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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и Примерной основной образовательной 
программой «Биология. Углубленный уровень. 10–11 классы: рабочая программа». — М.: 
Дрофа, 2017. – 29 с.  Авторы программы:  В.Б. Захаров, А.Ю. Цибулевский. Программа 
рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю) для 10 класса и 102 часа (3 часа в неделю) 
для 11 класса.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Приказом Минобрнауки № 1578 от 
31.12.2015 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования», утвержденным  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413» 

Преподавание биологии в 10-11 классах на профильном уровне производится по 
учебникам:  Биология. Биологические системы и процессы. 10  класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений (профильный уровень)/ А.В. Теремов, Р.А. Петросова. – 2-е 
изд., испр. М.: Мнемозина, 2015. – 400 с.: ил. и   Биология. Биологические системы и 
процессы. 11  класс: учебник для общеобразоват. учреждений (профильный уровень)/ А.В. 
Теремов, Р.А. Петросова. – 2-е изд., испр. М.: Мнемозина, 2015. – 400 с.: ил. 

Учебник реализует требования ФГОС, предназначен для изучения предмета на 
углубленном уровне. С целью обеспечения подготовки к сдаче ЕГЭ по биологии в учебник 
включены не только разделы обобщающего характера, но и разделы «Растения», 
«животные», «Человек и его здоровье». 

Учебник данной линии прошёл экспертизу, включён в Федеральный перечень и 
обеспечивает освоение образовательной программы среднего общего образования.  

Курс биологии «Профильный уровень»   для учащихся 10-11 классов завершает 
изучение дисциплины «Биология» на профильном уровне в старших классах. Это позволяет 
ученикам, окончившим основную школу, получить представление о важнейших 
закономерностях живой природы, биологическом разнообразии и его значении в 
поддержании устойчивости биосферы как среды жизни человечества, о преимуществах 
рационального использования богатств природных ресурсов нашей планеты.  

Рабочая программа курса биологии для старшей школы (10—11 классы)  
служит непосредственным продолжением программы курса биологии 5—9 классов. 
 Программа по биологии 10-11 классов построена на принципиально важной 
содержательной основе - в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; 
многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и 
открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явление 
культуры.  
 Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов проводится 
по разделам и темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных 
уровнях организации жизни. В том числе, рассматриваются структурные уровни: 
молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и 
биосферный. Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств 
биосферного уровня жизни и завершается в 11 классе изложением свойств молекулярного 
уровня жизни. Такая последовательность изучения содержания биологии обеспечивает в 10 
классе более тесную, преемственную связь с курсом биологии 9 класса и курсом географии 
9-10 классов, а изучение в 11 классе биохимических процессов и явлений - тесную связь с 
курсом химии.  

Основные цели  изучения курса биологии в 10-11 классе: Программа ставит 
целью обеспечение подготовки школьников к реализации своего дальнейшего 
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образовательного и профессионального пути по выбранному направлению, связанному с 
биологическим образованием. 
Для этого программой предусмотрено: 
• освоение знаний обосновных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 
методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 
экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 
популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 
современных исследованиях в биологической науке;  

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 
биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,  
экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 
исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 
оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 
информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 
экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 
биологических объектов и процессов; 

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 
проведении биологических исследований;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 
соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

• Задачи: 
1) обучения: 
• создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей; 
• обеспечить усвоение обучающимися знаний по общей биологии в соответствии со 

стандартами биологического образования через систему уроков и индивидуальные 
образовательные маршруты учеников; 

• продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить 
биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень 
состояния окружающей среды через лабораторные работы и систему особых домашних 
заданий; 

• продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения: умение конструировать 
проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать основные мысли 
выступающего, составлять схемы по устному рассказу, через систему разнообразных                                                                 
заданий; 

2) развития:  
• создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер; 
• развивать моторную память, мышление (умение устанавливать причинно-следственные 

связи, выдвигать гипотезы и делать выводы), способность осознавать познавательный 
процесс, побуждать жажду знаний, развивать стремление достигать поставленную цель 
через учебный материал уроков; 

