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Аннотация  к рабочей программе «Биология»  (5 – 9 классы)

Рабочая программа разработана на основе:

 Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции);
 Примерной образовательной программы основного общего образования, созданной на основе 

стандарта;
 Авторская  программа  основного общего образования по  биологии, 6 класс, авторы: 

Н.И.Сонин,    - Программы  для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-9 классы. – 
М.: Дрофа, 2017г

 Учебного плана МБОУ СШ № 149 на 2019-2020 учебный год;
 Положения школы «О рабочей программе педагога»;
 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования;

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189).

Общая характеристика учебного предмета

Цель изучения курса «Биология» в 5 – 9 классах: развитие знаний у учащихся основных законов
жизни  на  всех  уровнях  её  организации,  систематизация  раннее  изученных  фактов,  совокупность
которых  позволяет  выявить  основные  закономерности  органического  мира,   развитие  знаний  о
человеке,  о  роли  биологической  науки  в  практической  деятельности  людей,   развитие  научного
познания в изучении природы.

Задачи курса:

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений
живой  природы,  жизнедеятельности  собственного  организма;  использовать  информацию  о
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
проведения  наблюдений  за  своим  организмом,  биологических  экспериментов,  работы  с
различными источниками информации;

 формирование  способности  и  готовности  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
повседневной жизни для заботы о  собственном здоровье,  оказания  первой помощи себе и
окружающим;  норм  здорового  образа  жизни,  профилактики  заболеваний,  травматизма  и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции;
использование   приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  ухода  за
растениями, домашними животными, оценки последствий своей деятельности по отношению
к природной среде;

 использование   приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  ухода  за
растениями, домашними животными, оценки последствий своей деятельности по отношению
к природной среде;

 формирование научных интересов и познаний о происхождении и развитии жизни на Земле,
изучение теоретических и прикладных основ общей биологии.
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     Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих природу, а также
научные методы и пути познания человеком природы.

В  5 классе учащиеся  узнают,  чем  живая  природа  отличается  от  неживой,  получают  общие
представления  о  структуре  биологической  науки,  её  истории  и  методах  исследования,  царствах
живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к
природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и
разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных.

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от объектов
неживой природы. В курсе  рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности организмов,
принадлежащих  к  разным  царствам  природы,  особенности  взаимодействия  объектов  живой  и
неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной
основе  охраны  природы,  природопользования,  сельскохозяйственного  производства,  медицины  и
здравоохранения,  биотехнологии  и  отраслей  производства,  основанных  на  использовании
биологических систем.

В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и многообразии
бактерий,  грибов,  растений,  животных,  вирусов,  принципах  их  классификации;  знакомятся  с
эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с
индивидуальным развитием организмов.

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в
процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Даётся определение систематического
положения  человека  в  ряду  живых  существ,  его  генетическая  связь  с  животными предками,  что
позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях
организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об особенностях
строения и функционирования человеческого организма, полученные в курсе, научно обосновывают
необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-
гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях её организации,
знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают место человека в биосфере
и его ответственность за состояние природы. В курсе также проходятся основы цитологии, генетики,
селекции, теория эволюции.    

Программа  составлена   в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта  основного общего образования, в том числе к планируемым результатам
освоения  основной  образовательной  программы   основного   общего  образования,   примерной
программы    основного    общего  образования  по  биологии  и  на  основе  авторской  программы
Н.И.Сонин,  В.Б.Захаров  «Рабочая  программа  к  линии  УМК Сфера  жизни,  Биология  5-9  классы,
Москва, Дрофа 2017.
Учебники данной линии прошли экспертизу, включёны в Федеральный перечень  и обеспечивают
освоение образовательной программы основного общего образования.

Программа Программа по биологии  Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Рабочая программа к линии 
УМК Сфера жизни, Биология 5-9 классы, Москва, Дрофа 2017.

Учебники  А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Биология. Введение в биологию 5 класс, Дрофа 
2015-2017 год

 Живой организм  для 6-го класса автор Н. И. Сонин // Биология в основной 

школе: Программы. – М.: Дрофа, 2014-2017.
 В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс:

Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, ФГОС 2014-2017, - 
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272с.
 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. Человек. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений.–М.: Дрофа, 2015-2017.
 С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, И.Б. Агафонова «Биология. Общие 

закономерности. 9 класс»: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - М: 
Дрофа, 2015. - 288с.;

Дидактические
средства 
обучения 

Рабочие тетради
 Биология.  Живой  организм.  Рабочая  тетрадь:  6  класс.  /Под  ред.  И.Б.

Морзунова. – М.: Дрофа, 2010. – 60с.
 Биология. Многообразие живых организмов. Рабочая тетрадь: 7 класс. /Под 

ред. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2011. – 139 с.
 Биология. Человек.  Рабочая тетрадь: 8 класс. /Под ред. И.Б. Морзунов. – 

М.: Дрофа, 2011. – 139 с.
 Биология. Общие закономерности. Рабочая тетрадь: 9 класс. /Под ред. И.Б. 

Морзунова. – М.: Дрофа, 2011. – 141 с.
Контрольно- измерительные материалы 

 Биология.  Живой  организм.  Рабочая  тетрадь:  6  класс.  /Под  ред.  И.Б.
Морзунова. – М.: Дрофа, 2010. – 60с.

 Биология. Многообразие живых организмов. Рабочая тетрадь: 7 класс. /Под 
ред. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2011. – 139 с.

 Биология. Человек.  Рабочая тетрадь: 8 класс. /Под ред. И.Б. Морзунов. – 
М.: Дрофа, 2011. – 139 с.

 Биология. Общие закономерности. Рабочая тетрадь: 9 класс. /Под ред. И.Б. 
Морзунова. – М.: Дрофа, 2011. – 141 с.

Методические пособия 
 Е.Т.Бровкина, Н.И.Сонин «Биология. Живой организм» 6 класс: 

Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой 
организм» 6 класс. – М.: Дрофа, 2005 – 2006 г. 

 Е.Т.Бровкина, Н.И. Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7
класс:  Методическое  пособие  к  учебнику  Н.И.  Сонина  «Биология.
Многообразие живых организмов»7 класс. – М.: Дрофа, 2005 – 2006гг; 

 Н.Б.  Ренева,  Н.И.  Сонин  «Биология.  Человек»  8  класс:  Методическое
пособие к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа,
2005;  

 Т.А.  Ловкова,  Н.И.  Сонин.  «Биология.  Общие  закономерности.  9  класс»:
Методическое пособие к учебнику 

 С.Г.  Мамонтова,  В.Б.  Захарова,  Н.И.  Сонина.  «Биология».  Общие
закономерности. 9 класс». – М.: Дрофа, 2006. – 128с.; 

 Программы  для  общеобразовательных  учреждений  Природоведение.  5
класс Биология. 6 – 11 классы. – 

              М.: Дрофа, 2005. – 138с.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ

Результаты Уровень обучения
5-7 8 9

Ученик
научится

• характеризовать
особенности  строения  и
процессов
жизнедеятельности

• характеризовать
особенности  строения  и
процессов
жизнедеятельности

характеризовать  общие
биологические
закономерности,  их
практическую значимость;
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биологических  объектов
(клеток,  организмов),  их
практическую значимость;
 • применять  методы
биологической  науки  для
изучения  клеток  и
организмов:  проводить
наблюдения  за  живыми
организмами,  ставить
несложные биологические
эксперименты и объяснять
их  результаты,  описывать
биологические  объекты  и
процессы;
 • использовать
составляющие
исследовательской  и
проектной  деятельности
по  изучению  живых
организмов  (приводить
доказательства,
классифицировать,
сравнивать,  выявлять
взаимосвязи);
 • ориентироваться  в
системе  познавательных
ценностей:  оценивать
информацию  о  живых
организмах,  получаемую
из  разных  источников;
последствия  деятельности
человека в природе.

организма  человека,  их
практическую значимость;
• применять  методы
биологической  науки  при
изучении  организма
человека:  проводить
наблюдения за состоянием
собственного  организма,
измерения,  ставить
несложные биологические
эксперименты и объяснять
их результаты;
 • использовать
составляющие
исследовательской  и
проектной  деятельности
по  изучению  организма
человека:  приводить
доказательства  родства
человека  с
млекопитающими
животными,  сравнивать
клетки,  ткани,  процессы
жизнедеятельности
организма  человека;
выявлять  взаимосвязи
между  особенностями
строения  клеток,  тканей,
органов, систем органов и
их функциями;
 • ориентироваться  в
системе  познавательных
ценностей:  оценивать
информацию об организме
человека,  получаемую  из
разных  источников,
последствия  влияния
факторов  риска  на
здоровье человека.

 • применять  методы
биологической  науки  для
изучения  общих
биологических
закономерностей:
наблюдать  и  описывать
клетки  на  готовых
микропрепаратах,
экосистемы  своей
местности;
 • использовать
составляющие  проектной
и  исследовательской
деятельности по изучению
общих  биологических
закономерностей,
свойственных  живой
природе;  приводить
доказательства
необходимости  защиты
окружающей  среды;
выделять  отличительные
признаки  живых
организмов;
существенные  признаки
биологических  систем  и
биологических процессов;
 • ориентироваться  в
системе  познавательных
ценностей:  оценивать
информацию  о
деятельности  человека  в
природе,  получаемую  из
разных источников;
 • анализировать  и
оценивать  последствия
деятельности  человека  в
природе.

Ученик
получит

возможность
научиться

соблюдать правила работы
в  кабинете  биологии,  с
биологическими
приборами  и
инструментами;
 • использовать  приёмы
оказания  первой  помощи
при  отравлении
ядовитыми  грибами,
ядовитыми  растениями,
укусах  животных;  работы
с  определителями

• использовать  на
практике приёмы оказания
первой  помощи  при
простудных заболеваниях,
ожогах,  обморожениях,
травмах,  спасении
утопающего;
рациональной
организации  труда  и
отдыха;  проведения
наблюдений за состоянием
собственного организма;

выдвигать  гипотезы  о
возможных  последствиях
деятельности  человека  в
экосистемах  и  биосфере;
• аргументировать  свою
точку  зрения  в  ходе
дискуссии по обсуждению
глобальных экологических
проблемы.
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растений;  выращивания  и
размножения  культурных
растений,  домашних
животных;
 • выделять  эстетические
достоинства  объектов
живой природы;
 • осознанно  соблюдать
основные  принципы  и
правила  отношения  к
живой природе;
 • ориентироваться  в
системе  моральных  норм
и  ценностей  по
отношению  к  объектам
живой  природы
(признание  высокой
ценности жизни во всех её
проявлениях,
экологическое  сознание,
эмоционально-ценностное
отношение  к  объектам
живой природы);
 • находить информацию о
растениях  и  животных  в
научно-популярной
литературе,
биологических словарях и
справочниках,
анализировать,  оценивать
её и переводить из одной
формы в другую;
 • выбирать  целевые  и
смысловые  установки  в
своих  действиях  и
поступках  по  отношению
к живой природе.

 • выделять  эстетические
достоинства
человеческого тела;
 • реализовывать
установки  здорового
образа жизни;
 • ориентироваться  в
системе  моральных  норм
и  ценностей  по
отношению  к
собственному здоровью и
здоровью других людей;
 • находить  в  учебной  и
научно-популярной
литературе  информацию
об  организме  человека,
оформлять  её  в  виде
устных  сообщений,
докладов,  рефератов,
презентаций;
 • анализировать  и
оценивать  целевые  и
смысловые  установки  в
своих  действиях  и
поступках  по  отношению
к  здоровью  своему  и
окружающих; последствия
влияния  факторов  риска
на здоровье человека.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА НА УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ

Живые организмы
Биология — наука о живых организмах
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего
мира  и  практической  деятельности  людей.  Соблюдение  правил  поведения  в  окружающей  среде.
Бережное  отношение  к  природе.  Охрана  биологических  объектов.  Правила  работы  в  кабинете
биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Свойства  живых  организмов  (структурированность,  целостность,  питание,  дыхание,  движение,
размножение,  развитие,  раздражимость,  наследственность  и  изменчивость),  их  проявление  у
растений, животных, грибов и бактерий.
Клеточное строение организмов
Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов.
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История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность
клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов.
Многообразие организмов
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Царства живой природы.
Среды жизни
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в
наземно-воздушной среде.  Приспособления организмов к  жизни в  водной среде.  Приспособления
организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов
к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир
родного края.
Царство Растения
Ботаника — наука о растениях.  Многообразие и значение растений в природе и жизни человека.
Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение —
целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные
явления в жизни растений.
Органы цветкового растения
Семя.  Строение  семени.  Корень.  Зоны  корня.  Виды корней.  Корневые  системы.  Значение  корня.
Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие
и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение
листа.  Листорасположение.  Жилкование листа.  Стебель.  Строение и  значение стебля.  Строение и
значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие
плодов. Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой
волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.
Жизнедеятельность цветковых растений
Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное питание и
воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт
веществ.  Регуляция  процессов  жизнедеятельности.  Движение.  Рост,  развитие  и  размножение
растений.  Половое  размножение  растений.  Оплодотворение  у  цветковых  растений.  Вегетативное
размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая
роль зеленых растений.
Многообразие растений
Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие
водорослей. Отдел Моховидные отличительные особенности и многообразие. Папоротникообразные,
отличительные особенности и  многообразие.  Отдел  Голосеменные,  отличительные особенности  и
многообразие.  Отдел  Покрытосеменные  (Цветковые),  отличительные  особенности.  Классы
Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых растениями.
Царство Бактерии
Бактерии,  их  строение  и  жизнедеятельность.  Роль  бактерий  в  природе,  жизни  человека.  Меры
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.
Царство Грибы
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека.
Грибы-паразиты.  Съедобные  и  ядовитые  грибы.  Первая  помощь  при  отравлении  грибами.  Меры
профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
Царство Животные
Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология — наука о животных.
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных.  Организм
животного  как  биосистема.  Среды  обитания  животных.  Сезонные  явления  в  жизни  животных.
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Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в
природе.
Одноклеточные животные, или Простейшие
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и
жизни человека. Пути заражения
человека  и  животных  паразитическими  простейшими.  Меры  профилактики  заболеваний,
вызываемых одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные
Многоклеточные  животные.  Общая  характеристика  типа  Кишечнополостные.  Регенерация.
Происхождение и значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Черви
Общая  характеристика  червей.  Типы  червей:  плоские,  круглые,  кольчатые.  Свободноживущие  и
паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими
червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в
почвообразовании. Происхождение червей.
Тип Моллюски
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.  Происхождение моллюсков  и их
значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие
Общая  характеристика  типа  Членистоногие.  Среды  жизни.  Инстинкты.  Происхождение
членистоногих.
Класс  Ракообразные.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности  ракообразных,  их  значение  в
природе и жизни человека. Охрана ракообразных.
Класс Паукообразные.  Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных,  их значение в
природе и жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и человека.
Меры профилактики.
Класс Насекомые.  Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.  Значение насекомых в
природе  и  сельскохозяйственной  деятельности  человека.  Насекомые-вредители.  Меры  по
сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей
растений. Насекомые — переносчики возбудите-
лей заболеваний и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная
пчела и тутовый шелкопряд.
Тип Хордовые
Общая  характеристика  типа  Хордовые.  Подтип  Бесчерепные.  Ланцетник.  Подтип  Черепные,  или
Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности
внутреннего  строения  и  процессов  жизнедеятельности  у  рыб  в  связи  с  водным  образом  жизни.
Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение
рыб  в  природе  и  жизни  человека.  Хозяйственное  значение  рыб,  рыбоводство  и  охрана  рыбных
запасов.
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение
земноводных.  Особенности  внешнего  строения  в  связи  с  образом  жизни.  Внутреннее  строение
земноводных. Размножение и развитие земноводных.  Происхождение земноводных.  Многообразие
современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.
Класс  Пресмыкающиеся.  Общая  характеристика  класса  Пресмыкающиеся.  Места  обитания,
особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся.  Размножение пресмыкающихся.
Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и
жизни человека.
Класс  Птицы.  Общая  характеристика  класса  Птицы.  Места  обитания  и  особенности  внешнего
строения  птиц.  Особенности  внутреннего  строения  и  жизнедеятельности  птиц.  Размножение  и
развитие  птиц.  Сальмонеллез  — опасное  заболевание,  передающееся  через  яйца  птиц.  Сезонные
явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и
жизни человека.  Охрана птиц.  Птицеводство.  Домашние птицы,  приемы выращивания и  ухода за
птицами.
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Класс  Млекопитающие.  Общая  характеристика  класса  Млекопитающие.  Среды  жизни
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы
полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение.
Размножение  и  развитие  млекопитающих.  Происхождение  млекопитающих.  Многообразие
млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы
с  грызунами.  Меры  предосторожности  и  первая  помощь  при  укусах  животных.  Профилактика
бешенства. Экологические группы млекопитающих.
Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана.
Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними
млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного
края.
Человек и его здоровье
Введение в науки о человеке
Значение  знаний  об  особенностях  строения  и  жизнедеятельности  организма  человека  для
самопознания  и  сохранения  здоровья.  Комплекс  наук,  изучающих  организм  человека.  Научные
методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент).
Место человека в системе животного мира. Сходство и различия человека и животных. Особенности
человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы.
Общие свойства организма человека
Клетка  —  основа  строения,  жизнедеятельности  и  развития  организмов.  Строение,  химический
состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и
функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая
жидкость).
Нейрогуморальная регуляция функций организма
Регуляция  функций  организма,  способы  регуляции.  Механизмы  регуляции  функций.  Нервная
система.  Характеристика  нервной  системы:  центральная  и  периферическая,  соматическая  и
вегетативная.
Нервы,  нервные  волокна  и  нервные  узлы.  Рефлекторный  принцип  работы  нервной  системы.
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности
развития головного  мозга  человека  и  его  функциональная  асимметрия.  Нарушения  деятельности
нервной системы и их предупреждение.
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических
функций  организма.  Железы  внутренней  секреции:  гипофиз,  эпифиз,  щитовидная  железа,
надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций
эндокринных желез.
Опора и движение
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. Соединение
костей. Скелет человека.  Особенности скелета человека,  связанные с прямохождением и трудовой
деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и
их  функции.  Значение  физических  упражнений для  правильного формирования  скелета  и  мышц.
Гиподинамия.  Профилактика  травматизма.  Первая  помощь  при  травмах  опорно-двигательного
аппарата.
Кровь и кровообращение
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды.  Гомеостаз.  Состав крови.
Форменные  элементы  крови:  эритроциты,  лейкоциты,  тромбоциты.  Группы  крови.  Резус-фактор.
Переливание  крови.  Свертывание  крови.  Лейкоциты,  их  роль  в  защите  организма.  Иммунитет,
факторы,  влияющие  на  иммунитет.  Значение  работ  Л.  Пастера  и  И.  И.  Мечникова  в  области
иммунитета.  Роль  прививок  в  борьбе  с  инфекционными  заболеваниями.  Кровеносная  и
лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам.
Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови.  Движение лимфы по сосудам.
Гигиена  сердечно-сосудистой  системы.  Профилактика  сердечно-сосудистых  заболеваний.
Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Дыхание
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Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в
легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор
здоровья.  Вред  табакокурения.  Предупреждение  распространения  инфекционных  заболеваний  и
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке
дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.
Пищеварение
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. Обработка
пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль ферментов
в  пищеварении.  Пищеварение  в  желудке.  Желудочный  сок.  Аппетит.  Пищеварение  в  тонком
кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ.
Особенности  пищеварения  в  толстом кишечнике.  Вклад  И.  П.  Павлова в  изучение  пищеварения.
Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и
гепатита.
Обмен веществ и энергии
Обмен  веществ  и  превращение  энергии.  Две  стороны  обмена  веществ  и  энергии.  Обмен
органических и неорганических веществ. Витамины.
Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и
питание. Пищевые рационы.
Нормы питания.  Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела.  Терморегуляция при
разных условиях среды. Покровы тела.
Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой
помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Выделение
Мочевыделительная система: состав,  строение, функции. Процесс образования и выделения мочи,
его  регуляция.  Заболевания  органов  мочевыделительной  системы  и  их  предупреждение.
Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.
Размножение и развитие
Половая  система:  состав,  строение,  функции.  Оплодотворение  и  внутриутробное  развитие.  Роды.
Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные
болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний
в  планировании  семьи.  Забота  о  репродуктивном  здоровье.  Инфекции,  передающиеся  половым
путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.
Сенсорные системы (анализаторы)
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и
зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения
зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы
равновесия,  мышечного чувства,  осязания,  обоняния и  вкуса.  Взаимодействие  сенсорных систем.
Влияние экологических факторов на органы чувств.
Высшая нервная деятельность
Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И.
П.  Павлова,  А.  А. Ухтомского и П.  К.  Анохина.  Безусловные и условные рефлексы,  их значение.
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление,
речь.  Сон и бодрствование. Значение сна.  Предупреждение нарушений сна.  Особенности психики
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и
передаче  из  поколения  в  поколение  информации.  Индивидуальные  особенности  личности:
способности,  темперамент,  характер,  одаренность.  Цели  и  мотивы  деятельности.  Значение
интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии
психики и поведения человека.
Здоровье человека и его охрана
Здоровье человека.  Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Укрепление  здоровья:  аутотренинг,  закаливание,  двигательная  активность,  сбалансированное
питание.  Влияние  физических  упражнений  на  органы  и  системы  органов.  Защитно-
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приспособительные  реакции  организма.  Факторы,  нарушающие  здоровье  (гиподинамия,  курение,
употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда.
Значение  окружающей  среды  как  источника  веществ  и  энергии.  Социальная  и  природная  среда,
адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и
отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде,
в  опасных и  чрезвычайных ситуациях  как  основа безопасности  собственной жизни.  Зависимость
здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и
здоровью окружающих.
Общие биологические закономерности
Биология как наука
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза,
модель,  теория,  их  значение  и  использование  в  повседневной жизни.  Биологические  науки.  Роль
биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Современные направления в биологии
(геном  человека,  биоэнергетика,  нано-биология  и  др.).  Основные  признаки  живого.  Уровни
организации  живой  природы.  Живые  природные  объекты  как  система.  Классификация  живых
природных объектов.
Клетка
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы.  Строение  клетки:  клеточная  оболочка,  плазматическая  мембрана,  цитоплазма,  ядро,
органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение
энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из
причин  заболевания  организма.  Деление  клетки  —  основа  размножения,  роста  и  развития
организмов.
Организм
Одноклеточные  и  многоклеточные  организмы.  Клеточные  и  неклеточные  формы жизни.  Вирусы.
Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их
роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов.  Питание,
дыхание,  транспорт  веществ,  удаление продуктов  обмена,  координация  и  регуляция  функций,
движение и опора у растений и животных.  Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и
половое  размножение.  Половые  клетки.  Оплодотворение.  Наследственность  и  изменчивость  —
свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Вид
Вид,  признаки вида.  Вид  как  основная  систематическая  категория  живого.  Популяция как форма
существования вида в природе. Популяция
как единица эволюции. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Основные движущие
силы эволюции в природе:  наследственная изменчивость,  борьба за существование,  естественный
отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.
Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических
групп растений и животных.
Применение  знаний  о  наследственности,  изменчивости  и  искусственном  отборе  при  выведении
новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.
Экосистемы
Экология,  экологические  факторы,  их  влияние  на  организмы.  Экосистемная  организация  живой
природы.  Экосистема,  ее  основные  компоненты.  Структура  экосистемы.  Пищевые  связи  в
экосистеме.
Взаимодействие  разных  видов  в  экосистеме  (конкуренция,  хищничество,  симбиоз,  паразитизм).
Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество
организмов.  Круговорот  веществ  и  поток  энергии  в  биогеоценозах.  Биосфера  —  глобальная
экосистема. В. И. Вернадский — основоположник
учения  о  биосфере.  Структура  биосферы.  Распространение  и  роль  живого вещества  в  биосфере.
Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни
на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы.
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Современные экологические  проблемы,  их влияние  на  собственную жизнь  и  жизнь  окружающих
людей.  Последствия  деятельности  человека  в  экосистемах.  Влияние  собственных  поступков  на
живые организмы и экосистемы.

