательного процесса: в начале изучения темы для активизации.
Познавательной деятельности обучающихся и пробуждения интереса к
учебному материалу; на этапе закрепления и обобщения изученного
материала для упрочнения, запоминания и применения знаний в новых
ситуациях; при контроле усвоения знаний для выявления уровня
достигнутых учебных результатов.

Процесс решения обучающимися биологических задач состоит из
последовательных действий: восприятия и осмысления условия задачи;
поиска вариантов решения задачи; формулировки окончательного ответа на
вопрос задачи. Пример таких действий вначале должен показать учитель.
Он дает обучающимся образцы решения биологических задач и объясняет
алгоритм рассуждений: что известно из условия задачи, что надо объяснить,
какие знания имеются о предмете задачи и какие дополнительные сведения
нужны для ее решения. Целесообразно при этом построить логическую
цепочку – ход рассуждений, отображенный для наглядности на доске или
бумаге. Логическая цепочка при этом может получиться разветвленной или
неразветвленной. В первом случае от учителя требуется подвести
обучающихся к поиску правильного ответа, предложив по ходу рассуждения
наводящие вопросы и сообщив необходимые дополнительные сведения по
существу условия. Переформулирование условия биологической задачи –
важная часть ее решения, позволяющая абстрагироваться от ее содержания,



найти наиболее существенные характеристики описываемых в задаче
биологических объектов, процессов и явлений. От обучающихся на этом
этапе решения биологической задачи требуется умение выдвигать гипотезы,
предлагать свои варианты решения, оценивать высказывания других
участников образовательного процесса. Некоторые гипотезы могут быть
ошибочными, но при решении биологических задач важно не только найти
правильные ответы, но и обосновать их, потому что часто, зная ответ на
сформулированный в задаче вопрос, обучающиеся не могут доказать его
правильность. При построении логической цепочки большое внимание
следует уделять именно интуитивному поиску ответа, так как единого
алгоритма решения биологических задач не существует.

Таким образом, развитию мышления обучающихся способствует
обоснование ими правильности хода решения биологической задачи,
включающего анализ условия, его переформулировку и планирование хода
решения. Проверку правильности решения лучше всего осуществлять
решением обратной задачи или данной задачи, но другим способом. Умение
объяснять решение биологической задачи можно считать важным признаком
познавательной самостоятельности обучающихся. Развитие этого качества в
значительной мере зависит от способности ориентироваться в заданной
ситуации, которая складывается из умений обучающихся составлять
биологическую задачу, аналогичную решенной; сравнивать планы решения
прямых и обратных задач; изменять некоторые элементы задачи (числовые
данные, отношения, вопрос и др.), понимать, как внесенные изменения
отразятся на решении биологической задачи и ответе. Такая творческая
работа обучающихся имеет значительный обучающий и развивающий
эффект, что в целом положительно сказывается на результатах
образовательной деятельности.

При оценке биологических задач во внимание принимаются следующие
критерии.

Критерии оценки биологических задач



Отметка Критерии«5»  правильно оформлена задача; в решении нет ошибок; решение сопровождается объяснением; записан ответ«4»  правильно оформлена задача; в решении нет ошибок; решение оформлено без объяснения; записан ответ«3»  правильно оформлена задача; в решении задач допущены 2 несущественныеошибкис нарушением оформления задач; решение оформлено без объяснения; записан ответ«2»  допущены ошибки при оформлении задачи; имеются грубые ошибки в решении задач; отсутствует решение задачи«1»  ученик не приступил к выполнению работы; ученик не предоставил работу на проверку учителю
Лабораторная работа как форма оценки предметных результатов

Лабораторные работы в отличие от урока проводятся методом
самостоятельной работы – наблюдения и эксперимента. Они пронизывают
всю структуру занятия, а не являются фрагментами урока. На лабораторных
занятияхосуществляется принцип связи теории с практикой, формируются
специальные и общеучебные умения и навыки, происходит обобщение
полученных знаний. Эта организационная форма так же, как и урок,
осуществляется в классе под руководством учителя.

