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2. Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебников «Биология. 10 класс» и «Биология. 11 класс» под редакцией 

академика Д. К. Беляева и профессора Г. М. Дымшица. Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего 

общего образования, утверждѐнными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

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

необходимые для развития личностных и познавательных качеств обучающихся. 

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

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

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

соответствующие условия в школе. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения 

различных теоретических и практических задач. 

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

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

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

математических и гуманитарных наук 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной картины 

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

среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе, человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создаѐт условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

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

 - формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; развитие личности 

обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 



 - выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как 

возможной области будущей практической деятельности. 

 

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

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

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

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной 

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

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

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создаѐт условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

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

 - формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

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

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 - выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как 

возможной области будущей практической деятельности. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

 



- социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 

или иную группу либо общность — носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

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

биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

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

 - развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и 

самому процессу научного познания; 

 - овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

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

 

                                         МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

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

двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 70 ч, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 35 ч (1 ч в 

неделю) в 11 классе. 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения об основных 

биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Предлагаемая  учебная программа соответствует содержанию учебников биологии для общеобразовательных организаций, которые 

являются элементами информационно – образовательной среды УМК  под редакцией Д.К.Беляева и Г.М.Дымшица. Учебники выполняют 

функцию одного из инструментов достижения  образовательных результатов (личностных, метапредметных, предметных) по биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС, рекомендованы Министерством просвещения РФ. 



1. Биология, 10 класс, учебник для общеобразовательных организаций, базовый уровень под редакцией Д.К.Беляева и Г.М.Дымшица, 5 

– ое издание, исправленное. Москва, Просвещение, 2018 

2. Биология, 10 класс, учебник для общеобразовательных организаций, базовый уровень под редакцией Д.К.Беляева и Г.М.Дымшица, 6 

– ое издание.  Москва, Просвещение, 2019 

 Ведущими методами обучения предмету является: объяснительно   - иллюстративный, поисковый. На уроках используются элементы 

следующих технологий: блочно  модульное обучение, ИКТ, проектно  исследовательской деятельности, обучение с применением опорных 

сигналов.  

Основные формы обучения: учебные занятия, наблюдения, опыты, эксперименты, работами с источниками (учебная и дополнительная 

литература, интернет  ресурсы), сообщения с применением  презентаций, написание и защита рефератов. Основной формой организации 

учебного процесса является классно - урочная система. Преобладающей формой контроля выступает  письменный (самостоятельные и 

контрольные работы), устный  опрос (собеседование), конференции и тестирование. 

 

 

 

                                        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

людей; 

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

природных явлений; 

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

организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по 

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

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

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



 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на 

основе биологических теорий; 

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

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

связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

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

факторов; 

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

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

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию 

для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

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

представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

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

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 



 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории 

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

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

деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

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

ДНК; 

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

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

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

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

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

наследственности; 

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

человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 - реализацию этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

 - признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей, реализацию установок здорового 

образа жизни; 



 - сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса биологии являются: 

 - овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

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

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 - умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 - способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

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

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

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

1. В  познавательной  (интеллектуальной)  сфере: 

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

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

 - выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 

соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и   процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

 - объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 



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

окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

 - умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 - решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

 - описание особей видов по морфологическому критерию; 

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

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

 - сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыша человека и других млекопитающих, 

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

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В  ценностно-ориентационной  сфере: 

 - анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и возникновения жизни, глобальных экологических 

проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников; 

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

направленное изменение генома). 

3. В  сфере  трудовой  деятельности: 

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

 

4. В  сфере  физической  деятельности: 

 - обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); 

правил поведения в окружающей среде. 

 

                                                                            СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 



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

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

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

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

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами 

решения различных теоретических и практических задач. 

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

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

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения 

основами биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение 

полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и 

грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в 

живой природе. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

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

областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Примерная программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не 

определяет количества часов на изучение учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе.  