к
№

Название темы Содержание
Количество часов

Авторская
программа

Рабочая
программа

5 класс
Раздел 1. Живой организм: 
строение и изучение.

Живой организм:
строение и изучение 
Введение.
Что такое живой организм.
Наука о живой природе.
Методы изучения природы.
Увеличительные приборы.
Живые клетки. Химический 
состав клетки. Великие 
естествоиспытатели.

8 8

Раздел 2. Многообразие 
живых организмов

Как развивалась жизнь на
Земле. Разнообразие живого.
Бактерии. Грибы. Водоросли. 
Мхи. Папоротники. 
Голосеменные растения. 
Покрытосеменные 
(цветковые)растения. Значение 
растений в природе
и жизни человека. Простейшие.
Беспозвоночные. Позвоночные.
Значение животных в природе и 
жизни человека

14 14

Раздел 3. Среда обитания 
живых организмов

Как развивалась жизнь на
Земле. Разнообразие живого.
Бактерии. Грибы. Водоросли.
Мхи. Папоротники. 
Голосеменные растения. 
Покрытосеменные (цветковые) 
растения.
Значение растений в природе
и жизни человека.
Простейшие.
Беспозвоночные.
Позвоночные.
Значение животных в природе
и жизни человека

6 6

Раздел 4. Человек на Земле Как человек появился на Земле.
Как человек изменил Землю.
Жизнь под угрозой.
Не станет ли Земля пустыней?
Здоровье человека и 
безопасность жизни

5 5

Обобщение 1 1
Итого 34 34
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6 класс
№

Название темы Содержание
Количество часов

Рабочая
программа

Авторская
программа

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 12 11

Тема 1.1. Основные 
свойства живых 
организмов

Многообразие живых 
организмов. Основные свойства 
живых организмов: клеточное 
строение, сходный химический 
состав, обмен веществ и энергии,
питание, дыхание, выделение, 
рост и развитие, раздражимость, 
движение, размножение.

1 1

Тема 1.2. Химический 
состав клеток

Содержание химических 
элементов в клетке. Вода, другие 
неорганические вещества, их 
роль в жизнедеятельности 
клеток. Органические вещества:
белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты, их роль в 
клетке.

1 2

Тема 1.3. Строение 
растительной и 
животной клеток

Клетка— элементарная единица 
живого. Безъядерные и ядерные 
клетки. Строение и функции 
ядра, цитоплазмы и её 
органоидов. Хромосомы, их 
значение. Гомологичные 
хромосомы.
Вирусы— неклеточная форма 
жизни.

2 2

Тема 1.4. Деление клетки Деление клетки— основа роста и
размножения организмов. 
Основные типы деления клеток. 
Митоз. Основные этапы митоза. 
Сущность мейоза, его 
биологическое значение.

1 1

Тема 1.5 Ткани растений и 
животных

Ткань. Клеточные элементы и 
межклеточное вещество. Типы 
тканей растений, их 
многообразие, значение, 
особенности строения. Типы 
тканей животных организмов, их 
строение и функции.

2 1

Тема 1.6.  Органы и 
системы органов

Орган. Органы цветкового 
растения. Внешнее строение и 
значение корня. Виды корней. 
Корневые системы.
Видоизменения корней. 

4 3
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Микроскопическое строение 
корня. Строение и значение 
побега. Почка— зачаточный 
побег. Листовые и цветковые 
почки. Стебель как осевой орган 
побега. Видоизменения побега. 
Передвижение веществ по 
стеблю. Лист. Строение и 
функции. Простые и сложные 
листья.
Цветок, его значение и строение 
(околоцветник, тычинки, 
пестики). Соцветия. Плоды. 
Значение и разнообразие. Типы 
семян. Строение семян 
однодольного и двудольного 
растений. Системы органов 
животных. Основные системы 
органов животного организма: 
пищеварительная, кровеносная, 
дыхательная, выделительная, 
опорно-двигательная, нервная, 
эндокринная, размножения.

Тема 1.7 Растения и 
животные как целостные 
организмы

Взаимосвязь клеток, тканей и 
органов в организмах. Живые 
организмы и окружающая среда.

1 1

Раздел 2. Жизнедеятельность организма 20 18

Тема 2.1. Питание и 
пищеварение

Сущность понятия «питание». 
Особенности питания 
растительного организма. 
Почвенное питание. Воздушное 
питание (фотосинтез). 
Особенности питания животных. 
Травоядные животные,  хищники, 
трупоеды; симбионты, паразиты

3 2

Тема 2.2. Дыхание Значение дыхания. Роль 
кислорода в процессе 
расщепления органических 
веществ и освобождения энергии.
Типы дыхания. Клеточное 
дыхание. Дыхание растений. Роль 
устьиц и чечевичек в процессе 
дыхания растений. Дыхание 
животных. Органы дыхания
животных организмов.

2 2

Тема 2.3. Передвижение 
веществ в организме

Перенос веществ в организме, его 
значение. Передвижение веществ 
в растении. Особенности строения
органов растений, 

2 2
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обеспечивающих процесс 
переноса веществ. Особенности 
переноса веществ в организмах 
животных. Кровеносная система, 
её строение, функции. Гемолимфа,
кровь и её составные части 
(плазма, клетки крови).

Рема 2.4. Выделение Роль выделения в процессе 
жизнедеятельности организмов, 
продукты выделения у растений и 
животных. Выделение у растений.
Выделение у животных. 
Основные выделительные
системы у животных. Обмен 
веществ.

2 2

Тема 2.5. Опора и 
движение

Значение опорных систем в жизни
организмов. Опорные системы 
растений. Опорные системы 
животных. Движение как 
важнейшая особенность 
животных организмов. Значение
двигательной активности. 
Механизмы, обеспечивающие 
движение живых организмов. 
Двигательные реакции растений.

2 3

Тема 2.6. Регуляция 
процессов 
жизнедеятельности

Жизнедеятельность организма и 
её связь с окружающей средой. 
Регуляция процессов 
жизнедеятельности организмов. 
Раздражимость. Нервная
система, особенности строения. 
Рефлекс, инстинкт. Эндокринная 
система. Её роль в регуляции 
процессов жизнедеятельности. 
Железы внутренней секреции. 
Ростовые вещества растений.

3 2

Тема 2.7. Размножение Биологическое значение 
размножения. Виды размножения. 
Бесполое размножение животных 
(деление простейших, почкование 
гидры). Бесполое размножение 
растений. Половое размножение 
организмов. Особенности 
полового размножения животных. 
Органы размножения. Половые 
клетки. Оплодотворение.
Половое размножение растений. 
Размножение растений семенами. 
Цветок как орган полового 
размножения. Соцветия. 
Опыление. Двойное 
оплодотворение. Образование 

3 2
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плодов и семян.

Тема 2.8. Рост и развитие Рост и развитие растений. 
Индивидуальное развитие. 
Распространение плодов и семян. 
Состояние покоя, его значение в 
жизни растений. Условия 
прорастания семян. Питание и 
рост проростков. Особенности 
развития животных организмов. 
Развитие зародыша (на примере 
ланцетника). Постэмбриональное 
развитие животных. Прямое и 
непрямое развитие.

2 2

Тема 2.9 Организм как 
единое целое

Развитие животных. Прямое и
непрямое развитие.

1 1

Раздел 3. Организм и 
среда

Влияние факторов неживой 
природы (температура, влажность,
свет) на живые организмы. 
Взаимосвязи живых организмов.
Демонстрация
Коллекции, иллюстрирующие 
экологические взаимосвязи между
живыми организмами, пищевые 
цепи и сети.  Природное 
сообщество и экосистема.
Структура природного 
сообщества. Связи в природном 
сообществе. Цепи питания.
Демонстрация
Структура экосистемы, моделей 
экологических систем.

2 2

Резерв - 4
Итого 34 34

7 класс
№

Название темы Содержание
Количество часов

Рабочая
программа

Авторская
программа

Введение Разнообразие форм живого на 
Земле. Понятие об уровнях 
организации жизни: клетки, 
ткани, органы, организмы.
Виды, популяции и биогеоценозы.
Общие представления о биосфере.
Причины многообразия живых 
организмов. Понятие о борьбе за 
существование и естественном 
отборе. Смена флоры и фауны на 
Земле: возникновение новых и 
вымирание прежде 
существовавших форм

3 3
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Раздел 1. Царство прокариоты. 3 3

Многообразие, 
особенности строения и 
происхождение
Прокариотических 
организмов 

Происхождение и эволюция 
бактерий. Общие свойства 
прокариотических организмов. 
Строение прокариотической 
клетки, наследственный аппарат 
бактериальной клетки. 
Размножение бактерий. 
Многообразие форм бактерий. 
Понятие о типах обмена у 
прокариот. Особенности 
организации и жизнедеятельности
прокариот; распространённость и 
роль в биоценозах. Экологическая 
роль и медицинское значение.

3 3

Раздел 2. Общая характеристика грибов.

Общая характеристика 
грибов

Происхождение и эволюция 
грибов. Особенности строения 
клеток грибов. Основные черты 
организации многоклеточных 
грибов. Отделы: Хитридиомикота,
Зигомикота, Аскомикота, 
Базидиомикота, Оомикота; группа 
Несовершенные грибы. 
Особенности жизнедеятельности 
и распространение. Роль грибов в 
биоценозах и хозяйственной 
деятельности человека.

3 3

Лишайники Понятие о симбиозе. Общая 
характеристика лишайников. 
Типы слоевищ лишайников; 
особенности жизнедеятельности, 
распространённость и 
экологическая роль лишайников.

1 1

Раздел 3. Царство Растения 16 16

Общая характеристика 
растений.

Растительный организм как 
целостная система. Клетки, ткани,
органы и системы органов 
растений. Регуляция 
жизнедеятельности растений; 
фитогормоны. Особенности 
жизнедеятельности растений; 
фотосинтез, пигменты. 
Систематика растений; низшие и
высшие растения

2 2

Низшие растения Водоросли как древнейшая группа
растений. Общая характеристика 
водорослей. Особенности 

2 2
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строения тела. Одноклеточные и 
многоклеточные водоросли. 
Многообразие водорослей: отделы
Зелёные водоросли, Бурые и 
Красные водоросли. 
Распространение в водных и 
наземных биоценозах, 
экологическая роль водорослей. 
Практическое значение.

Высшие споровые
растения

Происхождение и общая 
характеристика высших растений. 
Особенности организации и 
индивидуального развития 
высших растений. Споровые 
растения. Общая характеристика, 
происхождение. Отдел 
Моховидные; особенности 
организации, жизненного цикла. 
Распространение и роль в 
биоценозах. Отдел Плауновидные;
особенности организации, 
жизненного цикла, 
распространение и роль в 
биоценозах. Отдел Хвощевидные; 
особенности организации, 
жизненного цикла,
распространение и роль в 
биоценозах. Отдел 
Папоротниковидные. 
Происхождение и особенности 
организации папоротников. 
Жизненный цикл папоротников. 
Распространение папоротников в 
природе и их роль в биоценозах.

4 4

Высшие семенные
растения. Отдел 
Голосеменные растения

Происхождение и особенности 
организации голосеменных 
растений; строение тела, 
жизненные формы голосеменных. 
Многообразие, 
распространённость 
голосеменных, их роль в 
биоценозах и практическое 
значение.

2 2

Высшие семенные
растения. Отдел 
Покрытосеменные
(Цветковые) растения.

Происхождение и особенности 
организации покрытосеменных 
растений; строение тела, 
жизненные формы 
покрытосеменных. Классы 
Однодольные и Двудольные, 
основные семейства (2 семейства 
однодольных и 3 семейства 
двудольных растений). 

6 6
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Многообразие, 
распространённость цветковых 
растений, их роль в биоценозах, в 
жизни человека и его 
хозяйственной деятельности.

Раздел 4. Царство Животные 38 38

Общая характеристика 
животных

Животный организм как 
целостная система. Клетки, ткани,
органы и системы органов 
животных. Регуляция 
жизнедеятельности животных; 
нервная и эндокринная регуляции.
Особенности жизнедеятельности 
животных, отличающие их от 
представителей других царств 
живой природы. Систематика 
животных; таксономические 
категории; одноклеточные и 
многоклеточные
(беспозвоночные и хордовые) 
животные. Взаимоотношения 
животных в биоценозах; 
трофические уровни и цепи 
питания.

1 1

Подцарство 
Одноклеточные

Общая характеристика 
простейших. Клетка 
одноклеточных животных как
целостный организм; особенности
организации клеток простейших,
специальные органоиды. 
Разнообразие простейших и их 
роль в биоценозах, жизни 
человека и его хозяйственной
деятельности. Тип 
Саркожгутиконосцы; 
многообразие форм саркодовых
и жгутиковых. Тип Споровики;
споровики— паразиты человека и 
животных. Особенности 
организации представителей. Тип 
Инфузории. Многообразие 
инфузорий и их роль в 
биоценозах.

2 2

Подцарство 
Многоклеточные 

Общая характеристика 
многоклеточных животных; типы 
симметрии. Клетки и ткани 
животных. Простейшие 
многоклеточные — губки; их
распространение и экологическое
значение.

1 1
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Тип Кишечнополостные Особенности организации 
кишечнополостных. Бесполое и 
половое размножение. 
Многообразие и распространение 
кишечнополостных; гидроидные, 
сцифоидные и коралловые 
полипы.
Роль в природных сообществах

3 3

Тип Плоские черви Особенности организации 
плоских червей. 
Свободноживущие ресничные 
черви. Многообразие ресничных 
червей и их роль в биоценозах. 
Приспособления к паразитизму у 
плоских червей; классы 
Сосальщики и Ленточные черви.
Понятие о жизненном цикле; 
циклы развития печёночного 
сосальщика и бычьего цепня. 
Многообразие плоских червей 
паразитов. Меры профилактики 
паразитарных заболеваний

??? ???

Тип круглые черви. Особенности организации 
круглых червей (на примере 
аскариды человеческой). 
Свободноживущие и 
паразитические круглые черви. 
Цикл развития аскариды 
человеческой; меры профилактики
аскаридоза.

1 1

Тип Кольчатые черви Особенности организации 
кольчатых червей (на примере 
многощетинкового червя 
нереиды); вторичная полость тела.
Многообразие кольчатых червей;
многощетинковые и 
малощетинковые
кольчатые черви, пиявки. 
Значение кольчатых червей в 
биоценозах.

3 3

Тип Моллюски Особенности организации 
моллюсков; смешанная полость 
тела. Многообразие моллюсков; 
классы брюхоногих, 
двустворчатых и головоногих 
моллюсков. Значение моллюсков в
биоценозах. Роль в жизни 
человека и его хозяйственной 
деятельности.

2 2

Тип Членистоногие Происхождение и особенности 
организации членистоногих. 
Многообразие членистоногих; 

7 7

19



классы Ракообразные, 
Паукообразные, Насекомые и 
Многоножки. Класс 
Ракообразные. Общая 
характеристика класса 
ракообразных на примере речного 
рака. Высшие и низшие раки. 
Многообразие и значение 
ракообразных в биоценозах. Класс
Паукообразные. Общая 
характеристика паукообразных. 
Пауки, скорпионы, клещи. 
Многообразие  и значение 
паукообразных в биоценозах.
Класс Насекомые. Многообразие 
насекомых. Общая характеристика
класса насекомых; отряды 
насекомых с полным и неполным 
превращением.

Тип Иглокожие Общая характеристика типа 
Иглокожие. Многообразие 
иглокожих; классы Морские 
звёзды, Морские ежи, Голотурии. 
Многообразие и экологическое 
значение.

1 1

Тип Хордовые. Подтип 
Бесчерепные

Общая характеристика типа 
Хордовые. Происхождение 
хордовых; подтипы бесчерепных и
позвоночных. Подтип 
Бесчерепные: ланцетник; 
особенности его организации и 
распространения.

1 1

Подтип Позвоночные 
(Черепные). Надкласс 
Рыбы 

Общая характеристика 
позвоночных. Происхождение 
рыб. Общая характеристика рыб. 
Классы Хрящевые (акулы и скаты)
и Костные рыбы. Многообразие 
костных рыб: хрящекостные, 
кистепёрые, двоякодышащие и 
лучепёрые рыбы. Многообразие 
видов и черты приспособленности
к среде обитания. Экологическое 
и хозяйственное значение рыб.

2 2

  Класс Земноводные Первые земноводные. Общая 
характеристика земноводных как 
первых наземных позвоночных. 
Бесхвостые, хвостатые и безногие 
амфибии; многообразие, среда 
обитания и экологические 
особенности. Структурно-
функциональная организация 
земноводных на примере 

2 2
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лягушки. Экологическая роль и 
многообразие земноводных.

Класс Пресмыкающиеся Происхождение рептилий. Общая 
характеристика пресмыкающихся 
как первично-наземных 
животных. Структурно-
функциональная организация 
пресмыкающихся на примере 
ящерицы. Чешуйчатые (змеи, 
ящерицы и хамелеоны), 
крокодилы и черепахи. 
Распространение и многообразие 
форм рептилий; положение в 
экологических системах. 
Вымершие группы 
пресмыкающихся.

2 2

Класс Птицы Происхождение птиц; первоптицы
и их предки; настоящие птицы. 
Килегрудые, или летающие; 
бескилевые, или бегающие; 
пингвины, или плавающие
птицы. Особенности организации 
и экологическая дифференцировка
летающих птиц (птицы леса, 
степей и пустынь, открытых 
воздушных пространств, болот, 
водоёмов и побережий). Охрана  и
привлечение птиц; домашние 
птицы. Роль птиц в природе, 
жизни человека и его 
хозяйственной деятельности.

??? ???

Класс Млекопитающие Происхождение млекопитающих. 
Первозвери (утконос и ехидна). 
Низшиезвери (сумчатые). 
Настоящие звери (плацентарные). 
Структурно-функциональные 
особенности организации 
млекопитающих на примере 
собаки. Экологическая роль 
млекопитающих в процессе 
развития живой природы в 
кайнозойской эре. Основные 
отряды плацентарных 
млекопитающих: Насекомоядные, 
Рукокрылые, Грызуны,
Зайцеобразные, Хищные, 
Ластоногие, Китообразные, 
Непарнокопытные, 
Парнокопытные, Приматы и др. 
Значение млекопитающих в 
природе и хозяйственной 
деятельности человека.

4 4
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Охрана ценных зверей. Домашние
млекопитающие (крупный и 
мелкий рогатый скот и другие 
сельскохозяйственные животные).

Многообразие, 
особенности строения и 
происхождения Вирусов.

Общая характеристика вирусов. 
История их открытия. Строение 
вируса на примере вируса 
табачной мозаики. 
Взаимодействие вируса и клетки.
Вирусы — возбудители опасных 
заболеваний человека. 
Профилактика заболевания 
гриппом. Происхождение вирусов.

2 2

Заключение Основные этапы развития 
животных. Значение животных 
для человека.

1 1

Резерв 3 3
Итого ??? ???

8 класс

к
№

Название темы Содержание 
Количество часов

Авторская
программа

Рабочая
программа

Тема 1. Место человека в 
системе органического мира

Человек как часть живой природы, 
место человека в системе 
органического мира. Черты 
сходства человека и животных. 
Сходство и различия человека и 
человекообразных обезьян. 
Человек разумный.

2 2

Тема 2. Происхождение 
человека 

Биологические и социальные 
факторы антропосоциогенеза. 
Этапы и факторы становления 
человека. Расы человека, их 
происхождение и единство.

2 2

Тема 3. Краткая история 
развития знаний о строении 
и функциях организма 
человека.

Анатомия, физиология, гигиена. 
Великие анатомы, физиологи: 
Гиппократ, Клавдий Гален, 
Андреас Везалий. Развитие.

7 5

Тема 4. Общий обзор 
организма человека   

Клеточное строение организма. 
Ткани: эпителиальные, 
соединительные, мышечные, 
нервная. Органы человеческого 
организма. Системы органов. 
Взаимосвязь органов и систем 
органов как основа гомеостаза.

4 4

Тема 5. Координация и 
регуляция. 

Гуморальная регуляция
Гуморальная регуляция. Железы 
внутренней секреции. Гормоны и 
их роль в обменных процессах. 
Нервно-гуморальная регуляция.

10 10
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Нервная регуляция
Нервная регуляция. Значение 
нервной системы. Центральная и 
периферическая нервные системы. 
Вегетативная и соматическая 
части нервной системы. Рефлекс; 
проведение нервного импульса.
Строение и функции спинного 
мозга, отделов головного мозга. 
Большие полушария головного 
мозга. Кора больших полушарий. 
Значение коры больших полуша-
рий и ее связи с другими 
отделами мозга. Органы чувств 
(анализаторы), их строение, 
функции. Строение, функции и 
гигиена органов зрения. Строение 
и функции органов слуха. 
Предупреждение нарушений 
слуха. Органы осязания, вкуса, 
обоняния. Гигиена органов 
чувств.