3) воспитания: 
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• способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 
положительной  «Я-концепцией», формированию у школьников валеологической и 
коммуникативной компетентностей: особое внимание уделить экологическому 
воспитанию в органичной связи с  нравственным воспитанием, формирование активной 
гражданской позиции по отношению к сохранению окружающего мира и  
рациональному использованию природных рессурсов. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 
связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 
обучения, логикой внутри-предметных связей, а также с возрастными особенностями 
развития учащихся. В основе отбора содержания на базовом уровне лежит также 
культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное 
поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 
деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 
содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины 
мира, ценностных ориентации и реализующему гуманизацию биологического образования. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В основу настоящей программы положены психолого-педагогические и 
дидактические принципы развивающего образования, изложенные в концепции 
Образовательной программы «Школа 2100»: 
А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 
принцип комфортности. 
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 
культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 
В. Деятельностно  ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 
принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 
творчестве и умений творчества. 

Изучение предмета «Биология» предусматривает отражение современных задач, 
стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 
окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено 
развитию экологической культуры у молодежи. Программа ставит целью подготовку 
высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие индивидуальных 
способностей, формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. 

В процессе изучения биологии происходит формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 
(полного) общего образования на профильном уровне являются: сравнение объектов, 
анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 
уровне направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой 
природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 
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общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 
живой природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет 
деятельностный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 
приобрести умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в 
ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления 
биологических исследований, значимых для будущего специалиста. Основу 
структурирования содержания курса биологии в старшей школе на профильном уровне 
составляют ведущие системообразующие идеи - отличительные особенности живой 
природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены 
содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; 
Организм; Вид; Экосистемы. 
 

 Планируемые результаты освоения предмета 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса. 

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися  
образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 
в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приёмами. 
Личностные результаты. 
        Личностные результаты освоения образовательной программы  по предмету   
«Биология»    отражают: 
      1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к   
саморазвитию;                  
      2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями ; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни;; 

7) эстетическое отношение к миру;  
8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;  

11) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;  
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по  биологии 
отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умение создавать, применять, преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы, смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками и т. д.; 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметными результатами на данном этапе является  продолжение 
формирования научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, 
первоначальных, систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, основ экологической грамотности, способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, приобретение опыта  использования 
различных методов исследования  (наблюдения, опытов, экспериментов).  
Требования к уровню подготовки обучающихся. В результате изучения биологии ученик 
должен  

Учащиеся должны уметь называть (приводить примеры): 
• основные положения клеточной теории; 
• общие признаки живого организма; 
• основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, 

отделов, классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов 
животных; 

• причины и результаты эволюции; 
• законы наследственности; 
• примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, наследственности и 

приспособленности растений и животных к среде обитания. 
Учащиеся должны характеризовать (описывать): 

• строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений и 
животных; 

• деление клетки; 
• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека, лишайника как комплексного организма; 
• обмен веществ и превращение энергии; 
• роль ферментов и витаминов в организме; 
• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 
• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа; 
• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 
• особенности строения и функционирования вирусов; 
• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 
• природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в 

пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 
• искусственные сообщества, их сходство и различия с природными сообществами, 

роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 
Учащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, 

делать вывод, обобщать): 
• взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма и 

среды как основу целостности организма; 
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• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое 
единство; 

• особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 
• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека, особенности высшей нервной деятельности человека; 
• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, наркотиков, 
курения на организм человека и его потомство; нарушения осанки, плоскостопие; 

• роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 
деятельности человека на среду обитания, последствия этой деятельности, меры 
сохранения видов растений, животных, природных сообществ; 

• необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным 
сообществам; ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 
• организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, органы и 

системы органов растений, животных и человека; 
• наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных своего 

региона, растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и 
типов, съедобные и ядовитые грибы. 

Учащиеся должны соблюдать правила: 
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
• наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями 
среды обитания под влиянием деятельности человека; 

• проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, 
поведения животных; 

• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 
природе; 

• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 
профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями; 

• выращивания культурных растений и ухода за домашними и 
сельскохозяйственными животными. 

Учащиеся должны владеть умениями: 
излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы, 
использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной программы 
по учебнику. 