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. В 

программе содержится примерный перечень лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 



Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль 

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

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные критерии живого. Уровни организации живой природы. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Роль воды в составе живой материи. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ), их строение и функции. Биополимеры. Другие органические вещества 

клетки. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологии. Современная клеточная теория. Клетки 

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

Жизнедеятельность клетки. Метаболизм. Энергетический и пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Хранение, передача и 

реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Биосинтез белка. Геномика. Вирусы — не-

клеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Самовоспроизведение  организмов  и  клеток.  Клеточный  цикл:  интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Жизненные  циклы  разных  групп  организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

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

Теория эволюции 



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

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Многообразие организмов как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, 

их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и их влияние на организмы. Приспособления организмов к действию экологических факторов. Экологическая ниша. 

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

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

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы  развития  биологических  наук. 

 

 

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 Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

11 Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

12 Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

13 Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

14 Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

15 Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства 

16 Составление элементарных схем скрещивания. 

17 Решение генетических задач. 

18 Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

19 Составление и анализ родословных человека. 

20 Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

21 Описание фенотипа. 

22 Сравнение видов по морфологическому критерию. 

23 Описание приспособленности организма и еѐ относительного характера. 

24 Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

25 Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

26 Составление пищевых цепей. 

27 Изучение и описание экосистем своей местности. 

28 Оценка антропогенных изменений в природе. 

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

 

                                                                      Критерии и нормы оценки знаний 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

  



Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,  выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросыучителя. 

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

выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные  знания на практике в видоизменѐнной ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 



3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2. Излагает материал не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие 

определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по 

образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, 

возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 



 Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух 

недочѐтов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но  допускает небольшие помарки при ведении 

записей.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка"3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в 

оригинальном варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объѐме с соблюдением необходимой ' 

последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в 

условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно 



выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует 

материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 

допускает в вычислениях, измерениях два - три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

3. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить верные 

результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

4. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, 

наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

5. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в 

отчѐте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, 

составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 

результат выполнения. 

6. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники 

безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; 

выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит 

измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом учащихся. 



Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

 неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

 неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчѐты 

или использовать полученные данные для выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

 нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам,материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий,вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой 1 - 3 из этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деленияшкалы; 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора,оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросоввторостепенными); 

 нерациональные методы работы со справочнойлитературой; 

Недочѐтами являются: 

 нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практическихзаданий; 

 арифметические ошибки ввычислениях; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков,таблиц; 

 орфографические и пунктационныеошибки. 

 

Принципы оценки метапредметных результатов 



 Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты, соответствующие учебным целям.  Оцениваться с помощью 

отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.  Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки 

заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.  Система оценивания выстраивается таким образом, 

чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Оценка метапредметных результатов ведется через 

 наблюдение и анализ устных  ответов обучающихся и их листа самоконтроля;  

 самооценку учащихся с выбором дифференцированного домашнего задания; 

 письменные работы по предмету, содержащие задания для формирования метапредметных навыков; 

 результаты выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

 конкретного вида УУД; 

 результаты  выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

3. Учебно-тематический план, 10 класс 

№ 

п\п 

Разделы Кол-во 

часов 

Количество  

лабораторных работ 

 

Тема 1 Основные признаки живого. Уровни 

организации жизни. 

1  

Тема 2 Химический состав клетки 4  

Тема 3 Структура и функции клетки 5 2 

Тема 4 Обеспечение клеток энергией 2  

Тема 5 Наследственная информация и реализация 

ее в клетке 

5  

Тема 6 Размножение организмов 3  

Тема 7 Индивидуальное развитие организмов 3  

Тема 8 Основные закономерности явлений 

наследственности 

6 1 

Тема 9 Закономерности изменчивости 4 1 

Тема 10 Генетика и селекция 2  

 Всего 34 4 

 



4. Содержание учебного предмета. 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы изучения 

биологии. Значение биологии. 

Раздел I КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (16 ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (4 ч) 

 Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их 

строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки (5 ч) 

 Развитие знаний о клетке. 

Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды 

движения, включения. Ядро. Строение и функции  

 Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

 № 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза». 

№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (2 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических 

связей. Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при участии 

кислорода. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (6 ч) 

 Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез 

белков. 

 Вирусы. Профилактика СПИДа. 



Лабораторные работы 

      1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

      2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (кожица лука). 

      3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

      4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (3 ч) 

Тема 5. Размножение организмов (3 ч) 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (3 ч) 

 Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Организм как единое целое. 