Тема 6. Опора движение   Скелет человека, его отделы: 
осевой скелет, скелеты поясов 
конечностей. Особенности 
скелета человека, Связанные с 
трудовой деятельностью и 
прямохождением. Состав и 
строение костей: трубчатые и 
губчатые кости. Рост костей. 
Возрастные изменения в 
строении кости.  Типы 
соединения костей. Заболевания 
опорно-двигательной системы и 
их профилактика.
Мышечная система. Строение и 
развитие мышц. Основные 
группы мышц, их функции. 
Работа мышц; статическая и 
динамическая нагрузка. Роль 
нервной системы в регуляции 
работы мышц. Утомление мышц, 
роль активного отдыха в 
восстановлении активности 
мышечной ткани. Значение 
физической культуры и режима 
труда в правильном 
формировании опорно-двигатель-
ной системы.

8 8

Тема 7. Внутренняя среда 
организма

Понятие внутренняя среда. 
Тканевая жидкость. Кровь, её 
состав и значение в 

3 3
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обеспечении 
жизнедеятельности организма. 
Клеточные элементы крови: 
эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты. Плазма крови. 
Свертывание крови. Группы 
крови. Лимфа. Иммунитет. 
Инфекционные заболевания. 
Предупредительные прививки. 
Переливание крови. Донорство.

Тема 8. Транспорт веществ Сердце, его строение и регуляция 
деятельности; большой и малый 
круги кровообращения. 
Лимфообращение. Движение 
крови по сосудам. Кровяное 
давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предуп-
реждение.

4 6

Тема 9. Дыхание      Потребность организма человека в
кислороде  воздуха.  Органы
дыхания.  Строение  органов
дыхания. Дыхательные движения.
Газообмен в легких, тканях; пере-
нос газов эритроцитами и плазмой
крови.  Регуляция  дыхания.
Искусственное  дыхание.
Голосовой  аппарат.  Заболевания
органов  дыхания,  их
предупреждение.

5 5

Тема 10. Пищеварение Питательные вещества и пищевые
продукты. Потребность человека 
в пище и питательных веществах. 
Витамины. Пищеварение. 
Строение и функции органов  
пищеварения. Пищеварительные 
железы: печень и поджелудочная 
железа. Этапы процессов 
пищеварения. Заболевания 
органов пищеварения, их 
предупреждение. Профилактика 
глистных инвазий, пищевых 
отравлений, желудочно-
кишечных заболеваний. Гигиена 
питания.

5 5

Тема 11. Обмен веществ и 
энергии    

Общая характеристика обмена 
веществ и энергии. Пластический 
и энергетический обмен, их 
взаимосвязь. Витамины. Их роль в 
обмене веществ. Гиповитаминоз. 
Гипервитаминоз.

2 2

Тема 12. Выделение   Почки, их строение и функции. 
Образование мочи. Роль кожи в 

2 2
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выделении из организма 
продуктов обмена веществ. 
Болезни органов выделения, их 
предупреждение.

Тема 13. Покровы тела      Строение и функции кожи. Роль 
кожи в теплорегуляции. 
Закаливание. Гигиенические 
требования к одежде, обуви. 
Заболевания кожи и их 
предупреждение. Профилактика и 
первая помощь при тепловом, 
солнечном ударах, обморожении, 
электрошоке.

3 3

Тема 14. Размножение и 
развитие     

Система органов размножения; 
строение и гигиена. 
Оплодотворение. Внутриутробное 
развитие, роды. Лактация. Рост и 
развитие ребенка.

3 3

Тема 15. Высшая нервная 
деятельность   

Рефлекс — основа нервной 
деятельности. Виды рефлексов. 
Формы поведения. Особенности 
высшей нервной деятельности и 
поведения человека. Познаватель-
ные процессы. Торможение. Типы
нервной системы. Речь. 
Мышление. Сознание. 
Биологические ритмы. Сон, его 
значение и гигиена. Гигиена 
умственного труда.

5 5

Тема 16. Человек и его 
здоровье

Соблюдение санитарно-
гигиенических норм  и правил 
здорового образа жизни. Оказание 
первой помощи доврачебной 
помощи при кровотечениях, 
отравлении угарным газом, 
спасении утопающего, травмах, 
ожогах, обморожении.  
Укрепление здоровья: 
двигательная активность, 
закаливание. Факторы среды: 
стрессы, гиподинамия, 
переутомление. Вредные 
привычки, их влияние на здоровье 
человека.
Человек и окружающая среда. 
Окружающая среда как источник 
веществ и энергии. Среда 
обитания. Правила поведения 
человека в окружающей среде.

4 4

Заключение 1 1
Итого 70 ???
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9 класс

к
№

Название темы
Содержание Количество часов

Авторская
программа

Рабочая
программа

Введение Место курса «Общая биология» 
в системе естественнонаучных 
дисциплин, а также в 
биологических науках. Цели и 
задачи курса. Значение предмета
для понимания единства всего 
живого, взаимосвязи всех частей
биосферы Земли.

3 3

Раздел 1 Структурная организация живых организмов 10 10

Химическая организация 
клетки

Элементный состав клетки. 
Распространенность элементов, 
их вклад в образование живой 
материи и объектов неживой 
природы. Макроэлементы, 
микроэлементы; их вклад в 
образование неорганических и 
органических молекул живого 
вещества.
Неорганические молекулы 
живого вещества: вода; 
химические свойства и 
биологическая роль. Соли 
неорганических кислот, их вклад
в обеспечение процессов 
жизнедеятельности и 
поддержание гомеостаза. Роль 
катионов и анионов в 
обеспечении процессов 
жизнедеятельности. Осмос и 
осмотическое давление; 
осмотическое поступление 
молекул в клетку.
Органические молекулы. 
Биологические полимеры — 
белки; структурная организация.
Функции белковых молекул. 
Углеводы. Строение и 
биологическая роль. Жиры — 
основной структурный 
компонент клеточных мембран и
источник энергии. ДНК — 
молекулы наследственности. 
Редупликация ДНК, передача 
наследственной информации из 
поколения в поколение. 
Передача наследственной 
информации из ядра в 
цитоплазму; транскрипция. 

2 2
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РНК, структура и функции. 
Информационные, 
транспортные, рибосомальные 
РНК.

Обмен веществ и 
преобразование энергии в 
клетке

Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке. Транспорт 
веществ через клеточную 
мембрану. Пино- и фагоцитоз. 
Внутриклеточное пищеварение 
и накопление энергии; 
расщепление глюкозы. 
Биосинтез белков, жиров и 
углеводов в клетке.

3 3

Строение и функции клеток Прокариотические клетки; 
форма и размеры. Строение 
цитоплазмы бактериальной 
клетки; организация 
метаболизма у прокариот. 
Генетический аппарат бактерий. 
Спорообразование. 
Размножение. Место и роль 
прокариот в биоценозах.
Эукариотическая клетка. 
Цитоплазма эукариотической 
клетки. Органеллы цитоплазмы, 
их структура и функции. 
Цитоскелет. Включения, 
значение и роль в метаболизме 
клеток. Клеточное ядро — центр
управления 
жизнедеятельностью клетки. 
Структуры клеточного ядра: 
ядерная оболочка, хроматин 
(гетерохроматин), ядрышко. 
Особенности строения 
растительной клетки.
Деление клеток. Клетки в 
многоклеточном организме. 
Понятие о дифференцировке 
клеток многоклеточного 
организма. Митотический цикл: 
интерфаза, редупликация ДНК; 
митоз, фазы митотического 
деления и преобразования 
хромосом; биологический смысл
и значение митоза (бесполое 
размножение, рост, восполнение
клеточных потерь в 
физиологических и 
патологических условиях).
Клеточная теория строения 
организмов.

5 5
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Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие 
организмов

5 5

Размножение организмов Сущность и формы 
размножения организмов. 
Бесполое размножение растений
и животных. Половое 
размножение животных и 
растений; образование половых 
клеток, осеменение и 
оплодотворение. Биологическое 
значение полового размножения.
Гаметогенез. Периоды 
образования половых клеток: 
размножение, рост, созревание 
(мейоз) и формирование 
половых клеток. Особенности 
сперматогенеза и овогенеза. 
Оплодотворение.

2 2

Индивидуальное развитие 
организмов (онтогенез)

Эмбриональный период 
развития. Основные 
закономерности дробления; 
образование однослойного 
зародыша — бластулы. 
Гаструляция; закономерности 
образования двуслойного 
зародыша — гаструлы. 
Первичный органогенез и 
дальнейшая дифференцировка 
тканей, органов и систем. 
Постэмбриональный период 
развития. Формы 
постэмбрионального периода 
развития. Непрямое развитие; 
полный и неполный 
метаморфоз. Биологический 
смысл развития с 
метаморфозом. Прямое 
развитие. Старение.
Общие закономерности 
развития. Биогенетический 
закон.
Сходство зародышей и 
эмбриональная дивергенция 
признаков {закон К. Бэра). 
Биогенетический закон (Э. 
Геккелъ и К. Мюллер). Работы 
А. Н. Северцова об 
эмбриональной изменчивости.

3 3

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов. 20 20
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Закономерности 
наследования признаков

Открытие Г. Менделем 
закономерностей наследования 
признаков. Гибридологический 
метод изучения 
наследственности.
Генетическое определение пола.
Генотип как целостная система. 
Взаимодействие аллельных и 
неаллельных генов в 
определении признаков.

10 10

Закономерности 
изменчивости

Основные формы изменчивости.
Генотипическая изменчивость. 
Мутации. Значение мутаций для 
практики сельского хозяйства и 
биотехнологии. Комбинативная 
изменчивость. Эволюционное 
значение комбинативной 
изменчивости.
Фенотипическая, или 
модификационная, 
изменчивость. Роль условий 
внешней среды в развитии и 
проявлении признаков и 
свойств.

6 6

Селекция растений, 
животных и 
микроорганизмов

Центры происхождения и 
многообразия культурных 
растений. Сорт, порода, штамм. 
Методы селекции растений и 
животных. Достижения и 
основные направления 
современной селекции. 
Значение селекции для развития 
сельскохозяйственного 
производства, медицинской, 
микробиологической и других 
отраслей промышленности.

4 4

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 19 19
Развитие биологии в 
додарвиновский период.

Развитие биологии в 
додарвиновский период. 
Господство в науке 
представлений об «изначальной 
целесообразности» и 
неизменности живой природы. 
Работы К. Линнея по 
систематике растений и 
животных. Эволюционная 
теория Ж. Б. Ламарка1.

2 2
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Теория Ч. Дарвина о 
происхождении видов путем
естественного отбора

Предпосылки возникновения 
учения Ч. Дарвина: достижения 
в области естественных наук, 
экспедиционный материал Ч. 
Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 
искусственном отборе.
Учение Ч. Дарвина о 
естественном отборе. Вид — 
элементарная эволюционная 
единица. Всеобщая 
индивидуальная изменчивость и
избыточная численность 
потомства. Борьба за 
существование и естественный 
отбор.

5 5

Современные представления
об эволюции. 
Микроэволюция. 
Макроэволюция.

Вид как генетически 
изолированная система; 
репродуктивная изоляция и ее 
механизмы. Популяционная 
структура вида; экологические и
генетические характеристики 
популяций. Популяция — 
элементарная эволюционная 
единица. Пути и скорость 
видообразования; 
географическое и экологическое 
видообразование. Главные 
направления эволюционного 
процесса. Биологический 
прогресс и биологический 
регресс (А. Н. Северцов). Пути 
достижения биологического 
прогресса. Основные 
закономерности эволюции: 
дивергенция, конвергенция, 
параллелизм, правила эволюции 
групп организмов.
Результаты эволюции: 
многообразие видов, 
органическая целесообразность, 
постепенное усложнение 
организации.

5 5

Приспособленность 
организмов к условиям 
внешней среды как 
результат действия 
естественного отбора

Приспособительные 
особенности строения, окраски 
тела и поведения животных. 
Забота о потомстве. 
Физиологические адаптации.

2 3

Возникновение жизни на 
Земле 

Органический мир как результат
эволюции. Возникновение и 
развитие жизни на Земле. 
Химический, 
предбиологический (теория 

2 2
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академика А. И. Опарина), 
биологический и социальный 
этапы развития живой материи.

Филогенетические связи 
в живой природе; естественная 
классификация живых 
организмов.

Развитие жизни на Земле Развитие жизни на Земле в 
архейскую и протерозойскую 
эры. Первые следы жизни на 
Земле. Появление всех 
современных типов 
беспозвоночных животных. 
Первые хордовые. Развитие 
водных растений.
Развитие жизни на Земле в 
палеозойскую эру. Появление и 
эволюция сухопутных растений. 
Папоротники, семенные 
папоротники, голосеменные 
растения. Возникновение 
позвоночных: рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся.
Развитие жизни на Земле в 
мезозойскую и кайнозойскую 
эры. Появление и 
распространение 
покрытосеменных растений. 
Возникновение птиц и 
млекопитающих. Появление и 
развитие приматов.
Происхождение человека. Место
человека в живой природе. 
Систематическое положение 
вида Homo sapiens в системе 
животного мира. Признаки и 
свойства человека, позволяющие
отнести его к различным 
систематическим группам 
царства животных. Стадии 
эволюции человека: древнейший
человек, древний человек, 
первые современные люди.
Свойства человека как 
биологического вида. 
Популяционная структура вида 
Homo sapiens; человеческие 
расы; расообразование; 
единство происхождения рас. 
Антинаучная сущность расизма.

3 3

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы 
экологии

5 5
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Биосфера, ее структура и 
функции

Биосфера — живая оболочка 
планеты. Структура биосферы. 
Компоненты биосферы: живое 
вещество, видовой состав, 
разнообразие и вклад в 
биомассу; биокосное и косное 
вещество биосферы (Б. И. 
Вернадский). Круговорот 
веществ в природе. 
Естественные сообщества 
живых организмов. 
Биогеоценозы. Компоненты 
биогеоценозов: продуценты, 
консументы, редуценты. 
Биоценозы: видовое 
разнообразие, плотность 
популяций, биомасса.
Абиотические факторы среды. 
Роль температуры, 
освещенности, влажности и 
других факторов в 
жизнедеятельности сообществ. 
Интенсивность действия 
фактора среды; 
ограничивающий фактор. 
Взаимодействие факторов 
среды, пределы выносливости. 
Биотические факторы среды. 
Цепи и сети питания. 
Экологические пирамиды: чисел,
биомассы, энергии. Смена 
биоценозов. Причины смены 
биоценозов; формирование 
новых сообществ.
Формы взаимоотношений между
организмами. Позитивные 
отношения — симбиоз: 
мутуализм, кооперация, 
комменсализм. 
Антибиотические отношения: 
хищничество, паразитизм, 
конкуренция. Нейтральные 
отношения — нейтрализм.

3 5

Биосфера и человек Природные ресурсы и их 
использование.
Антропогенные факторы 
воздействия на биоценозы (роль 
человека в природе); 
последствия хозяйственной 
деятельности человека. 
Проблемы рационального 

2 2
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природопользования, охраны 
природы: защита от 
загрязнений, сохранение 
эталонов и памятников природы,
обеспечение природными 
ресурсами населения планеты.

Резервное время 8 5
Итого ??? ???

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
  

5 класс
№ урока, 
на котором
проводится

№ Л/Р
№ П/Р
Демонстраци
я 

Тема Оборудование

2
Л.р №1 «Знакомство с оборудованием для 

научных исследований».
Лабораторное оборудование 
(набор).

3
Л.р № 2 «Проведение наблюдений, опытов и 

измерений с целью конкретизации 
знаний о методах изучения природы»

Изображения растений, 
животных, гербарии.

5
Л,р №3 «Устройство ручной лупы и 

светового микроскопа».
«Строение клеток кожицы чешуи 
лука».

Ручная лупа, микроскоп, 
набор для изготовления 
временного микропрепарата.

7
Л.р №4 «Определение физических свойств 

белков, жиров, углеводов».
Семя подсолнечника, клубень 
картофеля, фильтровальная 
бумага, раствор йода, пипетка,
мука, стакан, вода.

8
Дем. «Образование на свету в зеленых 

листьях углеводов».
Комнатное растение, черная 
бумага, спиртовка, вода, 
раствор спирта, раствор йода. 

11
Дем. «Разнообразие живого» Коллекции насекомых, 

гербарии растений, 
изображения животных, 
муляжи грибов.

13 Дем. «Съедобные и ядовитые грибы». Открытки с изображением 
грибов, муляжи грибов.

14
Дем. «Водоросли в аквариуме». Аквариумные водоросли 

(элодея), лупа, набор для 
препарирования, микроскоп

15 Дем. «Листья и споры папоротников». Гербарий «Лист папоротника»,
лупа ручная.

16 Дем. «Хвоя и шишки голосеменных 
растений»

Гербарий «Ветка сосны», 
шишки сосны и ели.

17 Дем. «Строение цветкового растения 
(органы)».

Гербарии цветковых растений.
Семена цветковых растений.

27 Л.р.№5 «Определение (узнавание) наиболее 
распространенных растений и 
животных с использованием 
различных источников информации 

Гербарии, фотографии, 
определитель
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(фотографий, атласов-определителей,
гербариев)»

28

Пр.раб.№1 «Исследование особенностей 
строения растений и животных, 
связанных со средой обитания. 
Знакомство с экологическими 
проблемами местности и 
доступными путями их решения».

Гербарии, фотографии, 
карточки.

30 Л.р.№6 «Измерение своего роста и массы 
тела»

Весы, сантиметровая лента.

33 Л.р.№7 «Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшему»

Бинт, марлевые салфетки, 
жгут, шина.

6 класс

№ Тема Дата по 
плану

Оборудование 

1. «Строение клеток живых 
организмов»

С.9-11 р.т. микроскоп, готовые 
микропрепараты-  клетки кожицы лука.

2. «Ткани живых организмов»  микроскоп, готовые микропрепараты -лист 
камелии, ветка липы. Корневой чехлик и 
корневые волоски.

3. «Распознавание органов растений
и  животных»

раковины моллюсков, покровы ракообразных, 
кости позвоночных животных

4. «Передвижение воды и 
минеральных веществ по 
стеблю»

С.47-48р.т. стебель герани, лупа раствор 
чернил.

5. Разнообразие опорных систем 
животных.

Демонстрация скелетов млекопитающих, 
распилов костей, раковин моллюсков, 
коллекций насекомых.

6. Перемещение дождевого червя Лист бумаги, дождевой червь, чашка 
Петри, стеклянная палочка, влажные 
салфетки.

7. «Вегетативное размножение 
комнатных растений»

С.64-66 р.т.Черенки комнатных растений, 
горшки с землей

8. «Прямое и непрямое развитие 
насекомых»

Коллекционный материал.

7 класс

№ Тема Дата по 
плану

Оборудование 

1 Л.Р. № 1 «Строение 
прокариотической клетки».

Микроскоп, учебник, инструктивная карточка
к Л.Р., таблицы, раздаточный материал.

2 Л.Р. № 2 «Строение плесневого 
гриба мукора»

Микроскоп, лабораторное оборудование, 
учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал

3 Л.Р. № 3 «Распознавание 
съедобных и ядовитых грибов».

Учебник , инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал, Муляжи 
грибов

4 Л.Р.  №  4  «Изучение  внешнего
строения водорослей».

Микроскоп, лабораторное оборудование, 
учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
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таблицы, раздаточный материал
5 Л.Р.  №  5  «Изучение  внешнего

строения мха»
Микроскоп, лабораторное оборудование, 
учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал

6 Л.Р. № 6 «Изучение внешнего 
строения папоротника».

Микроскоп, лабораторное оборудование, 
учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал

7 Л.Р.  № 7 «Изучение  строения  и
многообразия  голосеменных
растений».

Микроскоп, лабораторное оборудование, 
учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал

8 Л.Р.  №  8  «Изучение  строения
покрытосеменных  растений»,
Л.Р. 

Микроскоп, лабораторное оборудование, 
учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал

9 Л.Р. № 9 «Распознавание 
наиболее распространенных 
растений родного края, 
определение их систематического
положения».

Учебник , инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал, гербарии 
растений, определители растений.

10 Л.  Р.  №  10  «Анализ  структуры
различных  биомов  суши  и
мирового океана».

Учебник , инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

11 Л.Р.  №  11  «Строение  амебы,
эвглены  зеленой  и  инфузории
туфельки».

Микроскоп, лабораторное оборудование, 
учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал

12 Л.Р. № 12 «Изучение регенерации
гидры».

Микроскоп, лабораторное оборудование, 
учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал

13 Л.Р. № 13 «Жизненные циклы 
печеночного сосальщика и бычьего
цепня»

Микроскоп, лабораторное оборудование, 
учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал

14 Л.Р. №14 «Жизненный цикл 
человеческой аскариды»

Микроскоп, лабораторное оборудование, 
учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал

15 Л.Р. № 15 «Внешнее строение 
дождевого червя»

Микроскоп, лабораторное оборудование, 
учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал

16 Л. Р. № 16 «Внешнее строение 
моллюсков»

Учебник , инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

17 Л.Р.№17 «Изучение внешнего 
строения членистоногих

Учебник , инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

18 Л.Р.№ 18 «Особенности внешнего 
строения рыб, связанные с их 
образом жизни»

Учебник , инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

19 Л.Р. № 19 «Особенности 
внешнего строения лягушки, 
связанные с ее образом жизни»

Учебник , инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.
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20 Л.Р.№20 «Сравнительный анализ 
строения скелета черепахи, 
ящерицы, змеи»

Учебник , инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

21 Л.Р. № 21 «Особенности 
внешнего строения птиц, свя-
занные с их образом жизни»

Учебник , инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

22 Л.Р.  №  22  «Изучение  строения
млекопитающих» 

Учебник , инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

23 Л.Р. № 23 «Распознавание 
животных родного края, 
определение их систематического 
положения и значения в жизни 
человека».

Учебник , инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

8 класс

№ Тема Дата по 
плану

Оборудование 

1 Лабораторная работа №1 
Строение животной клетки».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

2 Лабораторная работа №2 
«Изучение микроскопического 
строения тканей».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

3 Практическая работа №1 
«Распознавание на таблицах 
органов и систем органов 
человека».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

4 Лабораторная работа №3 
«Изучение внешнего вида 
отдельных костей».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

5 Лабораторная работа №4 
«Изучение микроскопического 
строения крови (микропрепараты
крови человека и лягушки)».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

6 Практическая работа №2 
«Измерение кровяного 
давления».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

7 Практическая работа 
№3«Подсчёт ударов пульса в 
покое и при физической 
нагрузке».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

8 Практическая работа №4 
«Изучение приёмов остановки 
капиллярного, венозного и 
артериального кровотечений».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

9
Практическая работа №5 
«Определение частоты дыхания».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.
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10 Лабораторная работа №5 
«Изучение действия желудочного
сока на белки, действие слюны на
крахмал».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

9 класс

№ Тема Дата по 
плану

Оборудование 

1 Лабораторная работа №1 
«Морфологический критерий 
вида».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

2 Лабораторная работа №2 
«Изучение строения 
растительной и животной клетки 
под микроскопом».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

3 Практическая работа №1 
«Выявление приспособлений у 
организмов к среде обитания».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

4 Лабораторная работа №3 
«Решение генетических задач и 
анализ составленных 
родословных».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

5 Лабораторная работа №4 
«Изучение изменчивости. 
Построение вариационного ряда 
и кривой».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

6 Практическая работа №2 
«Составление схем передачи 
веществ и энергии (цепей 
питания)».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

7 Практическая работа №3 
«Анализ и оценка влияния 
факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.