Место курса биологии в учебном плане 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и Примерной основной образовательной программой. 
Учебник данной линии прошёл экспертизу, включён в Федеральный перечень и 
обеспечивает освоение образовательной программы среднего общего образования. 
Программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю) для 10 класса и 102 часа (3 часа в 
неделю) для 11 класса.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 
сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 
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природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 
сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 
здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 
России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 
себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству.  

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, 
для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 
уважение к многообразию их культур.  
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Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития 
(ЛР) – Осознание 
роли жизни 
2-я ЛР – 
Рассмотрение 
биологических  
процессов в 
развитии 
3-я ЛР – 
Использование 
знаний в быту 
4-я ЛР – Объяснять 
мир с точки зрения 

 
   

5-я ЛР – Оценивать риск 
взаимоотношений 
человека и природы 
6-я ЛР – Оценивать 
поведение с точки 
зрения здорового 
образа жизни 
(тексты и задания) 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

– Технология 
проблемного 
диалога (структура 
параграфов) 
– Технология 
оценивания 
(правило 
самооценивания) 
 

– Технология 
продуктивного 
чтения (задания 
по работе с 
текстом) 
– Задания по 
групповой работе 
 

Личностные 
результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК:  
– Задания по проектам (на предметном материале)  
– Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 
другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 
естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 
цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 
предмет изучения биологии. Основные принципы организации и функционирования 
биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и 
теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 
научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 
статистическая обработка данных.  
Структурные и функциональные основы жизни  
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 
вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 
минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 
нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 
Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм 
действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК:строение, свойства, местоположение, 
функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические 
вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  
Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 
Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 
строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки.  
Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 
хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 
отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток 
эукариот.  
Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 
профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение.  
Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 
энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 
процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 
фотосинтеза. Хемосинтез.  
Наследственная информация и ее реализация в клетке.  
Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 
представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция 
работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 
протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 
наркогенных веществ.  
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 
Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном 
цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых рас тений и позвоночных 
животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний.  
Стволовые клетки.  
Организм  
Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 
тканей, органов, систем органов как основа целостности организма.  
Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 
транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 
гомеостаза, принцип обратной связи.  
Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 
цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений 
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и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное 
развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. 
Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 
История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология 
и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы 
наследственности. Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 
закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 
наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер.  
Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 
неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 
картирование.  
Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 
человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 
для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный 
ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной 
изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. 
Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. 
Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика.  
Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 
культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 
Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 
биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 
разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отда ленная гибридизация, 
экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 
инженерия. Биобезопасность.  
Теория эволюции  
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. Эволюционная 
теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, 
сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-
генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма 
существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория 
эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 
генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 
популяции. Уравнение Харди— Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы 
эволюции. Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная.  
Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы 
эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. 
Роль эволюционной теории в формировании естественнона-учной картины мира. 
Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 
эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы 
органического мира. Современные подходы к классификации организмов.  
Развитие жизни на Земле  
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 
происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 
события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины.  
Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 
человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 
происхождение и единство.  
Организмы и окружающая среда  
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 
толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 
экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 
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Экологическая ниша.  
Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых 
цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические 
взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и 
биомасса экосистем разных типов.  
Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 
экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их 
особенности.  
Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 
биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 
миграция атомов. Основные биомы Земли. Роль человека в биосфере. Антропогенное 
воздействие на биосферу. Природные ресурсы и рациональное природопользование. 
Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 
биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. Перспективы 
развития биологических наук, актуальные проблемы биологии.  
Список лабораторных работ по курсу «Биология» для учащихся углубленного 
обучения: 

1. Наблюдение за живой клеткой.  
2. Методика работы с определителями видов растений и животных.  
3. Условия жизни в биосфере.  
4. Приспособления к совместной жизни видов в биогеоценозе леса.  
5. Условия устойчивости биогеоценозов.  
6. Оценка экологического состояния территории, прилегающей к школе.  
7. Характеристика вида.   
8. Значение искусственного отбора.  
9. Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у организмов.  
10. Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов.  
11. Модификационная изменчивость.  
12. Вирусные заболевания растений.  
13. Клетка как этап эволюции жизни в истории Земли.  
14. Изучение свойств клетки.  
15. Органические вещества клетки.  
16. Химические свойства белков.  
17. Ферментативные процессы в клетке.   