Раздел III. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (13 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (6 ч) 

 Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй 

законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач» 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч) 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

Лабораторная работа № 4 «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой» 

Тема 9. Генетика и селекция(2 ч) 

 Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы 

современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

 



Тематическое и поурочное планирование, 10 класс, 35 часов 

Название раздела Количество 

часов 

Содержание стандарта Поурочное планирование 

I.Введение 1 Биология – наука о живой природе. 

Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организации жизни. 

Методы изучения биологии. Значение 

биологии. 

 

1.Предмет и задачи общей биологии. 

Стартовая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

II.Клетка – единица живого. 

1.Химический состав клетки. 

 

          4 

Химический состав клетки  

Биологически важные химические элементы. 

Неорганические (минеральные) соединения. 

Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их 

строение и функции. Нуклеиновые кислоты. 

АТФ и другие органические соединения 

клетки. 

 

1.Неорганические соединения клетки. 

2.Углеводы. Липиды. 

 

3.Белки. Строение, функции. Лабораторная 

работа №1: Активность фермента каталазы в 

животных и растительных тканях. 

4.Нуклеиновые кислоты. АТФ. 

2.Структура и функции клетки. 5 Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 

Эндоплазматическая сеть. Комплекс 

Гольджи и лизосомы. Митохондрии, 

пластиды, органоиды движения, включения. 

Ядро. Строение и функции хромосом. 

Прокариоты и эукариоты. 

 

1.Клетка – элементарная единица живого. 

2.Цитоплазма. Лабораторная работа №2  

Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы 

лука. 

3.Мембранные органоиды клетки. 

4. Ядро. Прокариоты и эукариоты. 

3.Обеспечение клетки энергией. 2 Обмен веществ и превращение энергии — 

свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию 

химических связей. Обеспечение клеток 

энергией за счет окисления органических 

веществ без участия кислорода. 

Биологическое окисление при участии 

кислорода. 

 

1.Обмен веществ и энергии. Фотосинтез. 

2.Обеспечение клеток энергией. 

4.Наследственная информация и 

реализация ее в клетке. 

5 Генетическая информация. Ген. Геном. 

Удвоение ДНК. Образование 

информационной РНК по матрице ДНК. 

Генетический код. Биосинтез белков. 

Вирусы. Профилактика СПИДа. 

 

1.Генетическая информация. Генетический 

код. 

2.Биосинтез белка. 

3.Регуляция работы генов у бактерий и 

эукариот. 

4.Вирусы. 



5.Генная  и клеточная инженерия. 

III.Размножение и развитие 

организмов. 

5.Размножение организмов. 

 

 

3 

Размножение организмов  

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое 

размножение. Мейоз. Образование половых 

клеток и оплодотворение. 

 

1.Бесполое и половое размножение. 

2. Деление клетки. Митоз. 

3. Мейоз. Образование половых клеток.  

Оплодотворение. 

6.Индивидуальное развитие 

организмов. 

3 Зародышевое и постэмбриональное развитие 

организмов. Влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Организм как единое 

целое. 

 

1.Онтогенез.Эмбриональное  развитие 

организмов. 

2.Постэмбриональное развитие организмов. 

Дифференцировка клеток. 

3.Развитие взрослого организма. 

IV.Основы генетики и 

селекции. 

7.Основные закономерности 

наследственности. 

 

 

6 

Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости 

организмов. Моногибридное скрещивание. 

Первый и второй законы Менделя. Генотип и 

фенотип. Аллельные гены. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя. 

Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Половые хромосомы. 

Наследование, сцепленное с полом. 

 

1. Моногибридное скрещивание. Первый и 

второй законы Менделя. 

2.Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. Лабораторная работа  №3: Решение 

задач на I,II,III законы Менделя. 

3.Сцепленное наследование генов. 

4.Взаимодействие генов. 

5.Взаимодейсвие генотипа и среды при 

формировании признака. 

6.Лабораторная работа №4: Решение 

генетических задач. 

8. Основные закономерности 

изменчивости. 

         4 Модификационная и наследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон 

гомологических рядов наследственной 

изменчивости Н. И. Вавилова. 

Наследственная изменчивость человека. 

Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

 

1.Изменчивость. Модификационная 

изменчивость. 

2.Мутационная изменчивость. 

3. Наследственная изменчивость человека. 

4. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

9.Генетика и селекция.          2 Одомашнивание как начальный этап 

селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. 

Методы современной селекции. Успехи 

селекции. Генная и клеточная инженерия. 