8 Практическая работа №4 
«Анализ и оценка последствий 
деятельности человека в 
экосистемах, собственных 
поступков на живые организмы и
экосистемы».

Учебник, инструктивная карточка к Л.Р., 
таблицы, раздаточный материал.
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Промежуточная (итоговая)  аттестация по биологии
7 класс

Выберите  один правильный ответ:

1. Семейства животных объединяются в
38



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО БИОЛОГИИ 8 КЛАСС

Вариант 1 39



                  Тестовый контроль знаний  по биологии                                  9 класс
                                                       Вариант I

                Выберите номер правильного варианта ответа.
40
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муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №149»

660077, г Красноярск, ул. Весны, 9 А, тел.8 (391): 228-03-99, 255-39-60, 
ИНН 2465041660 КПП 246501001, ОКАТО 04401000000, ОКПО 47843208, ОКВЭД 80.21.2, ОГРН 1022402478020,  эл. почта:   sch  149_  krsk  @  mail  .  ru,,  сайт sch149.ru

Аннотация  к рабочей программе «Биология (профильный уровень)»  (10  класс)

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Биология»  для  10-11  классов  (профильный
уровень) составлена на основе авторской программы А.В. Теремов, Р.А. Петросова, «Программа
для  общеобразовательных  учреждений.  Биологи.  Биологические  системы  и  процессы.  10-11
классы  (профильный  уровень)»  в  полном  соответствии  с  федеральным  компонентом
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне.

Биология  как  учебный  предмет  -  неотъемлемая  составная  часть  естественнонаучного
образования  на  всех  ступенях  обучения.  Как  один  из  важных  компонентов  образовательной
области  «Естествознание»  биология  вносит  значительный  вклад  в  достижение  целей  общего
образования,  обеспечивая  освоение  учащимися  основ  учебных  дисциплин,  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей,  формирование  научного  мировоззрения  и
ценностных ориентаций.

В рабочей программе нашли отражение следующие цели и задачи изучения биологии на
ступени среднего (полного) общего образования:

• освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и
принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, многообразии и
особенностях  биосистем  (клетка,  организм,  популяция,  вид,  биогеоценоз,  биосфера);  о
выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;

• ознакомление  с  методами  познания  природы:  исследовательскими  методами
биологических  наук  (цитологии,  генетики,  селекции,  биотехнологии,  экологии);  методами
самостоятельного  проведения  биологических  исследований  (наблюдения,  измерение,
эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью
развития методов и теоретических обобщений в биологической науке;

овладение  умениями:  самостоятельно  находить,  анализировать  и  использовать
биологическую  информацию;  пользоваться  биологической  терминологией  и  символикой;
устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими
проблемами  человечества;  оценивать  последствия  своей  деятельности  по  отношению  к
окружающей  среде,  собственному  здоровью;  обосновывать  и  соблюдать  меры  профилактики
заболеваний и ВИЧ-инфекции;

развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе:  знакомства  с  выдающимися  открытиями  и  современными  исследованиями  в
биологической науке,  решаемыми ею проблемами,  методологией биологического исследования;
проведения  экспериментальных  исследований,  решения  биологических  задач,  моделирования
биологических объектов и процессов;

• воспитание:  убежденности  в  познаваемости  живой  природы,  сложности  и
самоценности  жизни  как  основы  общечеловеческих  нравственных  ценностей  и  рационального
природопользования;

• приобретение  компетентности  в  рациональном  природопользовании  (соблюдение
правил  поведения  в  природе,  сохранения  равновесия  в  экосистемах,  охраны видов,  экосистем,
биосферы)  и  сохранении  собственного  здоровья  (соблюдение  мер  профилактики  заболеваний,
обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  в  чрезвычайных  ситуациях  природного  и
техногенного  характера)  на  основе  использования  биологических  знаний  и  умений  в
повседневной жизни.

• Это  позволяет  решать  задачи  повышения  качества  образования,  личностного
развития и социализации учащихся в соответствии с миссией школы и целями работы на 2019-
2020 учебный год.
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Общая характеристика предмета

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  общих
биологических  закономерностях,  проявляющихся  на  разных  уровнях  организации  живой
природы. В программе нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед биологической
наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека.
Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодёжи.

На профильном уровне биологическое образование призвано обеспечить выбор учащимися
будущей профессии, овладение знаниями, необходимыми для поступления в учреждения среднего
и высшего профессионального образования и продолжения изучения биологии на биологических,
медицинских, агротехнических специальностях и факультетах.

При  разработке  программы  учитывались  межпредметные  связи.  Для  курса  биологии
особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, поскольку в основе
многих  биологических  процессов  и  явлений  лежат  физико-химические  процессы  и  явления,  а
большинство общебиологическихтеоретических понятий межпредметных по своей сущности. В
старшей  школе  прослеживаются  как  вертикальные  (между  ступенями  образования),  так  и
горизонтальные (на одной ступени обучения)  межпредметные связи курса  биологии с другими
курсами - физики, химии, географии.

Для  повышения  образовательного  уровня  и  получения  навыков  по  практическому
использованию  полученных  знаний  программой  предусматривается  выполнение  ряда
лабораторных  работ,  которые  проводятся  после  подробного  инструктажа  и  ознакомления
учащихся с установленными правилами техники безопасности.

Описание места учебного предмета в учебном плане

На изучение биологии на профильном уровне отводится 204 часа, в том числе 102 часа в 10
классе  и  102  часа  в  11  классе.  Согласно  действующему  Базисному  учебному  плану,  рабочая
программа предусматривает обучение биологии на профильном уровне в объеме 3 часа в неделю в 10
классе и 3 часа в неделю в 11 классе.

Результаты освоения учебных программ
В результате изучения биологии на профильном уровне  ученики смогут:
Называть:
• основные вехи в  истории биологии;  имена выдающихся учёных,  внёсших вклад в

становление и развитие биологических знаний;
• научные факты, законы, теории,  концепции современной биологии;  биологические

системы разного уровня организации;
• причины,  приведшие  к  дифференциации  биологических  знаний  на  отдельные

отрасли; другие науки, связанные с биологией.
Характеризовать:
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• естественно-научные, социально-исторические предпосылки важнейших открытий в
биологических науках;

• биологические системы и происходящие в них процессы;
• методы изучения биологических систем и явлений живой природы;
• систему взглядов человека на живую природу и место в ней человека.
Обосновывать:
• значение научных открытий в биологии, медицине и экологии для общечеловеческой

культуры;
• неизбежность синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху

информационной цивилизации;
• меры  безопасного  поведения  в  окружающей  природной  среде,  в  чрезвычайных

ситуациях природного и техногенного характера.
Сравнивать:

• разные биологические концепции и теории;
• взгляды на взаимоотношения человека и природы на разных исторических этапах

развития общества;
• естественно-научные  и  социогуманитарные  подходы  к  рассмотрению  человека  и

природы, материальные и духовные начала в его мышлении.
Оценивать:

• значение важнейших научных открытий для биологии, медицины и экологии;
• информацию о современных исследованиях  в  биологии,  медицине  и  экологии,  их

практическое и нравственно-этическое значение;
• возможные  последствия  своей  деятельности  для  существования  отдельных

биологических объектов, целых природных сообществ и экосистем.
Приводить примеры:

• использования  достижений  современной  биологии  для  решения  экологических,
демографических и социально-экономических проблем;

• положительного и отрицательного влияния человека на живую природу; 
• применения  биологических  и  экологических  знаний  для  сохранения

биоразнообразия как условия устойчивого существования биосферы.
Делать вывод:

• о социокультурных, философских и экономических причинах развития биологии и
экологии;

о  необходимости  рассмотрения  основных  концепций  биологии  и  экологии  в  аспекте  их
исторической обусловленности, экономической значимости;

• о  результатах  проведённых  биологических,  экологических  наблюдений  и
экспериментов.

Участвовать:

• в  организации  и  проведении  биологических  и  экологических  наблюдений  и
экспериментов,  наблюдении  за  сезонными  изменениями  и  поступательным  развитием
биогеоценозов;

• в  дискуссиях  по  обсуждению  проблем,  связанных  с  биологией,  экологией  и
медициной,  формулировать  и  аргументированно  отстаиватьсобственную  позицию  по  этим
проблемам;

в  коллективно-групповой  деятельности  по  поиску  и  систематизации  дополнительной
информации  при  подготовке  к  семинарским  занятиям,  по  написанию  докладов,  рефератов,
выполнению проектов и исследовательских работ.

Соблюдать:
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•  правила бережного отношения к природным объектам,  имеющим важное значение для
устойчивого сосуществования человечества и природы;

•  меры  профилактики  вирусных  заболеваний  человека,  генных  болезней  и  болезней  с
наследственной предрасположенностью.

Содержание учебной дисциплины

Содержание  предмета  «Биология»  в  10-11  классах  (профильный  уровень)  соответствует

содержанию авторской программы А.В. Теремова, Р.А. Петросовой и включает в себя разделы:

Класс №

п/п

Название

темы

Содержание учебного раздела Количество часов

Рабочая

программа

Авторская

программа

Введение Биология – наука о жизни. Место 
биологии в системе естественных 
наук, Связь биологии с другими 
науками. Общебиологические 
закономерности – основа для 
понимания явлений жизни и 
рационального природопользования.

1

Биологическ

ие  системы,

процессы  и

их изучение

Понятие о системе. Организация 
биологических систем, структура, 
основные принципы, разнообразие. 
Уровни организации живого. 
Процессы, происходящие в 
биосистемах. Основные критерии 
живого. Жизнь как форма 
существования материи. 
Определение понятия «жизнь». 
Методы изучения биологических 
систем и процессов. Научное 
познание. Методы биологических 
исследований.
Демонстрации таблиц и схем, 
рисунков, фотографий, фильмов, 
показывающих уровневую 
организацию живой природы, методы
биологических исследований, связь 
биологии с другими науками; 
приборов, обеспечивающих изучение
биологических систем и процессов.

3

Цитология –
наука о
клетке 

Клетка – структурно-функциональная
единица живого. История открытия 
клетки. Работы Р.Гука, А.Левенгука. 
Клеточная теория Т.Шванна, 
М.Шлейдена, Р.Вирхова. Развитие 
цитологи в 20 веке. Основные 
положения современной клеточной 
теории. Её значение для развития 
биологии и познания природы. 
Методы изучения клетки.
Демонстрации светового 

3
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микроскопа, оборудования для 
приготовления микропрепаратов; 
рисунков, слайдов, фотографий, 
иллюстрирующих этапы развития 
цитологии как науки; портретов 
учёных – цитологов.
Лабораторная работа №1. 
«Устройство светового микроскопа и 
техника микроскопирования».

Химическая
организация

клетки 

Химический состав клетки. Вода, её 
физико-химические свойства и 
биологическая роль в клетке. 
Свободная и связанная вода. 
Минеральные вещества клетки, их 
биологическая роль. Буферные 
системы клетки. Органические 
компоненты клетки. Белки. 
Аминокислотный состав белков. 
Структуры белковой молекулы. 
Свойства белков. Классификация 
белков. Функции белков. Углеводы. 
Моносахариды, дисахариды, 
полисахариды. Биологические 
полимеры. Общий план строения и 
физико-химические свойства. 
Биологические функции углеводов. 
Липиды – высокомолекулярные 
сложные эфиры. Общий план 
строения и физико-химические 
свойства. Классификация липидов. 
Биологическая роль липидов в 
клетке. Нуклеиновые кислоты. ДНК 
и РНК. Строение, структура, 
местонахождение функции. Виды 
РНК. АТФ, строение, функции.
Демонстрация таблиц и схем, 
рисунков, слайдов, показывающих 
строение молекул органических 
веществ; модели строения молекулы 
ДНК; опытов, иллюстрирующих 
свойства органических веществ, 
принцип действия ферментов.
Лабораторные работы: №2 
«Ферментативное расщепление 
пероксида водорода в растительных и
животных клетках», №3 
«Обнаружение белков, углеводов, 
липидов с помощью качественных 
реакций и выделение ДНК». 

8

Строение и
функции
клетки 

Эукариотическая и прокариотическая
клетка. Наружная клеточная 
плазматическая мембрана. Строение 

7
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мембраны. Её свойства и функции. 
Транспорт веществ через мембрану. 
Клеточная оболочка растительной 
клетки. Цитоплазма и её органоиды. 
Вакуолярная система клетки. 
Полуавтономные структуры клетки. 
Их строение и функции. 
Немембранные органоиды клетки. 
Органоиды движения. Клеточные 
включения. Ядро – регуляторный 
центр клетки. Хромосомы. Строение 
прокариотной клетки. Основные 
отличительные особенности, форма и
размеры. Разнообразие клеток. 
Особенности строения растительной 
и животной клеток.
Демонстрации: таблиц, схем, 
рисунков, слайдов, микрофотографий
строения клеточных структур; 
микропрепаратов растительных, 
животных и бактериальных клеток.
Лабораторные работы: №4 
«Движение цитоплазмы в клетках 
растений», №5 «Плазмолиз и 
деплазмолиз в растительных 
клетках», №6 «Изучение строения 
клеток различных организмов под 
микроскопом».

Обмен
веществ и

превращени
е энергии в

клетке 

Ассимиляция и диссимиляция – две 
стороны единого процесса 
метаболизма. Типы обмена веществ. 
Энергетическое обеспечение клетки: 
превращение АТФ в процессах 
обмена веществ. Ферментативный 
характер реакций клеточного 
метаболизма. Ферменты, их 
строение, свойства и механизм 
действия. Зависимость скорости 
ферментативных реакций от 
различных факторов. Первичный 
синтез органических веществ в 
клетке. Пластический обмен. 
Фотосинтез. Световая и темновая 
фазы. Роль хлоропластов в 
фотосинтезе. Преобразование 
солнечной энергии в энергию 
химических связей. Продуктивность 
фотосинтеза. Влияние различных 
факторов на скорость фотосинтеза. 
Значение фотосинтеза. Хемосинтез. 
Энергетический обмен. Три этапа 
энергетического обмена. Роль 
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митохондрий в процессах 
биохимического окисления. 
Мембранный характер реакций 
окислительного фосфорилирования. 
Преимущества аэробного пути 
обмена веществ перед анаэробным. 
Эффективность энергетического 
обмена. Реакции матричного синтеза.
Принцип комплементарности. 
Реализация наследственной 
информации. Генетический код, его 
свойства. Транскрипция. Трансляция.
Кодирование аминокислот. Роль 
рибосом в биосинтезе белка. 
Регуляция обменных процессов в 
клетке. Гипотеза оперона. Понятие о 
клеточном гомеостазе.
Демонстрации: таблиц, схем, 
рисунков, слайдов, иллюстрирующих
реакции пластического и 
энергетического обмена и их 
регуляции; опытов, показывающих 
процесс фотосинтеза и выявляющих 
необходимые условия его 
протекания.
Лабораторные работы:
№ 7 «Изучение каталитической 
активности фермента амилазы», №8 
«Изучение фотосинтеза и условий 
его протекания».

Жизненный
цикл клетки 

Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. 
Особенности процессов, 
протекающих в интерфазе. 
Подготовка клетки к делению. 
Репликация – реакция матричного 
синтеза ДНК. Строение хромосом. 
Понятие о хромосомном наборе – 
кариотипе. Диплоидный и 
гаплоидный наборы хромосом. 
Гомологичные хромосомы. Деление 
клетки – митоз. Стадии митоза. 
Кариокинез и цитокинез. 
Биологическое значение митоза. 
Амитоз.
Демонстрации: таблиц, рисунков, 
слайдов, схем., фильмов, 
показывающих периоды жизненного 
цикла клетки, стадии митоза; 
моделей хромосом, микропрепаратов 
хромосом и митоза.
Лабораторные работы: № 9 
«Изучение морфологии и подсчёт 

5
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хромосом на временном препарате 
корешков кормовых бобов», №10 
«Изучение фаз митоза не постоянном
препарате кончика корешка лука».

Строение и
функции

организмов 

Организм как единое целое. 
Структурные части организмов. 
Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Особенности строение и 
жизнедеятельности. Колониальные 
организмы. Взаимосвязь частей 
многоклеточного организма.  Ткани 
растительного и животного 
организма. Особенности строения, 
местонахождения и 
функционирования. Вегетативные и 
генеративные органы растений. 
Органы и системы органов человека 
и животных. Опора тела организмов. 
Каркас растений. Скелеты животных.
Строение и типы соединения костей. 
Движение организмов. Движение 
многоклеточных животных и 
человека. Мышечная система. 
Скелетные мышцы и их работа. 
Питание организмов. Значение 
питания и пищеварения. 
Автотрофное питание растений. 
Гетеротрофные организмы. Отделы 
пищеварительного тракта. 
Пищеварительные железы. Питание 
позвоночных животных и человека. 
Пищеварительная система человека. 
Дыхание организмов. Значение. 
Дыхание у растений и животных. 
Органы дыхания. Эволюция 
дыхательной системы позвоночных. 
Органы дыхания человека. Транспорт
веществ у организмов. Транспортные
системы растений. Транспорт 
веществ у животных. Кровеносная 
система. Лимфообращение. 
Выделение у организмов. Органы 
выделения. Выделительная система 
человека. Строение почек. Защита у 
организмов. Строение кожи человека.
Защита организма от болезней. 
Иммунитет и его природа. 
Раздражимость и регуляция у 
организмов. Таксисы. Раздражимость
и регуляция у многоклеточных 
растений. Рост растений в 
зависимости от условий среды и 

16

8



ростовых веществ. Нервная система 
животных. Рефлекс и рефлекторная 
дуга. Нервная система позвоночных 
животных и человека. Отделы 
головного мозга, его усложнение. 
Гуморальная регуляция и 
эндокринная система человека. 
Гормоны, их значение. 
Демонстрации: таблиц, рисунков, 
слайдов, схем., фильмов, 
показывающих строение организмов;
микропрепаратов, влажных 
препаратов, остеологических 
препаратов, гербариев и коллекций, 
демонстрирующих строение органов 
и систем органов растений и 
животных; опытов, доказывающих 
наличие в растительных и животных 
организмов процессов 
жизнедеятельности.
Лабораторные работы: №11 
«Строение и функции вегетативных и
генеративных органов у растений и 
животных».

Размножени
е и развитие
организмов 

Формы размножения организмов. 
Бесполое и половое размножение. 
Виды бесполого размножения. 
Половое размножение. Половые 
клетки. Мейоз. Поведение хромосом 
в мейозе. Кроссинговер. 
Биологический смысл мейоза. Мейоз 
в жизненном цикле организмов. 
Размножение и развитие животных. 
Половые железы. Гаметогенез у 
животных. Образование и развитие 
половых клеток. Особенности 
строения половых клеток. 
Оплодотворение. Партеногенез. 
Онтогенез. Стадии эмбриогенеза 
животных. Рост и развитие 
животных. Постэмбриональное 
развитие. Размножение и развитие 
растений. Гаметофит и спорофит. 
Гаметогенез у растений. 
Оплодотворение и развитие 
растительных организмов. 
Жизненные циклы растений. 
Двойное оплодотворение у 
цветковых растений.  Образование и 
развитие семени. Продолжительность
жизни и плодовитость организмов. 
Рост. Старение и смерть. 

8
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Неклеточные формы жизни – вирусы.
Особенности строения и жизненный 
цикл. Размножение вирусов. СПИД. 
Социальные и медицинские 
проблемы.
Демонстрации: таблиц, рисунков, 
слайдов, схем, фильмов, 
показывающих формы размножения 
организмов, стадии мейоза, стадии 
гаметогенеза, эмбрионального и 
постэмбрионального развития 
организмов; микропрепаратов 
яйцеклеток и сперматозоидов.
Лабораторные работы: №12 
«Изучение гаметогенеза и строения 
зрелых половых клеток животных на 
постоянных микропрепаратах».

Генетика – 
наука о 
наследствен
ности и 
изменчивост
и 

История возникновения и развития 
генетики как науки. Работы 
Г.Менделя, Т.Моргана. Роль 
отечественных учёных в развитии 
генетики. Значение генетики. 
Основные генетические понятия и 
символы. Гомологичные хромосомы, 
аллельные гены, альтернативные 
признаки, доминантные и 
рецессивные признаки, гомозигота, 
гетерозигота, чистые линии, 
гибриды, генотип, фенотип. 
Основные методы генетики. 
Демонстрации: таблиц, рисунков, 
схем, фотографий иллюстрирующих 
доминантные и рецессивные 
признаки у разных организмов, 
основные методы генетики, 
портретов учёных.

2

Закономерн

ости

наследствен

ности 

Моногибридное скрещивание. 
Законы Менделя. Гипотеза чистоты 
гамет. Полное и неполное 
доминирование. Анализирующее 
скрещивание. Промежуточный 
характер наследования. Дигибридное
скрещивание. 3 закон Менделя. 
Сцепленное наследование признаков.
Законы Моргана. Нарушение 
сцепления генов. Кроссинговер. 
Хромосомная теория 
наследственности. Генетические 
карты. Генетика пола. Хромосомное 
определение пола. Генетическая 
структура половых хромосом. 
наследование признаков, сцепленных

12

10



с полом. Генотип как целостная 
система. Множественное действие 
генов. Плейотропия. Множественный
аллелизм. Кодоминирование. 
Взаимодействие аллельных и 
неаллельных генов. Решение 
генетических задач.
Демонстрации: таблиц, рисунков, 
слайдов, схем, фильмов, 
показывающих основные 
закономерности наследственности 
признаков у организмов, 
хромосомного механизма 
определения пола, опытов по 
скрещиванию дрозофил, 
генетических карт.
Лабораторная работа №13 
«Изучение результатов моно и 
дигибридного скрещивания у 
дрозофилы»

Закономерн

ости

изменчивост

и 

Взаимодействие генотипа и среды 
при формировании фенотипа. 
Изменчивость признаков. 
Качественные и количественные 
признаки. Виды изменчивости. Роль 
среды в наследственной 
изменчивости. Предел изменчивости 
признака. Вариационный ряд и 
вариационная кривая. Норма реакции
признака. Характеристика 
модификационной изменчивости. 
Наследственная генотипическая 
изменчивость. Комбинативная 
изменчивость. Мейоз и половой 
процесс – основы комбинативной 
изменчивости. Роль комбинативной 
изменчивости в создании 
разнообразия особей в пределах 
одного вида. Мутационная 
изменчивость. Виды мутаций. 
Причины возникновения мутаций. 
Закономерности мутационного 
процесса. Закон гомологических 
рядов в наследственной 
изменчивости. 
Демонстрации: таблиц, схем, 
рисунков, фотографий, слайдов, 
показывающих организмы с разными
видами изменчивости; живых 
экземпляров комнатных растений и 
домашних животных с различными 
видами изменчивости. 
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Лабораторная работа №14 
«Изучение модификационной 
изменчивости. Построение 
вариационного ряда и кривой».