Список практических работ по курсу «Биология» для учащихся углубленного 
обучения: 

1. Составление карты границ биосферы.  
2. Выход живых организмов на сушу, переходные формы.  
3. Решение задач по составлению экологических пирамид в различных биогеоценозах.  
4. Структура и устойчивость агробиоценозов.  
5. Решение задач по генетике.  
6. Решение задач на определение строение ДНК и РНК.  
7. Наследственная информация. Решение задач.  
8. Решение задач на биосинтез белков.   

Проектная деятельность: 
1.Изучение редких и исчезающих видов растений местной флоры 
2. Биологические особенности лекарственных растений   
3. Насекомые вредители леса и их естественные энтомофаги   
4. Разработка методов изучения пищевых добавок в продуктах питания , газированных 
напитках . 5. Необычные явления в жизни растений   
6.Сортоиспытания новых сортов пшеницы и тритикале  
7. Разновидности алычи в фитоценозах края 8.Испытание новых сортов культурных 
растений на базе госсортоучастка Абинского района
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

Лабора 
торные 
работы 

 

10 класс – 102 час 
 

1 Введение 1   
2 Многообразие живого мира. Основные свойства 

живой материи  
5   

3 Возникновение жизни на Земле 7   
4 Химическая организация клетки 13   
5 Реализация наследственной информации. 

Метаболизм 
8   

6 Строение и функции клеток 16   
7 Размножение организмов 7   
8 Индивидуальное развитие организмов 19   
9 Закономерности изменчивости 6   

10 Основные понятия генетики 2   
11 Закономерности наследования признаков 12   
12 Основы селекции 5   

 Резервное время 1   
Итого 102   

11 класс – 102 час 
 

1 Закономерности развития живой природы. 
Эволюционное учение 

26   

2 Макроэволюция. Биологические последствия 
приобретения приспособлений 

23   

3 Развитие жизни на Земле 11   
4 Происхождение человека 10   
5 Биосфера, её структура и функции 5   
6 Жизнь в сообществах. Основы экологии 11   
7 Биосфера и человек. Ноосфера 9   
8 Бионика  6   
 Резервное время 4   

Итого 102   
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ 
И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ (НА ВЫБОР УЧИТЕЛЯ) 

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

 
Выпускник на углубленном уровне 

научится 
Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться 
– оценивать роль биологических открытий и 
современных исследований в развитии 
науки и в практической деятельности людей; 
– оценивать роль биологии в форм ировании 
современной научной картины мира, 
прогнозировать перспективы развития 
биологии; 
– устанавливать и характеризовать связь 
основополагающих биологических понятий 
(клетка, организм, вид, экосистема, 
биосфера) с основополагающими понятиями 
других естественных наук; 
– обосновывать систему взглядов на живую 
природу и место в ней человека, применяя 
биологические теории, учения, законы, 
закономерности, понимать границы 
ихприменимости; 
– проводить учебно-исследовательскую 
деятельность по биологии: выдвигать 
гипотезы, планировать работу, отбирать 
ипреобразовывать необходимую 
информацию, проводить эксперименты, 
интерпретировать результаты, делать 
выводы на основе полученных результатов; 
– выявлять и обосновывать существенные 
особенности разных уровней организации 
жизни; 
– устанавливать связь строения и функций 
основных биологических макромолекул, их 
роль в процессах клеточногометаболизма; 
– решать задачи на определение 
последовательности нуклеотидов ДНК и 
иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 
последовательности аминокислот в 
молекуле белка, применяя знания о реакциях 
матричного синтеза, генетическом коде, 
принципе комплементарности; 
– делать выводы об изменениях, которые 
произойдут в процессах матричного синтеза 
в случае изменения последовательности 
нуклеотидов ДНК; 
– сравнивать фазы деления клетки; решать 
задачи на определение и сравнение 
количества генетического материала 
(хромосом и ДНК) в клетках 
многоклеточных организмов в разных 
фазах клеточного цикла; 