Лабораторные работы организуются в целях непосредственного
ознакомления обучающихся с предметами и явлениями живой природы
путем самостоятельных наблюдений и опытов над объектами. При этом
подбираются такие опыты и наблюдения, которые можно провести в
условиях классав течение 45 мин.

Работа обучающихся на лабораторном занятии организуется в двух
вариантах: фронтальная работа; индивидуальная/групповая работа.

Фронтальная работа – общая одновременная работа всего класса
значительно облегчает организацию деятельности обучающихся на
уроке и руководство со стороны учителя. Она может быть расчленена на



несколько этапов в зависимости от содержания. Перед каждым этапом
учитель проводит инструктаж, по окончании подводит итоги и делает
общие выводы. Работа выполняется по команде учителя всем классом
одновременно в одинаковом темпе. Расчленение работы на несколько
этапов в большинстве случаев рекомендуется в начале обучения биологии,
когда отсутствуют навыки самостоятельной деятельности. В дальнейшем
необходимость в такой методикеотпадает.

Индивидуальная/групповая работа предполагает выполнение
наблюдений или экспериментов отдельными обучающимися/группами по
два-три человека. Обучающиеся в этом случае выполняют работу
самостоятельно от начала до конца. Темп работы разный, отдельные этапы
выполняются не одновременно. Каждая группа обучающихся
руководствуется инструкцией, которая составляется учителем и выдается
перед началом работы. Можно использовать инструкцию из учебника.

Как правило, внутри группы обучающиеся разделяются и могут
поочередно выполнять работу и проводить наблюдение.

Обратим внимание, что лабораторные занятия начинаются с
озвучивания учителем темы и цели работы. Это важный момент, так как от
него будет зависеть вывод, который сделают обучающиеся по окончании
работы. Далее проводится инструктаж. После инструктажа раздается
оборудование: приборы, материалы, объекты и инструктивные карточки.
Обучающиеся приступают к работе, а учитель контролирует и
корректирует их действия. Результаты работы обучающиеся заносят в
тетради, там же делают зарисовки.

В заключение лабораторной работы проводится беседа, подводится итог
работы, делаются выводы. В ходе беседы целесообразно актуализировать
теоретические знания обучающихся, которые необходимы для выполнения
работы.

При оценке лабораторных работ во внимание принимаются следующие
критерии.

Критерии оценки лабораторных работ
Отметка Критерии«5»  выполнена работа в полном объеме с соблюдениемнеобходимой последовательности проведенияопытови измерений;



 самостоятельно и рационально выбраны иподготовлены для опыта все необходимоеоборудование, все опыты проведены в условиях ирежимах, обеспечивающих получение результатов ивыводов с наибольшей точностью; в представленном отчете правильно и аккуратновыполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи,графики, вычисленияи сделаны выводы; правильно выполнен анализ погрешностей; соблюдены требования безопасности труда«4»  опыты проведены по предложенной учителемтехнологии с соблюдением правил техникибезопасности; работа выполнена полностью, но в ней не болееодной негрубой ошибки и одного недочета; или неболее трехнедочетов; правильно оформлены результаты опытов в тетради; в конце каждой лабораторной работы записан выводпо итогам выполненной работы (выводформулируется исходя из цели работы)(лабораторная работа без вывода не оцениваетсявыше «4»)«3»  работа выполнена не полностью, но объемвыполненной частитаков, что можно сделать выводы,или если в ходе проведенияопыта и измерений былидопущены следующие ошибки: опыт проводился внерациональных условиях, что привело к получениюрезультатов с большей погрешностью,ИЛИ в отчете были допущены в общей сложности неболее двухошибок (в записях единиц, измерениях, ввычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализепогрешностей и т. д.)не принципиального для даннойработы характера, не повлиявших на результатвыполнения,ИЛИ не выполнен совсем или выполнен неверно анализпогрешностей,ИЛИ работа выполнена не полностью, однако объемвыполненной части таков, что позволяет получитьправильные результаты и выводы по основным,принципиально важным задачам работы.«2»  работа выполнена не полностью и объем



выполненной части работы не позволяет сделатьправильные выводы,ИЛИ опыты, измерения, вычисления, наблюденияпроизводилисьнеправильно,ИЛИ в ходе работы и в отчете обнаружились всовокупности все недостатки, отмеченные втребованиях к оценке «3»; в тех случаях, когда обучающийся показалоригинальный и наиболее рациональный подход квыполнению работы и в процессе работы, но неизбежал тех или иных недостатков, оценка завыполнение работы по усмотрению учителя можетбыть повышена по сравнению с указанными вышенормами
В связи с тем, что большинство лабораторных опытов обучающиеся

выполняют фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за
их описание выставлять всем обучающимся не следует. Оценку ученику
можно выставить при его активном участии в обсуждении материала,
быстром выполнении опытов, правильном их анализе.