Генетика
человека 

Кариотип человека. Идиограмма 
кариотипа человека. Международная 
программа исследования генома 
человека. Методы генетики человека.
Наследственные заболевания 
человека. Генные и хромосомные 
болезни человека. Болезни с 
наследственной 
предрасположенностью. Значение 
медицинской генетики в 
предотвращении и лечении 
генетических заболеваний человека. 
Медико-генетическое 
консультирование.
Демонстрации: таблиц, схем, 
рисунков, фотографий, слайдов, 
иллюстрирующих методы генетики 
человека, фотографии людей, 
страдающих наследственными 
заболеваниями, однояйцевых и 
разнояйцевых близнецов. 
Лабораторная работа №15 
«Составление и анализ родословных 
человека».

5

Селекция

организмов 

Селекция как процесс и наука. 
Зарождение селекции и 
доместикация. Учение Н.И.Вавилова 
о центрах многообразия и 
происхождения культурных 
растений. Центры происхождения 
домашних животных. Роль селекции 
в создании сортов растений и пород 
животных. Порода, сорт, штамм – 
искусственные популяции 
организмов с комплексными 
хозяйственно ценных признаков. 
Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости и его 
значение для селекционной работы. 
Методы селекционной работы. 
Искусственный отбор. Массовый и 
индивидуальный отбор. 
Экспериментальный мутагенез. 
Полиплоидия. Гибридизация. 
Инбридинг. Аутбридинг в селекции 
растений и животных. Преодоление 
бесплодия гибридов. Гетерозис. 
Достижения селекции растений и 
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животных. Методы работы 
И.В.Мичурина.
 Демонстрации: таблиц, схем, 
рисунков, фотографий, слайдов, 
иллюстрирующих методы селекции, 
сорта культурных растений и породы 
домашних животных; муляжей и 
натуральных плодов различных 
сортов яблонь, груш, томатов.
Лабораторная работа №16 
«Описание фенотипов сортов 
культурных растений и пород 
домашних животных. Сравнение их с
видами-предками».

Биотехнолог
ия 

Биотехнология как отрасль 
производства. История развития. 
Объекты. Основные отрасли. 
Микробиологическая технология. 
Преимущества микробиологического
синтеза. Инженерная энзимология. 
Иммобилизованные ферменты. 
Использование микробиологической 
технологии в промышленности. 
Клеточная технология и клеточная 
инженерия. Клеточные и тканевые 
культуры. Микроклональное 
размножение растений. Соматическая
гибридизация. Реконструкция 
яйцеклетки и клонирование 
животных. Хромосомная и генная 
инженерия. Конструирование 
рекомбинантной ДНК. Достижения и 
перспективы генной инженерии. 
Создание  трансгеных организмов. 
Экологические и этические 
проблемы генной инженерии.
Демонстрации: таблиц, схем, 
рисунков, фотографий, слайдов, 
иллюстрирующих основные 
направления и отрасли 
биотехнологии, методы Геной 
инженерии, лекарственных 
препаратов, полученных с 
использованием достижений 
микробиологической 
промышленности

7

Обобщение 1
11 класс (102ч).

История
эволюционн
ого учения 

Идеи развития органического мира в 
трудах философов Античности. 
Метафизический период в истории 
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биологии. Систематика К.Линнея. 
Ж.Бюффон – первая эволюционная 
концепция. Эволюционная концепция 
Ж.Б.Ламарка. Значение трудов Ламарка 
для развития эволюционной идеи и 
биологии. Эволюционные идеи 
Э.Ж.Сент-Илера. Борьба с 
креационизмом. Эволюционная теория 
Ч.Дарвина. Предпосылки возникновения 
дарвинизма. Жизнь и научная 
деятельность Ч.Дарвина. Эволюция 
культурных форм организмов. Эволюция 
видов в природе. Развитие эволюционной
теории Ч.Дарвина. Формирование 
синтетической теории эволюции. 
Значение эволюционного учения 
Ч.Дарвина. 
Демонстрации: схем, рисунков, слайдов, 
иллюстрирующих основные положения 
эволюционных идей, концепций и 
теорий; портретов учёных и философов.

Микроэволю
ция 

Генетические основы эволюции. 
Элементарный эволюционный материал. 
Элементарная единица эволюции. 
Элементарное эволюционное явление. 
Закон генетического равновесия 
Дж.Харди, В.Вайнберга. Движущие силы
эволюции. Мутационный процесс и 
комбинативная изменчивость. 
Популяционные волны и дрейф генов. 
Миграция. Изоляция. Естественный 
отбор как фактор эволюции. 
Предпосылки и механизм действия. 
Борьба за существование и её формы. 
Сфера и объект действия естественного 
отбора. Реальность естественного отбора 
в природе. Формы естественного отбора. 
Творческая роль. Приспособленность 
организмов и её возникновение. 
Относительная целесообразность 
приспособлений. Вид и его критерии. 
Определение вида. Структура вида в 
природе. Способы видообразования.
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, 
слайдов, фильмов, гербариев растений, 
коллекций животных, иллюстрирующих 
действие факторов эволюции, 
приспособленность организмов.
Лабораторные работы: №1 «Описание 
приспособленности организмов и её 
относительного характера». №2 
«Изучение критериев вида».
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Макроэволю
ция 

Методы изучения эволюции. Переходные 
формы и филогенетические ряды. 
Сравнение флоры и фауны материков, 
изучение островной флоры и фауны. 
Гомология и аналогия, рудименты и 
атавизмы. Закон зародышевого сходства, 
биогенетический закон. Изучение 
аминокислотной последовательности 
белков, биохимическая гомология. 
Моделирование эволюции. Направления 
и пути эволюции. Пути достижения 
биологического прогресса. 
Биологический регресс и вымирание. 
Соотношение и чередование направлений
эволюции. Формы направленной 
эволюции. Общие правила эволюции. 
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, 
слайдов, биогеографических карт, 
иллюстрирующих методы изучения 
эволюции; коллекций, гербариев, 
ископаемых остатков организмов, 
портретов учёных.
Лабораторная работа №3 «Ароморфозы 
и идиоадаптации у растений и 
животных».

7

Возникнове
ние и

развитие
жизни на

Земле 

Гипотезы и теории возникновения жизни 
на Земле. Основные этапы 
неорганической эволюции. Планетарная 
эволюция. Химическая эволюция. 
Абиогенный синтез органических 
веществ. Опыт С.Миллера и Г.Юри. 
Образование полимеров из мономеров. 
Коацерватные капли и микросферы. 
Протеноиды. Рибозимы. Формирование 
мембран и возникновение пробионтов. 
Начало органической эволюции. 
Появление первых клеток. Прокариоты и 
эукариоты. Гипотезы возникновения 
эукариот. Возникновение основных 
царств эукариот. Формирование 
неклеточных организмов и их 
эволюционное значение. Основные этапы
эволюции растительного мира. Основные
ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в 
воде. Первые растения – водоросли. 
Выход на сушу. Первые споровые 
растения. Освоение и завоевание суши 
папоротникообразными. Усложнение 
размножения. Семенные растения. 
Основные черты эволюции растительного
мира. Основные этапы эволюции 
животного мира. Основные ароморфозы 

14

15



и идиоадаптации. Первые животные – 
простейшие. Специализация и 
полимеризация органелл. 
Дифференциация клеток. Первые 
многоклеточные животные. Двуслойные 
животные – кишечнополостные. Первые 
трёхслойные животные – плоские черви. 
Выход и завоевание животными суши. 
Членистоногие. Первые хордовые 
животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй 
выход животных на сушу. Земноводные. 
Завоевание позвоночными животными 
суши. Пресмыкающиеся. Птицы, 
Млекопитающие. Основные черты 
эволюции животного мира. История 
Земли и методы её изучения. Ископаемые
органические остатки. Геохронология и 
её методы. Геохронологическая шкала. 
Развитие жизни на Земле по эрам и 
периодам. Характеристика климата и 
геологических процессов. Появление, 
расцвет и гибель характерных 
организмов. Современная система 
органического мира. Основные 
систематические группы организмов. 
Общая характеристика царств и 
надцарств. Современное состояние 
изучения видов.
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, 
слайдов, иллюстрирующих основные 
этапы развития органического мира на 
Земле; ископаемых остатков растений и 
животных, форм окаменелостей; 
гербариев растений, коллекций 
животных, влажных препаратов 
основных систематических групп 
организмов.

Человек -
биосоциальн
ая система 

Антропология – наука о человеке. 
Разделы, задачи, методы. Становление 
представлений о происхождении 
человека. Религиозные воззрения. 
Научные теории. Сходства и отличия 
человека и животных. Систематическое 
положение человека. Свидетельства 
сходства человека с животными. 
Движущие силы антропогенеза. 
Наследственная изменчивость и 
естественный отбор. Групповое 
сотрудничество и общение. Орудийная 
деятельность и постоянные жилища. 
Соотношение биологических и 
социальных факторов. Основные стадии 
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антропогенеза. Находки ископаемых 
остатков, время существования, рост, 
объём мозга, образ жизни, орудия. 
Эволюция современного человека. 
Естественный отбор в популяциях. 
Биологическая эволюция индивидов. 
Мутационный процесс и полиморфизм. 
Популяционные волны и дрейф генов, 
миграция и «эффект основателя» в 
популяциях современного человека. 
Человеческие расы. Понятие о  расе. 
Время и место возникновения рас. 
Гипотезы полицентризма и 
моноцентризма. Причины и механизмы 
расогенеза. Единство человеческих рас. 
Критика социального дарвинизма и 
расизма. Приспособленность человека к 
разным условиям среды. Адаптивные 
типы людей. Человек как часть природы 
и общества. Уровни организации 
человека. Структуры уровней, 
происходящие процессы и их 
взаимосвязь.
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, 
слайдов, показывающих внешний облик 
и образ жизни предков человека, 
структурно-функциональную 
организацию систем органов тела 
человека; муляжей окаменелостей, 
предметов материальной культуры 
предков человека; примеров здорового 
образа жизни.
Лабораторная работа №4 «Изучение 
экологических адаптаций человека». 

Экология –
наука о

надорганизм
енных

системах 

Зарождение и развитие экологии в трудах
А.Гумбольдта, К.Ф.Рулье, 
Н.А.Северцова, Э.Геккеля, Ф.Клементса, 
В.Шелфорда, А.Тенсли, В.Н.Сукачёва, 
Ч.Элтона. Разделы и задачи экологии. 
Связь экологии с другими науками. 
Методы.
Демонстрации:  схем, рисунков, слайдов,
показывающих различные методы 
экологических исследований, приборов, 
портретов учёных.

2

Организмы
и среда

обитания 

Среды обитания организмов. Их 
особенности. Приспособления 
организмов к жизни в разных средах 
обитания. Экологические факторы и 
закономерности их действия. 
Взаимодействие экологических факторов.
Биологический оптимум и 
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ограничивающий фактор. Правило 
минимума Ю.Либиха. Экологические 
спектры организмов. Эврибионьные и 
стенобионтные организмы. 
Классификация экологических факторов. 
Абиотические факторы. Свет и его 
действие на организмы. Экологические 
группы растений и животных по 
отношению к свету. Сигнальная роль 
света. Фотопериодизм. Температура и её 
действие на организмы. Пойкилотермные
и гомойотермные организмы. 
Температурные приспособления 
организмов. Влажность и её действие на 
организмы. Приспособления организмов 
к поддержанию водного баланса. Газовый
и ионный состав среды. Почва и рельеф. 
Погодные и климатические факторы. 
Приспособления организмов к действию 
абиотических факторов. Биологические 
ритмы. Приспособленность организмов к
сезонным изменениям условий среды. 
Жизненные формы организмов. 
Особенности строения и образа жизни. 
Биотические факторы. Виды биотических
взаимодействий. Значение биотических 
взаимодействий для существования 
организмов в среде обитания и в 
сообществах.
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, 
слайдов, показывающих действие 
экологических факторов на организмы, 
биотические взаимоотношения между 
организмами.
Лабораторные работы №5 «Сравнение 
анатомических особенностей растений из
разных мест обитания», №6 «Методы 
измерения эдафических факторов среды 
обитания», №7 «Описание жизненных 
форм у растений и животных».

Экологическ
ая

характерист
ика вида и
популяции 

Экологическая ниша вида. Многомерная 
модель экологической ниши 
Дж.Хатчинсона. Размеры экологической 
ниши и её смена. Экологическая 
характеристика популяции. Популяция 
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как биологическая система. Основные 
показатели популяции. Экологическая 
структура популяции. Динамика 
популяции и её регуляция. Типы 
динамики популяции. Кривые 
выживания. Регуляция численности 
популяции. Факторы смертности и 
ёмкость среды.
Демонстрации: схем, рисунков, 
графиков, иллюстрирующих процессы, 
происходящие в популяциях; гербариев и 
коллекций растений и животных, 
принадлежащих к разным экологическим 
расам одного вида.
Лабораторные работы №8 «Изучение 
экологической ниши у разных видов 
растений и животных», №9 «Рост 
популяции мучного хрущака при разной 
её плотности и ограниченности ресурсов 
среды».

Сообщества
и

экологическ
ие системы 

Сообщества организмов: структуры и 
связи. Биогеоценоз. Его структуры, связи 
между организмами. Экосистемы. 
Структурные компоненты экосистемы. 
Круговорот веществ и потоки энергии. 
Трофические уровни. Трофические цепи 
и сети. Основные показатели. 
Экологические пирамиды. Свойства 
биогеоценозов и динамика сообществ. 
Циклические изменения. Сукцессии. 
Природные экосистемы. Экосистемы 
озера. Смешанного лева. Структурные 
компоненты и трофическая сеть 
природных экосистем. Антропогенные 
экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия 
агроэкосистем от биогеоценозов. 
Урбоэкосистемы. Их основные 
компоненты. Городская флора и фауна. 
Биологическое и хозяйственное значение 
агроэкосистем и урбоэкосистем. 
Биоразнообразие – основа устойчивости 
сообществ. 
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, 
слайдов, фотографий, показывающих 
влияние абиотических и биотических 
факторов на организмы, структуру и 
связи в экосистемах, способов 
экологического мониторинга.
Лабораторная работа №10 
«Моделирование структур и процессов, 
происходящих в экосистемах».

10

Биосфера – Биосфера – живая оболочка Земли. 3
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глобальная
экосистема 

Развитие представлений о биосфере в 
трудах Э.Зюсса, В.И.Вернадского. 
Области биосферы и её состав. Живое 
вещество биосферы и его функции. 
Закономерности существования 
биосферы. Особенности биосферы как 
глобальной экосистемы. Круговороты 
веществ и биогеохимические циклы. 
Ритмичность явлений в биосфере. 
Зональность биосферы. Основные биомы
суши. Климат, растительный и животный 
мир основных биомов суши. 
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, 
слайдов, фотографий, показывающих 
структурные компоненты биосферы, 
биогеохимические процессы круговорота
веществ и превращение энергии в 
биосфере, разнообразие основных 
биомов Земли.

Человек и
окружающая

среда

Человечество в биосфере Земли. 
Биосферная роль человека. 
Антропобиосфера. Переход биосферы и 
ноосферу. Воздействие человека на 
биосферу. Загрязнение воздушной среды. 
Охрана воздуха. Загрязнение водной 
среды. Охрана водных ресурсов. 
Разрушение почвы и изменение климата. 
Охрана почвенных ресурсов и воздуха. 
Антропогенное воздействие на 
растительный и животный мир. Охрана 
растительного и животного мира. 
Проблемы охраны природы. Красные 
книги. ООПТ. Ботанические сады и 
зоологические парки. Рациональное 
природопользование и устойчивое 
развитие. Истощение природных 
ресурсов. Концепция устойчивого 
развития.  «Повестка дня на XXI век». 
Сосуществование человека и природы. 
Законы Б.Коммонера. Глобалистика. 
Модели управляемого мира.
Демонстрации: слайдов, фильмов, 
иллюстрирующих воздействие человека 
на биосферу, мероприятий по 
рациональному природопользованию, 
охране вод, воздуха, почвы, 
растительного и животного мира, 
фотографий охраняемых растений и 
животных Красной книги РФ, портретов 
учёных.

10

Заключение Значение биологических знаний для 
человечества. Перспективы развития 
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современной биологии.

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Система оценки достижений планируемых результатов

Оценка учебных достижений учащихся осуществляется по результатам:

 проведения поурочного устного опроса учащихся,
 проведения практических (лабораторных работ),
 проведения письменных самостоятельных и контрольных работ,
 проведения тестирования,
 по результатам промежуточной аттестации в форме тестирования.

Критерии оценивания

Оценка устного      ответа учащихся

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины освоения учащимися всего объёма программного материала.
2.  Умения  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  на  основании  фактов  и

примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  межпредметные  и  внутрипредметные  связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах  устранение  отдельных  неточностей  с  помощью  дополнительных  вопросов  учителя,
соблюдение культуры устной речи.

Отметка "4":

1. Знание всего изученного программного материала.
2.  Умений  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  на  основании  фактов  и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные
знания на практике.

3.  Незначительные  (негрубые)  ошибки  и  недочёты  при  воспроизведении  изученного
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы.

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка "2": 

21



1.  Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований  программы,
отдельные представления об изученном материале.

2.  Отсутствие  умений  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на
стандартные вопросы.

3.  Наличие  нескольких  грубых  ошибок,  большого  числа  негрубых  при  воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ

Отметка "5" ставится, если ученик:
1.Правильно определил цель опыта.
2.  Выполнил  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой  последовательности

проведения опытов и измерений.
3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование,

все  опыты  провел  в  условиях  и  режимах,  обеспечивающих  получение  результатов  и  выводов  с
наибольшей точностью.

4.Научно  грамотно,  логично  описал  наблюдения  и  сформулировал  выводы  из  опыта.  В
представленном отчете  правильно и аккуратно выполнил все  записи,  таблицы,  рисунки,  графики,
вычисления и сделал выводы.

5.Проявляет  организационно-трудовые  умения  (поддерживает  чистоту  рабочего  места  и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).

6.Эксперимент  осуществляет  по  плану  с  учетом техники безопасности  и  правил  работы с
материалами и оборудованием.

Отметка "4" ставится, если ученик:
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
2. Или было допущено два-три недочета.
3.Или  не  более  одной  негрубой  ошибки  и  одного  недочета.

           4. Или эксперимент проведен не полностью.
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.

Отметка "3" ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину,

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по
основным, принципиально важным задачам работы.

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании
наблюдений, формулировании выводов.

3.  Опыт проводился  в  нерациональных  условиях,  что  привело  к  получению результатов  с
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в
записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального
для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.

4.  Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении,  в  оформлении работы,  в
соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с  материалами  и  оборудованием),  которая
исправляется по требованию учителя.

Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
2.Или  опыты,  измерения,  вычисления,  наблюдения  производились  неправильно.

            3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке "3".
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4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы,  в  соблюдении правил  техники безопасности  при  работе  с  веществами и  оборудованием,
которые не может исправить даже по требованию учителя.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ

Отметка "5" ставится, если ученик:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2.Допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
2. Или не более двух недочетов.

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. Не более двух грубых ошибок.
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Отметка "2" ставится, если ученик:
1.  Допустил  число  ошибок  и  недочетов  превосходящее  норму,  при  которой  может  быть

выставлена оценка "3".
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.

Оценка  тестирования  учащихся

Отметка "5" ставится в случае:
Если выполнено более 80% .
Отметка "4" ставится в случае:
Если выполнено от 66 до 80%.
Отметка "3" ставится в случае:
Если выполнено от 50 до 60%.
Отметка "2" ставится в случае:
Если выполнено ниже 50%.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся используются:

 Открытые банки заданий федерального института педагогических измерений  

http://www.fipi.ru/
 ЕГЭ 2019. Биология. Федеральный банк экзаменационных материалов /Автор-составитель Р.А.

Петросова – М.: Эксмо,  2019. 
 ЕГЭ 2018. Биология: сборник заданий. /Г.И.Лернер. – М.: Эксмо,  2018. 
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муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №149»

660077, г Красноярск, ул. Весны, 9 А, тел.8 (391): 228-03-99, 255-39-60, 
ИНН 2465041660 КПП 246501001, ОКАТО 04401000000, ОКПО 47843208, ОКВЭД 80.21.2, ОГРН 1022402478020,  эл. почта:   sch  149_  krsk  @  mail  .  ru,,  сайт sch149.ru

Аннотация  к рабочей программе «Биология (базовый уровень)»  (10 – 11 класс)

Среднее  общее  образование  —  третья,  заключительная  ступень  общего  образования.
Содержание среднего общего образования направлено на решение двух задач:

1. завершение  общеобразовательной  подготовки  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об
образовании»;

2. реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить
преемственность общего и профессионального образования.

В стандартах второго поколения выделены три главные цели среднего общего образования:
1. формирование  целостного  представления  о  мире,  основанное  на  приобретенных

знаниях, умениях и способах деятельности;
2. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
3. подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной  образовательной

или профессиональной траектории.

Рабочая программа составлена на основе:
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»
 Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта  общего

образования (утв.Приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004г.)
 Базисный учебный план (утв. Приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004г.)
 Приказ  Минобрнауки  об  утверждении  ФГОС  для  основной  школы  №1897  от

17.12.2010г.
 ФГОС основного общего образования
 Обязательный  минимум  содержания  среднего  (полного)  общего  образования  по

предмету (приказ Министерства образования РФ от 30.06.1999г. №56
 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников

ОУ для проведения ЕГЭ
 Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в

образовательном процессе
 Примерные учебные программы. Программы для общеобразовательных учреждений.

Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы.-М. : Дрофа, 2010г.
 Учебный план ОУ
 Положение о рабочей программе, разработанное в ОУ
 Устав ОУ
Использована авторская программа среднего (полного) общего образования по биологии для

базового изучения биологии в X – XI классах И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина)
ориентирована на работу по учебнику Захаров В.Б., Мамонтов С.Г.,  Сонин Н.И. Общая биология:
Учеб. для 10 – 11 кл. общеобразовательных учебных заведений  - М.: Дрофа, 2013. А так же любое
издание  и  рабочей  тетради  в  комплекте,  рекомендованных  к  использованию  в  образовательном
процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  программу  общего  образования,  из
федерального перечня  учебников.  Программа разработана  на  основе  концентрического подхода  к
структурированию  учебного  материала.  В  основу  программы  положен  принцип  развивающего
обучения. Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях,
полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала структурировано
по уровням организации живой природы.
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Данная  программа  составлена  на  основе  фундаментального  ядра  содержания  общего
образования  и  требований  к  результатам  освоения  среднего  (полного)  общего  образования,
представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  среднего  (полного)
общего  образования1.  В  ней  также  учтены  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и
формирования  универсальных  учебных  действий  для  среднего  (полного)  общего  образования  и
соблюдена преемственность с программой по биологии для основного общего образования.

Основные отличительные  особенности программы по  биологии для средней  (полной)
школы заключаются в следующем:

 основное  содержание  курса  ориентировано  на  фундаментальное  ядро  содержания
биологического образования;

 объем  и  глубина  учебного  материала  определяются  требованиями  к  результатам
освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования на базовом
уровне;

 требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
(полного)  общего  образования  и  примерное  тематическое  планирование  ограничивают  объем
содержания, изучаемого на базовом уровне.

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его
изучения,  пути  формирования  системы  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  развития,
воспитания и социализации учащихся. 

Программа включает пояснительную записку, в которой представлены общая характеристика
учебного  предмета,  место  предмета  в  учебном  плане,  ценностные  ориентиры  содержания  курса
биологии, личностные и метапредметные результаты освоения курса; содержание курса с перечнем
разделов  с  указанием  числа  часов,  отводимых  на  их  изучение,  и  требованиями  к  предметным
результатам  обучения;  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности  школьников;  учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение
образовательного процесса.

Общая характеристика учебного предмета
Одной из важнейших задач этапа среднего (полного) общего образования является подготовка

обучающихся  к  осознанному  и  ответственному  выбору  жизненного  и  профессионального  пути.
Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения,
использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного
процесса.  Большой  вклад  в  достижение  главных  целей  среднего  (полного)  общего  образования
вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить:

формирование  системы  биологических  знаний  как  компонента  естественнонаучной  картины
мира;

совершенствование, формирование развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и
нравственное 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.

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на
достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о биологических системах (клетка,  организм,  вид,  экосистема);  истории
развития современных представлений о живой природе;  выдающихся открытиях в  биологической
науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины мира;
методах научного познания;

-  овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в  практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с

1 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования. Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413.
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целью  их  описания  и  выявления  естественных  и  антропогенных  изменений;  находить  и
анализировать информацию о живых объектах;

 -  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  изучения  выдающихся  достижений биологии,  вошедших в  общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,
различных гипотез  (о сущности и происхождении жизни,  человека)  в  ходе работы с различными
источниками информации;

 -  воспитание  убежденности  в  возможности  познания  живой  природы;  необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента
при обсуждении биологических проблем;

 -  использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  оценки
последствий своей  деятельности  по  отношению к  окружающей среде,  здоровью других  людей и
собственному  здоровью;  обоснования  и  соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  правил
поведения в природе.

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  способом  общения  и
социальных  взаимодействий  (объемы  и  способы  получения  информации  порождают  ряд
особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения
задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.

Помимо  этого,  глобальные  цели  формулируются  с  учетом  рассмотрения  биологического
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими
и социально значимыми.

С  учетом  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 или общность — носителя ее норм,
ценностей, ориентации, 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.

Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели ориентированы на
формирование  у  учащихся  общей  культуры,  научного  мировоззрения,  использование  освоенных
знаний и умений в повседневной жизни.

Таким  образом,  базовый  уровень  стандарта  ориентирован  на  формирование  общей
биологической  грамотности  и  научного мировоззрения  учащихся.  Знания,  полученные  на  уроках
биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного человека,  но и
обеспечить его адекватное поведение в современном мире, и помочь в реальной жизни. В связи с
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этим на базовом уровне особое внимание уделено содержанию, реализующему гуманизацию био-
логического образования.

Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом Уровне основывается на знаниях,
полученных учащимися  в  основной школе,  и  направлено  на  формирование  естественно-научного
мировоззрения,  ценностных ориентации,  экологического мышления и здорового образа жизни,  на
воспитание  бережного  отношения  к  окружающей  среде.  Именно  поэтому,  наряду  с  освоением
общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности
основных  биологических  процессов,  в  программе  уделено  серьезное  внимание  возможности
использования  полученных  знаний  в  повседневной  жизни  для  решения  прикладных  задач.
Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни человека, их
причины и профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние человека на экосистемы;
глобальные экологические проблемы и пути их решения;  последствия деятельности человека для
окружающей среды; правила поведения в природной среде; охрана природы и рациональное исполь-
зование природных ресурсов — эти и другие темы помогут сегодняшним школьникам корректно
адаптироваться  в  современном  обществе  и  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
собственной жизни.

Для  повышения  образовательного  уровня  и  получения  навыков  по  практическому
использованию  полученных  знаний  в  рабочей  программе  предусмотрено  выполнение  ряда
лабораторных и практических работ, которые проводятся  после соответствующего инструктажа и
ознакомления учащихся  с  правилами техники безопасности.  Проектная  деятельность  и  участие  в
дискуссиях,  организация  выставок  и  совместная  исследовательская  работа  способствуют
формированию коммуникативных навыков.

В данной рабочей программе предусматривается развитие всех основных видов деятельности,
представленных в программах для основного общего образования. Однако содержание программ для
средней (полной) школы имеет особенности, обусловленные как предметным содержанием системы
среднего (полного) общего образования, так и возрастными особенностями обучающихся.

В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет деятельность по овладению системой
научных  понятий  в  контексте  предварительного  профессионального  самоопределения.  Усвоение
системы научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий подростка на общекультурные
образцы, нормы, эталоны взаимодействия с  окружающим миром, а  также становится источником
нового типа познавательных интересов (не только к фактам,  но и к закономерностям),  средством
формирования мировоззрения.

В то же время возраст 15—17 лет — это период подросткового кризиса,  который связан с
развитием самосознания, что влияет на характер учебной деятельности. Для старших подростков по-
прежнему актуальна учебная деятельность, направленная на саморазвитие и самообразование. У них
продолжают  развиваться  теоретическое,  формальное  и  рефлексивное  мышление,  способность
рассуждать  гипотетико-дедуктивным  способом,  абстрактно-логически,  умение  оперировать
гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оценивать собственные интеллектуальные
операции.

Психологическими  особенностями  подросткового  возраста  являются  целеполагание  и
построение  жизненных  планов  во  временной  перспективе,  т.  е.  наиболее  выражена  мотивация,
связанная с будущей взрослой жизнью. В этом возрасте развивается способность к самостоятельному
планированию учебной деятельности, построению собственной образовательной траектории.

Особенностью  подростков  является  постепенный  отход  от  прямого  копирования  оценок
взрослых к самооценке, все большая опора на внутренние критерии. Представления, на основании
которых  у  подростков  формируются  критерии  самооценки,  приобретаются  в  ходе  особой
деятельности — самопознания. Основной формой самопознания подростка является сравнение себя с
другими людьми:  взрослыми,  сверстниками.  Поэтому большое  значение  на  данномэтпе  обучения
имеют  самостоятельные  творческие  работы,  позволяющие  подростку  проявить  и  развить  свои
способности.
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Одно  из  новообразований  подросткового  возраста  —  чувство  взрослости,  включение  во
вполне  взрослую  интеллектуальную  деятельность,  когда  подросток  интересуется  определенной
областью науки или искусства,  глубоко занимаясь самообразованием. Важнейшее значение в этот
период  приобретает  коммуникативная  деятельность.  Общаясь  в  первую  очередь  со  своими
сверстниками, подросток получает необходимые знания о жизни. Очень важным для подростка яв-
ляется мнение о нем группы, к которой он принадлежит. Сам факт принадлежности к определенной
группе придает ему дополнительную уверенность в себе. Положение подростка в группе, те качества,
которые он приобретает в коллективе, существенным образом влияют на его поведенческие мотивы.

Все эти особенности подросткового возраста учтены при формулировании различных типов
заданий в учебно-методическом комплексе по биологии, реализующем данную рабочую программу.

Место учебного предмета в учебном плане
Курсу  биологии  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  предшествует  курс

биологии, включающий элементарные сведения об основных биологических объектах.  По сути,  в
основной  школе  преобладает  содержание,  нацеленное  на  изучение  организменного  уровня
организации жизни и некоторых общебиологических закономерностей.

В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более полно и точно с
научной точки зрения раскрывать общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных
уровнях организации живой природы (обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез, эволюция,
закономерности наследственности и изменчивости и т. д.).

Содержание  курса  биологии  в  основной  школе,  включающее  сведения  о  многообразии
организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для изучения
общих  биологических  закономерностей,  теорий,  законов,  гипотез  в  старшей  школе,  где  особое
значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.

Рабочая программа представляет первый из трёх возможных вариант часовой нагрузки:
• 1 час классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и

11 классы), соответственно 68 часов преподавания в течение двух лет;
Заявленное  в  программе разнообразие  работ предполагает  вариативность  выбора  учителем

конкретных  работ  и  форм  их  проведения  с  учетом  материального  обеспечения  школы,  профиля
класса  и  резерва  времени.  Все  лабораторные  и  практические  работы  являются  этапами
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.

Работы,  отмеченные  знаком  *,  рекомендуются  для  обязательного  выполнения  при
преподавании 1 ч в неделю. Работы, отмеченные знаком **, являются обязательным дополнением к
работам, отмеченным знаком *, при изучении предмета 2 ч в неделю.  Таким образом, в 70-часовой
программе обязательны для выполне  ния пять работ, а в 140-часовой программе — восемь. 

В  программе  дается  распределение  материала  по  разделам  и  темам.  В  основу
структурирования курса положена уровневая организация живой природы. К каждой теме приведены
основные  понятия  и  перечень  демонстраций,  допускающих  использование  различных  средств
обучения с учетом специфики образовательного учреждения и его материальной базы.

Программой  предусмотрен  резерв  свободного  учебного  времени,  который  может  быть
использован по усмотрению учителя.

Ценностные ориентиры содержания курса биологии
Учебный  предмет  «Биология»,  в  содержании  которого  ведущим  компонентом  являются

научные  знания  и  научные  методы  познания,  позволяет  формировать  у  учащихся  не  только
целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому
материалу,  создавать  условия  для  формирования  системы  ценностей,  определяющей  готовность
выбирать  определенную  направленность  действий,  действовать  и  оценивать  свои  действия  и
действия других людей по определенным ценностным критериям.

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие Ценностного отношения к предмету,
включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), в
качестве ценностных ориентиров биологического образования как в основной, так и в старшей школе
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выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у школьников формируется ценностное
отношение.  При этом ведущую роль в  курсе  биологии играют познавательные ценности,  так  как
данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых —
изучение природы.

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания.
Познавательные ценностные ориентации, формируемые у школьников в процессе изучения биологии,
проявляются в отношении к:

• биологическому  научному  знанию  как  одному  из  компонентов  культуры  наряду  с
другими естественнонаучными знаниями;

• окружающему  миру  как  миру  живых  систем  и  происходящих  в  них  процессов  и
явлений;

• познавательной  деятельности  (как  теоретической,  так  и  экспериментальной)  как
источнику знаний;

понимании:
• практической  значимости  и  достоверности  биологических  знаний  для  решения

глобальных  проблем  человечества  (энергетической,  сырьевой,  продовольственной,  здоровья  и
долголетия человека, техногенных катастроф, глобальной экологии и др.);

• ценности биологических методов исследования объектов живой природы;
• сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к

истине (на примере истории развития биологии);
• действия  законов  природы  и  необходимости  их  учета  во  всех  сферах  человеческой

деятельности.
Расширение сфер человеческой деятельности в современном мире неизбежно влечет за собой

необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при изучении любого предмета.
Поэтому в содержание учебного предмета «Биология» включаются ценности труда и быта:

отношение к:
• трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной потребности;
• труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике;
понимание необходимости:
• полной  реализации  физических  и  умственных  возможностей,  знаний,  умений,

способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности;
• соблюдения гигиенических норм и правил;  сохранения и поддержания собственного

здоровья и здоровья окружающих, в том числе путем организации правильного питания с учетом
знаний основ обмена веществ и энергии;

• осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной
компетентности в соответствии с социальнымистандартами и последующим социальным одобрением
достижений науки биологии и биологического производства для развития современного общества.

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении курса
биологии в старшей школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной позиции. Содержание
учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей:

отношение к:
• жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях;
• себе  (осознание  собственного  достоинства,  чувство  общественного  долга,

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к несправед-
ливости, осознание необходимости самосовершенствования);

• другим  людям  (гуманизм,  взаимное  уважение  между  людьми,  товарищеская
взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, выполнение общественных
поручений, формирование собственной позиции по отношению к событиям мирового, федерального,
регионального,  муниципального  уровней,  уважение,  принятие  и  правильное  понимание  других
культур, расовая и национальная толерантность);
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• своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных
обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, признание важности своего труда
и результатов труда других людей);

• природе  (бережное  отношение  к  ее  богатству,  нетерпимость  к  нарушениям
экологических норм и требований,  экологически грамотное отношение к сохранению всех компо-
нентов биосферы);

понимания необходимости:
• уважительного  отношения  к  достижениям  отечественной  науки,  исследовательской

деятельности российских биологов (патриотическое чувство).
Курс биологии обладает возможностями для формирования  коммуникативных ценностей,

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Формирование знаний при обучении
биологии происходит в процессе коммуникации с использованием не только обычного языка, но и
специальных  обозначений,  формул,  уравнений  процессов,  т.  е.  специального  языка.  Ценностные
ориентиры направлены на:

формирование негативного отношения к:
• нарушению  норм  языка  (обычного  и  специального)  в  различных  источниках

информации (литература, СМИ, Интернет и др.);
понимание необходимости:
• получать  информацию  из  различных  источников,  при  этом  аргументированно  и

критически оценивать полученную информацию;
• грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой;
• вести  диалог  для  выявления  разных  точек  зрения,  выслушивать  мнение  оппонента,

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения;
• уважать, принимать, поддерживать существующие традиции и общие нормы языка.
Для  формирования  духовной  личности  необходимо  развивать  эстетическое  отношение

человека  к  действительности,  творчество  и  сотворчество  при  восприятии  природы  в  целом  и
отдельных  ее  объектов,  в  том  числе  человека.  Ценностные  ориентиры,  формируемые  в  курсе
биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают:

позитивное чувственно-ценностное отношение к:
• окружающему миру (красота и гармония окружающей природы);
• выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие

(красивое,  изящное  решение  или  доказательство,  логика процессов  и  явлений,  в  основе которых
лежит гармония);

понимание необходимости:
• восприятия и преобразования живой природы по законам красоты;
• изображения  истины,  научных  знаний  в  чувственной  форме  (например,  в

произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, объектам живой природы);
•  принятия  трагического  как  драматической  формы  выражения  конфликта  непримиримых

противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных открытий).
Все  выше  обозначенные  ценности  и  ценностные  ориентиры  составляют  в  совокупности

основу для  формирования  в  процессе  изучения  биологии  на  ступени  среднего (полного)  общего
образования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих
ценностей истины, добра и красоты.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен

Знать и понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина);

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 
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-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного
и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику. 

Уметь:
 - объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой
природы,  родство  живых  организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов  на  организмы;  взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  причины  эволюции,
изменяемости  видов,  нарушений  развития  организмов,  наследственных  заболеваний,  мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;

 - решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

 - описывать особей вида по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 -  сравнивать  биологические  объекты  (тела  живой  и  неживой  природы  по  химическому

составу, зародыши человека  и  других  млекопитающих,  природные  экосистемы и  агроэкосистемы
своей  местности),  процессы  (естественный  и  искусственный  отбор,  половое  и  бесполое
размножение) и делать выводы на основе сравнения;

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека,  глобальные  экологические  проблемы  и  пути  их  решения,  последствия  собственной
деятельности в окружающей среде;

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,

справочниках,  научно-популярных изданиях,  компьютерных базах данных,  ресурсах Интернета)  и
критически ее оценивать.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

-  соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  заболеваний,  стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;

-  оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,  отравлении пищевыми
продуктами;

-  оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.(Абзац дополнительно
включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ
Деятельность  образовательного  учреждения  общего  образования  в  обучении  биологии  в

средней  (полной)  школе  должна  быть  направлена  на  достижение  обучающимися  следующих
личностных результатов:

•реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям
и их результатам;

•признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей,
реализации установок здорового образа жизни;

•сформированности  познавательных мотивов,  направленных на  получение  нового знания  в
области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами,
связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.
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Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  старшей  школы  программы  по
биологии являются:

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

•умение  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, здоровью своему и окружающих;

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

Предметные  результаты  освоения  выпускниками  старшей  школы  программы  по  биологии
представлены в содержании курса по разделам.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
(Базовый уровень)

10 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 2 ч — резервное время)
Раздел 1
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3ч)

Тема 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК (1ч)
Объект  изучения  биологии  —  живая  природа.  Краткая  история  развития  биологии.  Роль

биологических  теорий,  идей,  гипотез  в  формировании  современной  естественнонаучной  системы
мира. Система биологических наук.

Демонстрация.  Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система
биологических наук».

Основные понятия. Биология. Жизнь.

Тема  1.2 СУЩНОСТЬ  И  СВОЙСТВА  ЖИВОГО.  УРОВНИ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  МЕТОДЫ
ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (2 ч)

Сущность  жизни.  Основные  свойства  живой  материи.  Живая  природа  как  сложно
организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Биологические
системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы.

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи».
Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы познания живой
материи.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащийся должен:

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;
• оценивать  вклад  биологических  теорий  в  формирование  современной  естественнонаучной

картины мира;
• выделять основные свойства живой природы и биологических систем;
• иметь представление об уровневой организации живой природы;
• приводить доказательства уровневой организации живой природы;
• представлять основные методы и этапы научного исследования;
• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников.
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Раздел 2
КЛЕТКА (10) 

Тема 2.1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1 ч)
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова.

Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной клеточной теории.
Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток».
Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории.

Тема 2.2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (4ч)
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства

происхождения  Живой  природы.  Общность  живой  и  неживой  природы  на  Уровне  химических
элементов.  Органогены,  макроэлементы,  микроэлементы,  ультрамикроэлементы,  их  роль  в  жиз-
недеятельности  клетки  и  организма.  Неорганические  вещества.  Вода  как  колыбель  всего живого,
особенности строения и свойства.  Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни
клетки и организма.

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения.  Низкомолекулярные и
высокомолекулярные  органические  вещества.  Липиды.  Углеводы:  моносахариды,  полисахариды.
Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное стро-
ение и роль органических веществ в клетке и в организме человека.

Демонстрация.  Диаграммы:  «Распределение  химических  элементов  в  неживой  природе»,
«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов. Схемы
и таблицы: «Строение молекулы белка»,  «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК»,
«Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК».

Основные  понятия.  Органогены,  макроэлементы,  микроэлементы,  ультрамикроэлементы.
Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые
кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК.

Тема 2.3 СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК (Зч)
Клеточная  мембрана,  цитоплазма,  ядро.  Основные  органоиды  клетки:  эндоплазматическая

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и
органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток.

Хромосомы,  их  строение  и  функции.  Кариотип.  Значение  постоянства  числа  и  формы
хромосом в клетках.

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе.
Строение бактериальной клетки.
Демонстрация.  Схемы  и  таблицы:  «Строение  эукарио-тической  клетки»,  «Строение  животной
клетки»,  «Строение  растительной  клетки»,  «Строение  хромосом»,  «Строение  прокариотической
клетки».

Лабораторнаяработа№1
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах.
Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы)*.
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Основные  понятия.  Эукариотическая  клетка.  Клеточная  мембрана,  цитоплазма,  ядро.

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип.
Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия.

Тема 2.4 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ(1ч)
ДНК  —  носитель  наследственной  информации.  Генетический  код,  его  свойства.  Ген.

Биосинтез белка.
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Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка».
Основные понятия.  Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный

синтез.

Тема 2.5 ВИРУСЫ (1ч)
Вирусы  —  неклеточная  форма  жизни.  Особенности  строения  и  размножения.  Значение  в

природе  и  жизни  человека.  Меры  профилактики  распространения  вирусных  заболеваний.
Профилактика СПИДа.

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа».
Основные понятия. Вирус, бактериофаг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащийся должен:

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;
• характеризовать  содержание  клеточной  теории  и  понимать  ее  роль  в  формировании

современной естественнонаучной картины мира;
• знать историю изучения клетки;
• иметь  представление  о  клетке  как  целостной  биологической  системе;  структурной,

функциональной и генетической единице живого;
• приводить  доказательства  (аргументацию)  единства  живой  и  неживой  природы,  родства

живых организмов;
• сравнивать  биологические  объекты  (химический  состав  тел  живой  и  неживой  природы,

эукариотические  и  прокариотические  клетки,  клетки  растений,  животных  и  грибов)  и
формулировать выводы на основе сравнения;

• представлять  сущность  и  значение  процесса  реализации  наследственной  информации  в
клетке;

• проводить  биологические  исследования:  ставить  опыты,  наблюдать  и  описывать  клетки,
сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее органоидов;

• пользоваться современной цитологической терминологией;
• иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов;
• обосновывать  и  соблюдать  меры профилактики  вирусных заболеваний (в  том числе  ВИЧ-

инфекции);
• находить  биологическую  информацию  в  разных  источниках,  аргументировать  свою  точку

зрения;
• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников.

Раздел 3
ОРГАНИЗМ (18 ч) 
Тема 3.1 ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1ч)

Многообразие  организмов.  Одноклеточные  и  многоклеточные  организмы.  Колонии
одноклеточных организмов.

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов».
Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы.

Тема 3.2 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ (2ч)
Энергетический  обмен  —  совокупность  реакций  расщепления  сложных  органических

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.
Типы  питания.  Автотрофы  и  гетеротрофы.  Особенности  обмена  веществ  у  животных,

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез.
Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке».
Основные  понятия.  Метаболизм,  энергетический  обмен,  пластический  обмен.  АТФ.