– организовывать и проводить 
индивидуальную исследовательскую 
деятельность побиологии (или 
разрабатывать индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать работу,  
отбирать и преобразовывать необходимую 
информацию, проводить эксперименты, 
интерпретировать результаты, делать 
выводы на основе полученных результатов, 
представлятьпродукт своихисследований; 
 – прогнозировать последствия собственных 
исследований с учетом этических норм и 
экологическихтребований; 
– выделять существенные особенности 
жизненных циклов представителей разных 
отделов растений и типов животных; 
изображать циклы развития в виде схем; 
– анализировать и использовать в решении 
учебных и исследовательских задач 
информацию о современных исследованиях 
в биологии, медицине и экологии; 
– аргументировать необходимость синтеза 
естественно-научного и социогуманитарного 
знания в эпоху информационной 
цивилизации; 
– моделировать изменение экосистем под 
влиянием различных групп факторов 
окружающей среды; 
– выявлять в процессе исследовательской 
деятельности последствия антропогенного 
воздействия на экосистемы своего региона, 
предлагать способы снижения 
антропогенного воздействия на экосистемы; 
– использовать приобретенные компетенции 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для приобретения 
опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основекоторой лежит   
как учебный предмет. 
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– выявлять существенные признаки 
строения клеток организмов разных царств 
живой природы, устанавливать взаимосвязь 
строения и функций частей и органоидов 
клетки; 
– обосновывать взаимосвязь пластического и 
энергетического обменов; сравнивать 
процессы пластического и энергетического 
обменов, происходящих в клетках 
живых организмов; 
– определять количество хромосом в клетках 
растений основных отделов на разных 
этапах жизненного цикла; 
– решать генетические задачи на 
дигибридное скрещивание, сцепленное (в 
том числе сцепленное с полом) 
наследование, анализирующее скрещивание, 
применяя законы наследственности и 
закономерности сцепленного наследования; 
– раскрывать причины наследственных 
заболеваний, аргументировать 
необходимость мер предупреждения 
такихзаболеваний; 
– сравнивать разные способы 
размноженияорганизмов; 
– характеризовать основные этапы 
онтогенезаорганизмов; 
– выявлять причины и существенные 
признаки модификационной и мутационной 
изменчивости; обосновывать роль 
изменчивости в естественном и 
искусственномотборе; 
– обосновывать значение разных методов 
селекции в создании сортов растений, пород 
животных и штаммов микроорганизмов; 
– обосновывать причины изменяемости и 
многообразия видов, применяя 
синтетическую теорию эволюции; 
– характеризовать популяцию как единицу 
эволюции, вид как систематическую 
категорию и как результатэволюции; 
– устанавливать связь структуры и свойств 
экосистемы; 
– составлять схемы переноса веществ и 
энергии в экосистеме (сети питания), 
прогнозировать их изменения в зависимости 
от изменения факторов среды; 
– аргументировать собственную позицию по 
отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде; 
– обосновывать необходимость устойчивого 
развития как условия сохранения биосферы; 
– оценивать практическое и этическое 
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значение современных исследований в 
биологии, медицине, экологии, 
биотехнологии; обосновывать собственную 
оценку; 
– выявлять в тексте биологического 
содержания проблему и аргументированно 
ее объяснять; 
– представлять биологическую информацию 
в виде текста, таблицы, схемы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании 
представленных данных; преобразовывать 
график, таблицу, диаграмму, схему в текст 
биологического содержания. 
 
 
 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой. 

Промежуточный 
Контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми 

формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) может быть 
проверена через разработку специальных предметных контрольно-измерительных 
материалов. 

Умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного 
проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного 
наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Текущий 
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы 

контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы 
контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 
самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, 
тестирование, диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль, анализ 
творческих, исследовательских работ, проекты. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 
предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие 
обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при 
изучении биологии. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки  может  быть 
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оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 
или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 
работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или 
самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 

Кроме того личностные достижения могут накапливаться в портфель 
достижений как инструменты динамики образовательных достижений. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебники Федерального перечня: 
Биология. Биологические системы и процессы. 10  класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений (профильный уровень)/ А.В. Теремов, Р.А. Петросова. – 2-е изд., испр. М.: 
Мнемозина, 2012.  