Поэтому лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно.
Практическая работа

Практическая работа проводиться в рамках урока, заложенного втематическое планирование программы.Цель практической работы удостовериться в своих теоретических знанияхчерез практические умения и навыки. Оценивается по сделанным выводам ипроделанной работе.
Критерии оценки практических работ

Отметка Критерии«5»  сформулирована цель работы; правильно проведена работа; выделены существенные признаки; логично, научно, грамотно оформлены результатынаблюдений и выводы.«4»  цель сформулирована с подсказки учителя; правильно проведена работа; при выделении существенных признаков названы



второстепенные; допущены небрежность в оформлении результатовнаблюдений и выводов.«3»  цель сформулировано с помощью учителя; допущены неточности и 1-2 ошибки при проведенииработы; при выделении существенных признаков объектавыделены лишь некоторые; допущены ошибки в оформлении результатовнаблюдений и выводов.«2»  цель сформулирована учителем; допущены 3-4 ошибки при проведении работы; не выделены существенные признаки объекта; отсутствие результата наблюдений и выводов.
Проектная работа как форма оценки предметных результатов

Проектная деятельность представляет собой особую форму учебной
работы, которая в некоторых отношениях существенно отличается
от привычной учебной деятельности, направленной на получение и
освоение систематическихзнаний.

Особенность проектной деятельности может быть сформулирована как
направленность на получение практического результата, формирование и
развитие готовности и способности к разрешению проблем и проблемных
ситуаций.

Процесс реализации проекта, включающий три основные стадии:
разработку замысла, его реализацию и представление готового продукта, –
хорошо соотносится с задачами формирования регулятивных
универсальных учебных действий, с задачей формирования и развития
готовности и способности к самоорганизации и саморегуляции. В ходе
реализации исходного замысла обучающиеся на практическом уровне
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они
получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого для себя решения, в том числе с
учетом уровня сформированности своих научных знаний,
интеллектуальныхи материальных возможностей.



Обратим внимание, что когда мы рассматриваем метод проектов, то
имеемв виду именно способ достижения конкретной цели через детальную
разработкупроблемы. Проект должен завершиться реальным практическим
результатом, оформленным тем или иным образом. Этот результат можно
увидеть, осмыслить, применить в практической деятельности. Чтобы
достичь такого результата, необходимо научить обучающихся
самостоятельно мыслить, ставить и решать проблемы. Для этой цели
следует привлекать знания из разных областей, использовать умения
прогнозировать результаты и возможные последствия конкретных
вариантов решения, умения устанавливать причинно- следственные связи.

Использование проектной деятельности в обучении биологии позволяет:
 планировать исследование в соответствии с поставленными задачами;
 описывать и выявлять отличительные признаки живого, обнаруживать

причинно-следственные связи, например взаимосвязь строения и
функции клетки, органа, организма, экосистемы;

 принимать решения об использовании соответствующих методов
(наблюдение, эксперимент, моделирование, выдвижение гипотезы) для
проведения биологических исследований;

 разрабатывать и защищать исследовательские проекты, моделирующие
реальные биологические процессы.

Учебно-практические задачи, составляющие основу проектной
деятельности обучающихся, направлены на формирование и оценку навыка
разрешения проблемных ситуаций, принятия решения в ситуации
неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо
наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными
свойствами, установления закономерностей или «устранение неполадок» и
т. п.

Выполнение группового проекта формирует коммуникативные умения,
навыки сотрудничества, требует совместной работы в парах или группах
с распределением ролей, разделением ответственности за конечный
результат.