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез.
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Тема 3.3 РАЗМНОЖЕНИЕ (4 ч)
Деление  клетки.  Митоз — основа роста,  регенерации,  развития и  бесполого размножения.

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.
Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и

растений.  Биологическое  значение  оплодотворения.  Искусственное  опыление  у  растений  и
оплодотворение у животных.

Демонстрация.  Схемы  и  таблицы:  «Митоз  и  мейоз»,  «Гаметогенез»,  «Типы  бесполого
размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида».

Основные  понятия.  Жизненный  цикл  клетки.  Митоз,  биологическое  значение.  Типы
бесполого  размножения.  Половое  размножение  и  его  биологическое  значение.  Раздельнополые
организмы  и  гермафродиты.  Яйцеклетка  и  сперматозоид.  Гаметогенез.  Мейоз,  биологическое
значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений.

Тема 3.4 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (2 ч)
Прямое  и  непрямое  развитие.  Эмбриональный  и  постэмбриональный  периоды  развития.

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма.
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей.

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Периоды постэмбрионального развития.

Демонстрация. Таблицы:  «Основные стадии онтогенеза»,  «Прямое  и  непрямое  развитие».
Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия влияния
негативных факторов среды на развитие организма.

Основные  понятия. Онтогенез.  Типы  развития:  прямое  и  непрямое  (развитие  с
метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное
влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность
жизни.

Тема 3.5 НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (7ч)
Наследственность  и  изменчивость  —  свойства  организма.  Генетика  —  наука  о

закономерностях наследственности и изменчивости.
Г. Мендель  — основоположник генетики.  Закономерности  наследования,  установленные Г.

Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй
закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон
Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание.

Хромосомная теория наследственности.  Сцепленное наследование признаков.  Современные
представления  о  гене  и  геноме.  Взаимодействие  генов.  Генетика  пола.  Половые  хромосомы.
Сцепленное с полом наследование.

Закономерности  изменчивости.  Наследственная  и  ненаследственная  изменчивость.
Модификационная  изменчивость.  Комбинативная  и  мутационная  изменчивость.  Мутации.  Типы
мутаций. Мутагенные факторы.

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные
болезни человека, их причины и профилактика.

Демонстрация. Схемы,  иллюстрирующие  моногибридные  и  дигибридные  скрещивания;
сцепленное  наследование  признаков;  перекрест  хромосом;  наследование,  сцепленное  с  полом.
Примеры  модификационной  изменчивости.  Материалы,  демонстрирующие  влияние  мутагенов  на
организм человека.
Лабораторная работа№2
Составление простейших схем скрещивания*.
Лабораторная работа№3
Решение элементарных генетических задач*.

Изучение  изменчивости  (изучение  модификационной  изменчивости  на  основе  изучения
фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений)**.
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Выявление  источников  мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно)  и  оценка  возможных
последствий их влияния на организм.

Основные  понятия. Наследственность  и  изменчивость.  Генотип,  фенотип.
Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономерности
наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория
наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная
изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные
болезни. Медико-генетическое консультирование.

Тема 3.6 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (2ч)
Основы  селекции:  методы  и  достижения.  Генетика  —  теоретическая  основа  селекции.

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений.
Основные  методы  селекции:  гибридизация,  искусственный  отбор.  Основные  достижения  и
направления развития современной селекции.

Биотехнология:  достижения  и  перспективы  развития.  Генная  инженерия.  Клонирование.
Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в
биотехнологии (клонирование человека).

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений».
Гербарные  материалы  и  коллекции  сортов  культурных  растений.  Таблицы:  «Породы  домашних
животных»,  «Сорта  культурных  растений».  Схемы  создания  генетически  модифицированных
продуктов,  клонирования  организмов.  Материалы,  иллюстрирующие  достижения  в  области
биотехнологии.

Экскурсия
Многообразие  сортов  растений  и  пород  животных,  методы  их  выведения  (ферма,

селекционная станция, сельскохозяйственная выставка).
Лабораторные и практические работы
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
Основные понятия.  Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология.

Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащийся должен:
• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;
• иметь  представление  об  организме,  его  строении  и  процессах  жизнедеятельности  (обмен

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии организмов;
• выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), сравнивать

биологические  объекты,  свойства  и  процессы  (пластический  и  энергетический  обмен,
бесполое  и  половое  размножение,  митоз  и  мейоз,  эмбриональный  и  постэмбриональный
период,  прямое  и  непрямое  развитие,  наследственность  и  изменчивость,  доминантный  и
рецессивный) и формулировать выводы на основе сравнения;

• понимать  закономерности  индивидуального  развития  организмов,  наследственности  и
изменчивости;

• характеризовать  содержание  законов  Г. Менделя  и  Т. X.  Моргана  и  понимать  их  роль  в
формировании современной естественнонаучной картины мира;

• решать  элементарные  генетические  задачи,  составлять  элементарные  схемы  скрещивания;
пользоваться современной генетической терминологией и символикой;

• приводить  доказательства  родства  живых  организмов  на  основе  положений  генетики  и
эмбриологии;

• объяснять  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;

• характеризовать  нарушения  развития  организмов,  наследственные  заболевания,  основные
виды мутаций;
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• обосновывать  и  соблюдать  меры  профилактики  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,
наркомания);

• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);
• иметь представление об учении Н.  И.  Вавилова о центрах многообразия и происхождения

культурных растений;
• характеризовать основные методы и достижения селекции;
• оценивать  этические  аспекты  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома);
• овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснять их

результаты;
• находить  биологическую  информацию  в  разных  источниках,  аргументировать  свою  точку

зрения;
•  анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников.

Заключение (1 ч)
Резервное время (2 ч)

11 КЛАСС (1ч в неделю, всего 34 ч, из них 2 ч — резервное время)
Введение (1ч)
Раздел 1 ВИД (19 ч)

Тема 1.1 ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 ч)
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К.

Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина.
Эволюционная  теория  Ч.  Дарвина.  Роль  эволюционной  теории  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира.

Демонстрация.  Карта-схема  маршрута  путешествия  Ч.  Дарвина.  Гербарные  материалы,
коллекции,  фотографии  и  другие  материалы,  показывающие  индивидуальную  изменчивость  и
разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных.

Основные  понятия.  Эволюция.  Креационизм,  трансформизм,  эволюционизм.  Групповая  и
индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный отбор.

Тема 1.2 СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (8 ч)
Вид,  его  критерии.  Популяция  —  структурная  единица  вида,  единица  эволюции.

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные
волны,  изоляция,  естественный  отбор;  Их  влияние  на  генофонд  популяции.  Движущий  и
стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат
действия  естественного  отбоpa.  Видообразование  как  результат  эволюции.  Способы  и  пути
видообразования.

Сохранение  многообразия  видов  как  основа  устойчивого  развития  биосферы.  Главные
направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины
вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира.

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы
эволюции»,  «Образование  новых  видов»,  «Сходство  начальных  стадий  эмбрионального  развития
позвоночных».  Гербарии,  коллекции  и  другие  наглядные  материалы,  демонстрирующие
приспособленность организмов к среде обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и
другие наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и
происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы.
Лабораторная работа№4
Выявление приспособлений организмов к среде обитания*.
Описание особей вида по морфологическому критерию**.
Выявление изменчивости у особей одного вида.
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Экскурсия Многообразие видов (окрестности школы).
Основные  понятия.  Вид,  популяция;  их  критерии.  Генофонд.  Движущие  силы эволюции:

мутационный  процесс,  популяционные  волны,  изоляция,  естественный  отбор.  Движущий  и
стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования.

Тема 1.3 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч)
Развитие  представлений  о  возникновении  жизни.  Опыты  Ф.  Реди,Л.  Пастера.  Гипотезы  о

происхождении жизни.
Современные  взгляды  на  возникновение  жизни.  Теория  Опарина—Холдейна.  Усложнение

живых организмов на Земле в процессе эволюции.
Демонстрация.  Схемы:  «Возникновение  одноклеточных  эукариотических  организмов»,

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, изображающих
флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах.
Лабораторные и практические работы
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
Экскурсия История развития жизни на Земле (краеведческий музей).

Основные  понятия.  Теория  Опарина  — Холдейна.  Химическая  эволюция.  Биологическая
эволюция.  Постепенное  усложнение  организации  и  приспособления  к  условиям  внешней  среды
организмов в процессе эволюции.

Тема 1.4 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (4 ч)
Гипотезы  происхождения  человека.  Положение  человека в  системе  животного мира  (класс

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека.
Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества.

Демонстрация.  Схема  «Основные  этапы  эволюции  человека».  Таблицы,  изображающие
скелеты человека и позвоночных животных.
Лабораторные и практические работы

Выявление  признаков  сходства  зародышей  человека  и  других  млекопитающих  как
доказательство их родства.

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
Экскурсия Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей).

Основные понятия.  Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы
антропогенеза. Человеческие расы, их единство.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащийся должен:

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;
• понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее становления,

вклад в формирование современной естественно-научной картины мира;
• выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (видов)  и  процессов  (действие

искусственного  и  естественного  отбора,  формирование  приспособленности,  образование
видов);

• объяснять причины эволюции, изменяемости видов;
• приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия видов;
• уметь пользоваться биологической терминологией и символикой;
• решать элементарные биологические задачи;
• описывать особей видов по морфологическому критерию;
• выявлять приспособления организмов к среде обитания;
• сравнивать процессы естественного и искусственного отбора;
• анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  происхождения  жизни  и  человека;

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез сущности и
происхождения жизни, проблемы происхождения человека;
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• овладевать  умениями  и  навыками  постановки  биологических  экспериментов  и  учиться
объяснять их результаты;

• находить биологическую информацию в разных источниках;
• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников.

Раздел 2
ЭКОСИСТЕМЫ (11 ч) 

Тема 2.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3ч)
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические,

биотические,  антропогенные),  их  значение  в  жизни  организмов.  Закономерности  влияния
экологических  факторов  на  организмы.  Взаимоотношения  между  организмами.  Межвидовые
отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов
на живые организмы. Примеры симбиоза в природе.

Основные  понятия. Экология.  Внешняя  среда.  Экологические  факторы.  Абиотические,
биотические  и  антропогенные  факторы.  Паразитизм,  хищничество,  конкуренция,  симбиоз.
Экологическая ниша.

Тема 2.2 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4 ч)
Видовая  и  пространственная  структура  экосистем.  Пищевые  связи,  круговорот  веществ  и

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека
на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы.

Демонстрация.  Схема  «Пространственная  структура  экосистемы  (ярусность  растительного
сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды;
круговорот веществ и энергии в экосистеме.
Лабораторная работа№5
Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*.
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, презентации,
стендового доклада и пр.)**.
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности.
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).
Решение экологических задач.

Экскурсия Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и
др.) экосистемы.

Основные  понятия. Экосистема,  биогеоценоз,  биоценоз,  агроценоз.  Продуценты,
консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети.

Тема 2.3 БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч)
Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского

о  биосфере.  Роль  живых  организмов  в  биосфере.  Биомасса  Земли.  Биологический  круговорот
веществ (на примере круговорота воды и углерода).

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере»,
«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых
организмов биосферы.

Основные  понятия. Биосфера.  Живое  вещество,  биогенное  вещество,  косное  вещество,
биокосное вещество. Биомасса Земли.

Тема 2.4 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ч)
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия

деятельности  человека  для  окружающей  среды.  Правила  поведения  в  природной  среде.  Охрана
природы и рациональное использование природных ресурсов.
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Демонстрация.  Таблицы,  иллюстрирующие  глобальные  экологические  проблемы  и
последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, заповедников
и заказников России.
Лабораторные и практические работы
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде.
Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения.

Основные понятия.  Глобальные экологические проблемы.  Охрана  природы.  Рациональное
природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга.
Заключение (1 ч)
Резервное время (2 ч)
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащийся должен:

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;
• выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (экосистем,  биосферы)  и

процессов (круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере);
• обобщать и систематизировать представления об экосистемах как целостных биологических

системах,  о  закономерностях,  проявляющихся  на  данном  уровне  организации  живого
(круговороте веществ и превращениях энергии, динамики и устойчивости экосистем);

• понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере;
• понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее охраны;
• развивать общебиологические умения на экологическом содержании: наблюдать и выявлять

приспособления у организмов, антропогенные изменения в экосистемах;
• объяснять причины устойчивости и смены экосистем;
• приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия видов;
• решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и энергии в

экосистемах (цепи питания);
• выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; изменения в экосистемах

на биологических моделях;
• сравнивать  биологические  объекты  (природные  экосистемы  и  агроэкосистемы  своей

местности) и формулировать выводы на основе сравнения;
• обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде;
• анализировать  и  оценивать  последствия  собственной  деятельности  в  окружающей  среде,

глобальные экологические проблемы;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению экологических проблем;
• уметь пользоваться биологической терминологией и символикой;
• овладевать  умениями  и  навыками  постановки  биологических  экспериментов  и  учиться

объяснять их результаты;
• находить биологическую информацию в разных источниках;
• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ

Предметно-информационная составляющая образованности:
знать

  основные положения биологических  теорий (клеточная,  эволюционная теория  Ч.Дарвина);
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере;
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 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
 биологическую терминологию и символику;

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
 объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад  биологических

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой
природы,  родство  живых  организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов  на  организмы;  взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  причины  эволюции,
изменяемости  видов,  нарушений  развития  организмов,  наследственных  заболеваний,  мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
 описывать особей видов по морфологическому критерию; 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 сравнивать:  биологические  объекты  (химический  состав  тел  живой  и  неживой  природы,
зародыши  человека  и  других  млекопитающих,  природные  экосистемы  и  агроэкосистемы  своей
местности),  процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения; 
 анализировать и оценивать  различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека,  глобальные  экологические  проблемы  и  пути  их  решения,  последствия  собственной
деятельности в окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить  информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,
справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах  данных,  ресурсах  Интернет)  и
критически ее оценивать;
Ценностно-ориентационная составляющая образованности:
 соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
 оказание  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,  отравлении  пищевыми
продуктами;

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

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ 10 КЛАССА

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Захаров В.Б. и др. Общая биология.- М.: Дрофа, 2010
Методические пособия и дополнительная литература для учителя:

1. Козлова  Т.А.  Общая  биология.  Базовый  уровень.  10-11  классы:  метод.пособие  к
учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой. «Общая биология. Базовый уровень». –
М.: Дрофа, 2006. – 140с.

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с нем.
– 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244. 

3. ЛернерГ.И.Общая  биология.  (10-11  классы):  Подготовка  к  ЕГЭ.  Контрольные  и
самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с. 

4. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988. – 671 с.
5. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология для поступающих в вузы. – М.: Ониск, 2007.

– 1088 с
MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология»

1. Электронные уроки и тесты. Биология в школе. – «Просвещение-медиа», 2007-2008
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2. Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия 2008. – «Нью Медиа Дженерейшн», 2008
Интернет-ресурсы:
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.  Подборка  интернет-материалов  для  учителей
биологии по разным биологическим дисциплинам.
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
Сайты по подготовке к ЕГЭ:
2. http://www.fipi.ru/
3. http://www.mathege.ru:8080
4. Скоротест (http://skorotest.ru/)
5. uztest.ru  (http://uztest.ru/)
6. reshuege.ru (http://reshuege.ru/)
7. My-test.ru  (http://www.mr-tester.ru/)
8. dnevnik.ru (http://dnevnik.ru/)
9. egedo.ru (ct.egedo.ru/)
10. ustu.ru (https://www.ustu.ru/)
11. Мастер-тест(http://www.master-test.net/)
12. БанкТестов.ру (http://www.banktestov.ru/)
13. Твой тест (http://www.maketest.ru)
14. iGiveTest (http://igivetest.com/rus/)
15. RuTester.Net (http://rutester.net)
16. OnlineTestPad (http://onlinetestpad.com/ru-ru/Main/TestMaking.aspx)
Дополнительная литература для учеников:
1. Вахненко  Д.В.  Сборник  задач  по  биологии  для  абитуриентов,  участников  олимпиад  и
школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 128 с.
2. Шишкинская Н.А. генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005. –
240 с.
3. Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО «Виктория-
плюс», 2004
4. Иванова Т.В.  Сборник заданий по общей биологии:  Пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений. – М.: Просвещение, 2002

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ 11 КЛАССА

1. Захаров В.Б.,  Мамонтов С.Г.,  Сонин НИ. Общая биология:  Учеб.для 10 – 11 кл.  общеобразоат.
Учеб.заведений  - М.: Дрофа, 2010 г. 
2. Каменский А.А, Общая биология. 10-11 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений- М: Дрофа,
2007.
3. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10 – 11 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику /
под ред. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2010.
4. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1994.
5.Биология:реальные тесты и ответы.- Сергиев Посад:ФОЛИО, 2010 г.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Захаров В.Б.,  Мамонтов С.Г.,  Сонин НИ. Общая биология:  Учеб.для 10 – 11 кл.  общеобразоат.
Учеб.заведений  - М.: Дрофа, 20010. 
2.  Реймерс  Н.  Ф.Краткий  словарь  биологических  терминов:  Кн.  для  учителя. – 2-е  изд.   М.:
Просвещение, 1995. – 368 с.
3. В. С. Кучменко. Программно-методические материалы: Биология. 2004 г.
4.  В.  К.  Жуков.  Биология:  основы  генетики.  Менделизм.  Уроки  с  использованием  модульной
технологии. 10 кл. – Волгоград: Учитель, 2008г.
5. Т. И. Чайка. Биология. 10 кл.: поурочные планы– Волгоград: Учитель, 2008г.
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ТСО:
1. Интерактивная доска «СМАРТ»
2. Ноутбук, колонки, проектор
3. Набор плакатов и таблиц по каждому разделу
4. Набор муляжей
5. Лабораторное оборудование, в т.ч. световые микроскопы
6. Дидактические материалы по каждому разделу
7. Коллекции гербариев и чучел, влажных препаратов
8. Набор видео-, аудиоматериалов, интерактивных ресурсов на носителях
9. Набор портретов учёных
10. Набор экспедиционного оборудования

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ НА СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ

Раздел
учебного

курса,
кол-во
часов

Элементы
содержания

Характеристика деятельности учащихся УУД Формы
контро

ля

10 КЛАСС (1ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 34 ч, ИЗ НИХ 3ч — РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ)
Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 ч)
1.1. 
Краткая 
история 
развития 
биологии. 
Система 
биологичес
ких наук (1
ч)

Объект изучения 
биологии — живая 
природа. Краткая 
история развития 
биологии. Роль 
биологических 
теорий, идей, 
гипотез в 
формировании 
современной 
естественнонаучно
й системы мира. 
Система 
биологических 
наук

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы.
Объясняют роль биологии в формировании научного 
мировоззрения. Оценивают вклад различных ученых-
биологов в развитие науки биологии, вклад 
биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира. Устанавливают 
связи биологии с другими науками. Готовят 
сообщения (доклады, рефераты, презентации) о 
вкладе выдающихся ученых в развитие биологии.
Работают с электронным приложением

1.2. 
Сущность 
и свойства 
живого. 
Уровни 
организаци
и и методы 
познания 
живой 
природы 
(2ч)

Сущность жизни. 
Основные свойства
живой материи. 
Живая природа как 
сложно 
организованная 
иерархическая 
система, 
существующая в 
пространстве и во 
времени. 
Биологические 
системы. Основ 
ные уровни 
организации живой

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы. Выделяют существенные признаки живой 
природы и биологических систем (клетки, организма, 
вида, экосистемы). Характеризуют основные свойства
живого. Объясняют основные причины затруднений, 
связанных с определением понятия «жизнь». 
Объясняют различия и единство живой и неживой 
природы. Приводят примеры систем разного уровня 
организации. Приводят доказательства уровневой 
организации и эволюции живой природы. 
Определяют основные методы познания живой 
природы. Готовят презентацию или стенд на тему 
«Современное научное оборудование и его роль в 
решении биологических задач».
Работают с иллюстрациями учебника. Работают с 
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материи. Методы 
познания живой 
природы

электронным приложением

Раздел 2. Клетка (10ч)
2.1. 
История 
изучения 
клетки. 
Клеточная 
теория (1 
ч)

Развитие знаний о 
клетке. Работы Р. 
Гука, А. ван 
Левенгука, К. Бэра, 
Р. Броуна, Р. 
Вирхова. Клеточная
теория М. 
Шлейдена и Т. 
Шванна. Основные 
положения 
современной 
клеточной теории. 
Роль клеточной 
теории в 
формировании 
современной 
естественнонаучно
й картины мира

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы.
Определяют предмет, задачи и методы исследования 
цитологии как науки. Характеризуют содержание 
клеточной теории.
Объясняют вклад клеточной теории в формирование 
современной естественнонаучной картины мира; 
вклад ученых — исследователей клетки в развитие 
биологической науки.
Приводят доказательства родства живых организмов с
использованием положений клеточной теории. 
Работают с иллюстрациями учебника. Работают с 
электронным приложением

2.2. 
Химически
й состав 
клетки (4 
ч)

Единство 
элементного 
химического 
состава живых 
организмов как 
доказательство 
единства 
происхождения 
живой природы. 
Общность живой и 
неживой природы 
на уровне 
химических 
элементов. 
Органогены, 
макроэлементы, 
микроэлементы, 
ультрамикроэлемен
ты, их роль в 
жизнедеятельности
клетки и 
организма. 
Неорганические 
вещества. Вода как 
колыбель всего 
живого, 
особенности 
строения и 
свойства. 
Минеральные соли.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы.
Приводят доказательства (аргументация) единства 
живой и неживой природы на примере сходства их 
химического состава.
Сравнивают химический состав тел живой и неживой 
природы и делают выводы на основе сравнения. 
Характеризуют особенности строения, свойства и 
роль неорганических и органических веществ, 
входящих в состав живых организмов. Устанавливают
причинно-следственные связи между химическим 
строением, свойствами и функциями веществ на 
основе текстов и рисунков учебника. Приводят 
примеры органических веществ (углеводов, липидов, 
белков, нуклеиновых кислот), входящих в состав 
организмов, мест их локализации и биологической 
роли. Работают с иллюстрациями учебника. Решают 
биологические задачи. Выполняют лабораторные, 
практические и исследовательские работы по 
изучаемой теме. Работают с электронным 
приложением
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Значение 
неорганических 
веществ в жизни 
клетки и 
организма. 
Органические 
вещества — 
сложные углерод 
-содержащие 
соединения. 
Низкомолекулярны
е и 
высокомолекулярн
ые органические 
вещества. Липиды. 
Углеводы: 
моносахариды, 
полисахариды. 
Белки. 
Нуклеиновые 
кислоты: ДНК, 
РНК. Удвоение 
молекулы ДНК в 
клетке. 
Принципиальное 
строение и роль 
органических 
веществ в клетке и 
в организме 
человека

2.3. 
Строение 
эукариотич
еской и 
прокариоти
ческой 
клеток (3 
ч)

Клеточная 
мембрана, 
цитоплазма, ядро. 
Основные 
органоиды клетки: 
эндоплазматическа
я сеть, аппарат 
Гольджи, 
лизосомы, 
митохондрии, 
пластиды, 
рибосомы. 
Функции основных
частей и 
органоидов клетки. 
Основные отличия 
в строении 
животной и 
растительной 
клеток.
Хромосомы, их 
строение и 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы. Характеризуют клетку как структурно-
функциональную единицу живого. Выделяют 
существенные признаки строения клетки, ее 
органоидов, ядра, мембраны, хромосом, доядерных и 
ядерных клеток, клеток растений, животных и грибов.
Сравнивают особенности строения доядерных и 
ядерных клеток, клеток растений, животных и грибов 
и делают выводы на основе сравнения. 
Устанавливают причинно-следственные связи между 
строением и функциями биологических систем на 
примере клетки, ее органоидов и выполняемых ими 
функций. Работают с иллюстрациями учебника. 
Пользуются цитологической терминологией. 
Обосновывают меры профилактики бактериальных 
заболеваний.
Выполняют лабораторные, практические и 
исследовательские работы по изучаемой теме. 
Работают с электронным приложением

Лабор
аторн
ая 
работ
а№1
Наблю
дение 
клеток 
растен
ий и 
животн
ых под 
микрос
копом 
на 
готовы
х 
препар
атах.
Сравне
ние 
строен
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функции. Карио-
тип. Значение 
посто,ян-ства числа
и формы хромосом 
в клетках. 
Прокариотическая 
клетка: форма, 
размеры. 
Распространение и 
значение бактерий 
в природе. 
Строение 
бактериальной 
клетки

ия 
клеток 
растен
ий и 
животн
ых 
(можно
в 
форме 
таблиц
ы)*.