Клонирование. 

 

1.Селекция, задачи и методы селекции. 

2.Успехи селекции. 

1.Промежуточная аттестация. 

 



Учебно – тематический  план, 11 класс 

№ 

п\п 

Разделы Кол-во 

часов 

Количество  

лабораторных работ 

 

Тема 1 Свидетельства эволюции 4 1 

Тема 2 Факторы эволюции. 7 3 

Тема 3 Возникновение жизни на Земле. 1  

Тема 4 Развитие жизни на Земле. 5  

Тема 5 Происхождение человека. 5  

Тема 6 Организмы и окружающая среда. 7 2 

Тема 7 Биосфера. 4  

Тема 8    

Тема 9    

Тема 10    

 Всего 34 6 

 

Тематическое и поурочное планирование, 11 класс, 34 часа 

Название раздела, главы Количество 

часов 

 Содержание стандарта Поурочное планирование 

I.Эволюция 

1.Свидетельства эволюции. 
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История эволюционных идей. 

Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории 

Ч.Дарвина. 

 Роль эволюционной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида, единица 

эволюции. 

 

1.Стартовая контрольная работа. 

Возникновение и развитие эволюционных 

представлений. 

2.Ч.Дарвин и его теория происхождения 

видов. 

3.Доказательства эволюции. 

4.Вид. Критерии вида. Популяции. 

Лабораторная работа №1: Морфологические  

особенности растений различных видов. 

2.Факторы эволюции             7 Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции.  

Результаты эволюции. Факторы 

эволюции. 

 

1.Роль изменчивости в эволюционном 

процессе. Лабораторная работа №2: 

Изменчивость организмов. 

2. Естественный отбор – направляющий 

фактор эволюции. Формы естественного 

отбора. 



3.Случайные изменения частот генов и 

генотипов в популяции. 

4.Приспособленность организмов – результат 

действия факторов эволюции. Лабораторная 

работа №3: Приспособленность организмов. 

5.Видообразование – результат эволюции. 

6.Основные направления эволюционного 

процесса. Лабораторная работа №4: 

Ароморфозы и идиоадаптации организмов. 

7. Контрольная работа: 

3. Возникновение жизни на 

Земле. 

1 Гипотезы происхождения жизни. 

Отличительные признаки живого. 

1.Развитие представлений о возникновении 

жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

4. Развитие жизни на Земле. 5  Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. 

 

1.Развитие жизни в криптозое. 

2. Развитие жизни в палеозое. 

3. Развитие жизни в мезозое. 

4. Развитие жизни в кайнозое. 

5. Многообразие органического мира. 

Классификация организмов. 

5.Происхождение человека. 5 Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида, 

признаки и свойства человека. Стадии 

эволюции человека. Родословная 

человека. Человеческие расы, 

единство происхождения рас. 

Движущие силы антропогенеза; 

Развитие членораздельной речи. 

Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе 

человечества. 

 

1.Положение человека в системе  

органического мира. 

2.Основные этапы эволюции человека. 

3.Факторы эволюции человека. 

4. Человеческие расы. 

5.Контрольная работа: Происхождение 

человека. 

II.Экосистемы. 

6.Организмы и окружающая 

среда. 
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Экологические факторы, их значение в 

жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура 

экосистем.  

Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах.  

1.Предмет экологии. Факторы среды. 

2.Взаимодействие популяций разных видов. 

3.Сообщества. Экосистемы (биогеоценозы). 

4.Поток энергии и цепи питания. 

Практическая работа №1: Составление схем 

переноса вещества и энергии в экосистемах. 



Причины устойчивости и смены 

экосистем. Естественные и 

искусственные экосистемы. 

Биологическое разнообразие живого 

мира 

 

5. Свойства и смена экосистем. 

 

6. Агроценозы. 

7.Применение экологических знаний в 

практической деятельности человека. 

Практическая работа №2: Анализ и оценка 

последствий деятельности человека в 

экосистемах. 

7.Биосфера.            4 Биосфера – глобальная экосистема. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. 

Эволюция биосферы.  

 

1.Состав и функции биосферы. 

2.Круговорот химических элементов. 

Биогеохимические процессы в биосфере. 

3. Глобальные экологические проблемы. 

4. Общество и окружающая среда. 

5. Промежуточная аттестация. 

 

 

 