Биология. Биологические системы и процессы. 11  класс: учебник для общеобразоват. 
учреждений (профильный уровень)/ А.В. Теремов, Р.А. Петросова. – 2-е изд., испр. М.: 
Мнемозина, 2015.  

 Программа под ред. А.В. Теремова, Р.А. Петросовой. 
Методические материалы: Сборник нормативных документов. Биология /Сост. Э.Д. 
Днепров, А. Г., Аркадьев. – М.: Дрофа, 2010.  

Дополнительная литература для учителя: 
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 
школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2011.  
2. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – М.: «Оникс 
21век» «Мир и образование», 2012.  
3. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. – М.: 
Дрофа, 2010.  
Дополнительная литература для учителя:  
1. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 2010.- 
240с.  
3. Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений /Т.В. Иванова, Г. С. Калинова, А.Н.Мягкова. – М.: Просвещение, 2012.  
4. Козлова Т.А. Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей биологии. – М.: 
Издательский Дом «Генджер», 2012. – 96с.  

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 
школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2011.  
Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках 
требований Государственного стандарта по биологии:  
 MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология»;  
 Лаборатория КЛЕТКА;  
 Лаборатория ГЕНЕТИКА;  
 Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ;  
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Интернет-ресурсы: Сайты в Интернет:  
 www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября»;  
 www.bio.nature.ru – научные новости биологии;  
 www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования;  
 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».  
 
Технические средства: 
1.Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная 
система, привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, 
возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и 
наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и 
презентационных). 
2.Мультимедиапроектор (может входить в материально- техническое обеспечение 
образовательного учреждения). 
3.Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 
Интернет; создаются в рамках материально-технического обеспечения всего 
образовательного учреждения при наличии необходимых финансовых и технических 
условий). 
4.Сканер. 
5.Принтер лазерный. 
6.Копировальный аппарат (может входить в материально- техническое обеспечение 
образовательного учреждения). 
7.Диапроектор или оверхэд (графопроектор). 
8.Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 х 1,25). 
9.Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон) 
10.Телевизор (диагональ не менее 72 см). 
11.Аудиоцентр (с возможностью использования аудиодисков CDR). 
 

Электронные издания: 
1. Биология: многообразие живых организмов. ч.3. 5 - 9 класс. - 2008 
2. Биология: Человек. 8 класс. - 2010 
3. Биология. Часть 4: Человек [Электр.ресурс]: мультимед. учеб. изд.. - 2008 
4. Биология. Часть 2: Живой организм [Электр.ресурс]: мультимед. учеб. изд.. - 2008 
5. Общая биология. Эволюция систем органов [Электр.ресурс]: интеракт. нагл. пос./ 

авт. сцен. Н. Ю. Спиридонова, Г. М. Пальдяева. - 2008 
6. Биология. Живой организм. 6 класс [Электр.ресурс]: электр. прилож. к учеб.. - 2007 
7. Биология. Общие закономерности.  Мультимедийное приложение к учебнику С. Г. 

Мамонтова, В. Б. Захарова, И. Б. Агафоновой, Н. И. Сонина. 
8. Биология. Общие закономерности. [Электр.ресурс]: электр. учеб. изд.- 2011 
9. Биология: неклеточные формы жизни: интер.наг.пособие. - 2012 
10. Биология. Дидактический и раздаточный материал [Электр.ресурс]: карточки. - 2011 
11. Растение - живой организм [Электр.ресурс]: интеракт. учеб. пос.. - 2011 
12.  Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растения [Электр.ресурс]: интеракт. учеб. 

пос.. - 2011 
13. Моё тело. Анатомия и физиология человека [Электр.ресурс]: интерактивная 

энциклопедия. - 2006 
14. Биографии великих ученых. Рефераты [Электр.ресурс]: для учащ./ сост. Н. В. 

Ширшина. - 2008 
15. Экология [Электр.ресурс]: учеб.изд. – 2004 
16. Биология: систематика и жизненные циклы растений: интер.наг.пос. - 2008 
17. Биология: строение высших и низших растений: интер.наг.пос. - 2008
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