Важными в педагогическом отношении промежуточными результатами
совместной учебно-практической и учебно-познавательной деятельности
при выполнении проекта являются:
 планирование этапов выполнения работы;
 отслеживание продвижения в выполнении задания;
 поиск необходимых ресурсов (литературы, объекта, соответствующего

оборудования и др.);
 распределение обязанностей и контроля качества выполнения проекта;

анализ собственной учебной деятельности с позиций соответствия
полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий;
выявление позитивныхи негативных факторов, влияющих на результаты и
качество выполнения задания.
Необходимо отметить и еще одно важное значение использования

проектной деятельности в учебном процессе: обучающиеся выражают
суждения (в том числе ценностные), свою позицию, отношение по
обсуждаемой проблеме,аргументируют, поясняют свою точку зрения.

Таким образом, использование проектной деятельности в учебном
процессе способствует не только освоению системы биологических
понятий, закономерностей, теорий, законов, научных фактов, но и
формирует такие ключевые навыки, как самостоятельное приобретение и
перенос знаний, сотрудничество и взаимопомощь, самоорганизация,
оценочные суждения и аргументация своей точки зрения, позиции.

К преимуществам проектной деятельности в процессе обучения
биологии следует отнести заинтересованность обучающихся, связь с
реальной жизнью, выявление лидирующих позиций ребят, научную
пытливость, умение работать в группе, самоконтроль,
дисциплинированность.

Процесс реализации проекта включает четкое планирование действий,
наличие замысла или гипотезы решения проблемы, распределение
ролей при групповой работе (т. е. заданий для каждого участника) и тесное
взаимодействие. Обязательным условием достижения результатов
проектной деятельности является определение (выбор) проблемы самими



обучающимися на доступном им уровне. Выбор интересной, значимой
проблемы служит важным стимулом ее решения.

Результаты выполненных проектов должны быть реальными. Если
решалась теоретическая проблема, то должен быть предложен конкретный
вариант ее решения. Если же решалась конкретная практическая
задача,то должен быть виден конкретный практический результат.

В организации проектной деятельности, как и в любой другой
деятельности, выделяют следующие этапы:
 принятие решения и постановка цели;
 планирование;
 подготовка и исполнение, оформление результатов проекта или

полученных выводов;
 представление и защита проекта;
 оценка результатов и процесса проектной деятельности, самооценка и/или

рефлексия.
При выполнении проекта обучающиеся 5–9 классов в качестве

источников информации предпочитают Интернет, книги, энциклопедии,
газеты, телевидение и даже опыт и знания родителей. Обучающиеся 6–7
классов отдают предпочтение познавательным и практико-
ориентированным проектам, школьники 8–9 классов – исследовательским .

Задавая критерии оценки проектной деятельности, учитель должен
интересоваться в первую очередь не только предметным результатов
выполнения проекта, но и личностным и метапредметным аспектами самой
деятельности, процесса выполнения проекта.

С позиций достижения предметных результатов к параметрам оценки
проектной деятельности следует отнести:
 корректность используемых методов исследования и

обработкиполученных результатов;
 соответствие содержания целям, задачам и теме проекта;
 логичность и последовательность изложения;
 аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов;

стилистическую и языковую культуру изложения;



 корректность ссылок на используемые источники информации.
При оценке проекта во внимание принимаются следующие критерии.

Критерии оценки проектной работы
Отметка Критерии«5»  правильно поняты цель, задачи выполнения проекта; соблюдена технология исполнения проекта,выдержанысоответствующие этапы; проект оформлен в соответствии с требованиями; проявлены творчество, инициатива; предъявленный продукт деятельности отличаетсявысоким качеством исполнения, соответствуетзаявленной теме.«4»  правильно поняты цель, задачи выполнения проекта; соблюдены технология исполнения проекта, этапы,но допущены незначительные ошибки неточности воформлении; проявлено творчество; предъявленный продукт деятельности отличаетсявысоким качеством исполнения, соответствуетзаявленной теме.«3»  правильно поняты цель, задачи выполнения проекта; соблюдена технология выполнения проекта, ноимеются 1–2ошибки в этапах или в оформлении; самостоятельность проявлена на недостаточномуровне«2»  проект не выполнен или не завершен
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