2.4. 
Реализация
наследстве
нной 
информаци
и в клетке 
(1 ч)

ДНК — носитель 
наследственной 
информации. 
Генетический код, 
его свойства. Ген. 
Биосинтез белка

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы. Выделяют фундаментальный процесс в 
биологических системах — реализация информации в
клетке. Выделяют существенные признаки 
генетического кода. Описывают и сравнивают 
процессы транскрипции и трансляции.
Объясняют роль воспроизведения и передачи 
наследственной информации в существовании и 
развитии жизни на Земле.
Решают биологические задачи. Работают с 
иллюстрациями учебника. Работают с электронным 
приложением

2.5. 
Вирусы 
(1ч)

Вирусы — 
неклеточнаяформа 
жизни. 
Особенности 
строения и 
размножения. 
Значение в природе
и жизни человека. 
Меры 
профилактики 
распространения 
вирусных 
заболеваний. 
Профилактика 
СПИДа

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы.
Выделяют существенные признаки строения и 
жизненных циклов вирусов. Характеризуют роль 
вирусов как возбудителей болезней и как 
переносчиков генетической информации. 
Обосновывают меры профилактики вирусных 
заболеваний.
Находят информацию о вирусах и вирусных 
заболеваниях в различных источниках, анализируют и
оценивают

ее, интерпретируют и представляют в разных формах 
(тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая 
справка, реферат, обзор, портфолио). Работают с 
иллюстрациями учебника. Работают с электронным 
приложением

Раздел 3. Организм (18 ч)
3.1. 
Организм 
— единое 
целое. 
Многообра

Многообразие 
организмов. 
Одноклеточные и 
многоклеточные 
организмы. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы. Выделяют существенные признаки 
одноклеточных и многоклеточных организмов. 
Сравнивают одноклеточные, многоклеточные 
организмы и колонии одноклеточных организмов и 
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зие живых 
организмов
(1 ч)

Колонии 
одноклеточных 
организмов

делают выводы на основе сравнения. Работают с 
электронным приложением

3.2. Обмен 
веществ и 
превращен
ие энергии 
(2 ч)

Энергетический 
обмен — 
совокупность 
реакций 
расщепления 
сложных 
органических 
веществ. 
Особенностиэнерге
тического обмена у 
грибов и бактерий. 
Типы питания. 
Авто-трофы и 
гетеротрофы. 
Особенности 
обмена веществ у 
животных, 
растений и 
бактерий. 
Пластический 
обмен. Фотосинтез

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы. Характеризуют фундаментальные процессы в 
биологических системах — обмен веществ и 
превращение энергии. Выделяют существенные 
признаки процессов жизнедеятельности клетки. 
Сравнивают пластический и энергетический обмены 
и делают выводы на основе строения. Сравнивают 
организмы по типу питания и делают выводы на 
основе сравнения. Раскрывают значение фотосинтеза.
Характеризуют световую и темновую фазы 
фотосинтеза.
Работают с иллюстрациями учебника. Решают 
биологические задачи.
Находят информацию по изучаемой теме в различных
источниках, анализируют и оценивают ее, 
интерпретируют и представляют в разных формах 
(тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая 
справка, реферат, обзор, порт-фолио).
Работают с электронным приложением

3.3. 
Размножен
ие (4ч)

Деление клетки. 
Митоз — основа 
роста, регенерации,
развития и 
бесполого 
размножения. 
Размножение: 
бесполое и 
половое. Типы 
бесполого 
размножения.
Половое 
размножение. 
Образование 
половых клеток. 
Мейоз. 
Оплодотворение у 
животных и 
растений. 
Биологическое 
значение 
оплодотворения. 
Искусственное 
опыление у 
растений и 
оплодотворение у 
животных

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы. Выделяют существенные признаки процесса 
деления клетки. Характеризуют биологическое 
значение и основные фазы митоза, используя рисунки
учебника. Выделяют существенные признаки 
процессов размножения и оплодотворения. 
Описывают способы вегетативного размножения. 
Приводят примеры организмов, размножающихся 
бесполым и половым путем. Характеризуют 
биологическое значение и основные фазы мейоза, 
используя рисунки учебника. Характеризуют стадии 
образования половых клеток, используя схему 
учебника.
Объясняют биологическую сущность 
оплодотворения. Характеризуют особенности 
двойного оплодотворения у растений.
Определяют значение искусственного 
оплодотворения. Сравнивают митоз и мейоз, 
яйцеклетки и сперматозоиды, сперматогенез и 
овогенез, половое и бесполое размножение и делают 
выводы на основе сравнения. Работают с 
иллюстрациями учебника. Решают биологические 
задачи. Участвуют в дискуссии по изучаемой теме. 
Работают с электронным приложением

3.4. Прямое и непрямое Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 1
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Индивидуа
льное 
развитие 
организмов
(онтогенез)
(2ч)

развитие. 
Эмбриональный и 
постэмбриональны
й периоды 
развития. 
Основные этапы 
эмбриогенеза. 
Причины 
нарушений 
развития 
организма.
Онтогенез 
человека. 
Репродуктивное 
здоровье; его 
значение для 
будущих поколений
людей. 
Последствия 
влияния алкоголя, 
никотина, 
наркотических 
веществ на 
развитие зародыша 
человека. Периоды 
постэмбриональног
о развития

темы.
Характеризуют периоды онтогенеза. Описывают 
особенности индивидуального развития человека. 
Оценивают влияние факторов внешней среды на 
развитие зародыша. Объясняют отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ 
на развитие зародыша человека; причины нарушений 
развития организмов.
Анализируют и оценивают целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по 
отношению к своему здоровью, последствия влияния 
факторов риска на здоровье.
Обосновывают меры профилактики вредных 
привычек. Сравнивают эмбриональный и 
постэмбриональный периоды индивидуального 
развития, прямое и непрямое развитие и делают 
выводы на основе сравнения. Работают с 
иллюстрациями учебника. Работают с электронным 
приложением

3.5. 
Наследстве
нность и 
изменчиво
сть (7 ч)

Наследственность 
и изменчивость — 
свойства 
организма. 
Генетика — наука о
закономерностях 
наследственности и
изменчивости. Г. 
Мендель — 
основоположник 
генетики. 
Закономерностинас
ледования, 
установленные Г. 
Менделем. 
Моногибридное 
скрещивание. 
Первый закон 
Менделя — закон 
доминирования. 
Второй закон 
Менделя — закон 
расщепления. Закон
чистоты гамет. 
Дигибрид-ное 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы.
Определяют основные задачи современной генетики.
Характеризуют содержание закономерностей 
наследова-
ния, установленных Г. Менделем, хромосомной 
теории
наследственности; современных представлений о гене
и
геноме, закономерностей изменчивости.
Объясняют вклад Г. Менделя и других ученых в 
развитие
биологической науки, значение установленных ими 
закономерностей в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; причины 
наследственных и ненаследственных изменений.
Приводят доказательства родства живых организмов 
на основе положений генетики.
Пользуются генетической терминологией и 
символикой. Решают элементарные генетические 
задачи. Составляют элементарные схемы 
скрещивания. Выявляют источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно).
Проводят элементарные биологические исследования 
и делают выводы на основе полученных результатов. 

Лабор
аторн
ая 
работ
а№2
Соста
вление 
просте
йших 
схем 
скрещи
вания*
.
Лабор
аторн
ая 
работ
а№3
Решен
ие 
элемен
тарны
х 
генети
ческих 
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скрещивание. 
Третий закон 
Менделя — закон 
независимого 
наследования. 
Анализирующее 
скрещивание. 
Хромосомная 
теория 
наследственности. 
Сцепленное 
наследование 
признаков. 
Современные 
представления о 
гене и геноме. 
Взаимодействие 
генов. Генетика 
пола. Половые 
хромосомы. 
Сцепленное с 
полом 
наследование.
Закономерности 
изменчивости. 
Наследственная и 
ненаследственная 
изменчивость. 
Моди-
фикационнаяизмен
чивость. 
Комбинативная и 
мутационная 
изменчивость. 
Мутации. Типы 
мутаций. 
Мутагенные 
факторы. Значение 
генетики для 
медицины.Влияние
мутагенов на 
организм человека. 
Наследственные 
болезни человека, 
их причины и 
профилактика

Объясняют влияние мутагенов на организм человека, 
возникновение наследственных заболеваний, 
мутаций. Устанавливают взаимосвязь генотипа 
человека и его здоровья. Оценивают значение 
здорового образа жизни как наиболее эффективного 
метода профилактики наследственных заболеваний. 
Характеризуют роль медико-генетического 
консультирования для снижения вероятности 
возникновения наследственных заболеваний. 
Работают с иллюстрациями учебника. Решают 
биологические задачи.
Находят информацию по изучаемой теме в различных
источниках, анализируют и оценивают ее, 
интерпретируют и представляют в разных формах 
(тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая 
справка, реферат, обзор, портфолио).
Выполняют лабораторные, практические и исследова-
тельские работы по изучаемой теме. Работают с 
электронным приложением

задач*.

3.6. 
Основы 
селекции. 
Биотехноло
гия (2ч)

Основы селекции: 
методы и 
достижения. 
Генетика — 
теоретическая 
основа селекции. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы. Определяют главные задачи и направления 
современной селекции. Характеризуют вклад Н. И. 
Вавилова в развитие биологической науки. 
Оценивают достижения и перспективы отечественной
й мировой селекции. Характеризуют методы 
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Селекция. Учение 
Н. И. Вавилова о 
центрах 
многообразия и 
происхождения 
культурных 
растений. 
Основные методы 
селекции: 
гибридизация, 
искусственный 
отбор. Основные 
достиже-ния и 
направления 
развития 
современной 
селекции.
Биотехнология: 
достижения и 
перспективы 
развития. Генная 
инженерия. 
Клонирование. 
Генетически 
модифицированные
организмы. 
Этические аспекты 
развития некоторых
исследований в 
биотехнологии 
(клонирование 
человека)

селекционной работы. Сравнивают массовый и 
индивидуальный отбор. Выделяют существенные 
признаки процесса искусственного отбора.
Оценивают достижения и перспективы развития 
современной биотехнологии.
Анализируют и оценивают этические аспекты 
некоторых исследований в области 
биотехнологии.Работают с иллюстрациями учебника. 
Находят информацию по изучаемой теме в различных
источниках, анализируют и оценивают ее, 
интерпретируют и представляют в разных формах 
(тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая 
справка, реферат, обзор, портфолио).
Выполняют практические и исследовательские 
работы по изучаемой теме.
Работают с электронным приложением

Заключение (1ч)
Резервное время — 3ч
11 КЛАСС (1ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 34ч, ИЗ НИХ 2ч — РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ)
 Введение(1 ч) Раздел 1. Вид (19ч)
1.1. 
История 
эволюцион
ных идей 
(4 ч)

История 
эволюционных 
идей. Развитие 
биологии в 
додарвинов-ский 
период. Значение 
работ К. Линнея, 
учения Ж. Б. 
Ламарка, теории Ж.
Кювье. 
Предпосылки 
возникновения 
учения Ч. Дарвина. 
Эволюционная 
теория Ч. Дарвина. 
Роль эволюционной

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы.
Оценивают вклад различных ученых в развитие 
биологической науки. Оценивают предпосылки 
возникновения учения Ч. Дар- \ вина. Характеризуют 
содержание эволюционной теории Ч. Дарвина.
Сравнивают определенную и неопределенную 
изменчивость, искусственный и естественный отбор, 
формы борьбы за существование и делают выводы на 
основе сравнения.
Работают с иллюстрациями учебника. Работают с 
электронным приложением
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теории в 
формированиисовр
еменной 
естественно-
научной картины 
мира

1.2. 
Современн
ое 
эволюцион
ное учение 
(8ч)

Вид, его критерии. 
Популяция — 
структурная 
единица вида, 
единица эволюции. 
Синтетическая 
теория эволюции. 
Движущие силы 
эволюции: 
мутационный 
процесс, по-
пуляционные 
волны, изоляция, 
естественный 
отбор; их влияние 
на генофонд 
популяции. 
Движущий и 
стабилизирующийе
стественный отбор.
Адаптации 
организмов к 
условиям обитания 
как результат 
действия 
естественного 
отбора. 
Видообразование 
как результат 
эволюции. 
Способы и пути 
видообразования. 
Сохранение 
многообразия 
видов как основа 
устойчивого 
развития 
биосферы. Главные
направления 
эволюционного 
процесса. 
Биологический 
прогресс и 
биологический 
регресс. Причины 
вымирания видов. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы.
Объясняют вклад эволюционной теории в 
формирование современной естественно-научной 
картины мира. Определяют критерии вида. 
Описывают особей вида по морфологическому 
критерию.
Характеризуют популяцию как структурную единицу 
вида и единицу эволюции, процессов естественного 
отбора, формирования приспособленности, 
образования видов. Характеризуют основные 
факторы эволюции. Сравнивают пространственную и 
экологическую изоляцию, формы естественного 
отбора и делают выводы на основе сравнения. 
Характеризуют основные адаптации организмов к 
условиям обитания. Сравнивают основные способы и 
пути видообразования, биологический прогресс и 
регресс и делают выводы на основе сравнения. 
Объясняют причины эволюции, изменяемости видов. 
Приводят доказательства родства живых организмов 
на основе положений эволюционного учения. 
Доказывают, что сохранение многообразия видов 
является основой устойчивого развития биосферы. 
Приводят основные доказательства эволюции 
органического мира. Решают биологические задачи. 
Работают с иллюстрациями учебника. Выполняют 
лабораторные, практические и исследовательские 
работы по изучаемой теме. Работают с электронным 
приложением

Лабор
аторн
ая 
работ
а№4
Выявл
ение 
приспо
соблен
ий 
органи
змов к 
среде 
обита
ния*.
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Доказательства 
эволюции 
органического мира

1.3. 
Происхожд
ение жизни
на Земле 
(3ч)

Развитие 
представлений о 
возникновении 
жизни. Опыты Ф. 
Реди, Л. Пастера. 
Гипотезы о 
происхождении 
жизни. 
Современные 
взгляды на 
возникновение 
жизни. Теория 
Опарина — 
Холдейна. 
Усложнение живых
организмов на 
Земле в процессе 
эволюции

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы. Анализируют и оценивают различные гипотезы
происхождения жизни.
Характеризуют основные этапы биологической 
эволюции на Земле.
Участвуют в дискуссии по обсуждению гипотез 
происхождения жизни и аргументируют свою точку 
зрения. Работают с иллюстрациями учебника. ' 
Находят информацию по изучаемой теме в различных
источниках, анализируют и оценивают ее, 
интерпретируют и представляют в разных формах 
(тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая 
справка, реферат, обзор, портфолио).
Работают с электронным приложением

.4. 
Происхожд
ение 
человека (4
ч)

Гипотезы 
происхождения 
человека. 
Положение 
человека в системе 
животного мира 
(класс 
Млекопитающие, 
отряд Приматы, род
Люди). Эволюция 
человека, основные
этапы. Расы 
человека. 
Происхождение 
человеческих рас. 
Видовое единство 
человечества

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы.
Анализируют и оценивают различные гипотезы 
происхождения человека.
Определяют положение человека в системе 
животного мира. Аргументированно доказывают 
принадлежность человека к определенной 
систематической группе. Выявляют признаки 
сходства зародышей человека и других 
млекопитающих как доказательство их родства. 
Характеризуют основные этапы антропогенеза. 
Аргументируют свою точку зрения в ходе дискуссии 
по обсуждению проблемы происхождения человека. 
Знакомятся с механизмом расообразования, отмечая 
единство происхождения рас^ Приводят 
аргументированную критику антинаучной сущности 
расизма. Находят информацию по изучаемой теме в 
различных источниках, анализируют и оценивают ее, 
интерпретируют и представляют в разных формах 
(тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая 
справка, реферат, обзор, портфолио).
Работают с иллюстрациями учебника. Выполняют 
лабораторные, практические и исследовательские 
работы по изучаемой теме. Работают с электронным 
приложением

Раздел 2. Экосистемы (11 ч)
2.1. 
Экологичес
кие 
факторы 
(3ч)

Организм и среда. 
Предмет и задачи 
экологии. 
Экологические 
факторы среды 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы. Определяют основные задачи современной 
экологии. Различают основные группы экологических
факторов (абиотических, биотических, 
антропогенных). Объясняют закономерности влияния 
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(абиотические, 
биотические, 
антропогенные), их
значение в жизни 
организмов. 
Закономерности 
влияния 
экологических 
факторов на 
организмы. 
Взаимоотношения 
между 
организмами. 
Межвидовые 
отношения: 
паразитизм, 
хищничество, 
конкуренция,симби
оз

экологических факторов на организмы. 
Характеризуют основные абиотические факторы 
(температуру, влажность, свет). Описывают основные 
биотические факторы, на конкретных примерах 
демонстрируют их значение. Оценивают роль 
экологических факторов в жизнедеятельности 
организмов. Приводят доказательства взаимосвязей 
организмов и окружающей среды. Решают 
биологические задачи.
Находят информацию по изучаемой теме в различных
источниках, анализируют и оценивают ее, 
интерпретируют и представляют в разных формах 
(тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая 
справка, реферат, обзор, портфолио).
Работают с иллюстрациями учебника. Работают с 
электронным приложением

 2.2. 
Структура 
экосистем 
(4 ч)

Видовая и 
пространственная 
структура 
экосистем. 
Пищевые связи, 
круговорот веществ
и превращения 
энергии в 
экосистемах. 
Причины 
устойчивости и 
смены экосистем. 
Влияние человека 
на экосистемы. 
Искусственные 
сообщества — 
агроценозы

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы. \ Определяют структуру экосистемы 
(пространственную, видовую, экологическую). Дают 
характеристику продуцентам, консументам, 
редуцентам. Выделяют существенные признаки 
экосистем, процесса круговорота веществ и 
превращений энергии в экосистемах. Объясняют 
причины устойчивости и смены экосистем. 
Характеризуют влияние человека на экосистемы. 
Сравнивают искусственные и естественные 
экосистемы. Делают выводы на основе сравнения. 
Составляют элементарные схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи и сети).
Находят информацию по изучаемой теме в различных
источниках, анализируют и оценивают ее, 
интерпретируют и представляют в разных формах 
(тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая 
справка, реферат, обзор, портфолио).
Решают биологические задачи. Работают с 
иллюстрациями учебника. Выполняют лабораторные, 
практические и исследовательские работы по 
изучаемой теме. Работают с электронным 
приложением

Лабор
аторн
ая 
работ
а№5
Соста
вление 
схем 
переда
чи 
вещес
тва и 
энерги
и 
(цепей 
питан
ия) в 
экосис
теме*.

2.3. 
Биосфера 
— 
глобальная 
экосистема
(2ч)

Биосфера — 
глобальная 
экосистема. Состав 
и структура 
биосферы. Учение 
В. И. Вернадского о
биосфере. Роль 
живых организмов 
в биосфере. 
Биомасса Земли. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы. Характеризуют и сравнивают основные типы 
вещества биосферы.
Характеризуют содержание учения В. И. Вернадского 
о биосфере, его вклад в развитие биологической 
науки. Приводят доказательства единства живой и 
неживой природы, используя знания о круговороте 
веществ в биосфере. Характеризуют роль живых 
организмов в биосфере.
Выделяют существенные признаки процесса 
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Биологический 
круговорот веществ
(на примере 
круговорота воды и
углерода)

круговорота веществ и превращений энергии в 
биосфере. Принимают участие в дискуссии по теме 
«Вечна ли биосфера? », аргументированно 
высказывают собственное мнение.
Находят информацию по изучаемой теме в различных
источниках, анализируют и оценивают ее, 
интерпретируют и представляют в разных формах 
(тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая 
справка, реферат, обзор, портфолио).
Решают биологические задачи. Работают с 
иллюстрациями учебника. Выполняют лабораторные, 
практические и исследовательские работы по 
изучаемой теме. Работают с электронным 
приложением

2.4. 
Биосфера и
человек 
(2ч)

Биосфера и 
человек. 
Глобальные 
экологическиепроб
лемы и пути их 
решения. 
Последствия 
деятельности 
человека для 
окружающей 
среды. Правила 
поведения в 
природной среде. / 
Охрана природы и 
рациональноеиспол
ьзование 
природных 
ресурсов

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 
темы. Анализируют и оценивают современные 
глобальные экологические проблемы и пути их 
решения, последствия собственной деятельности в 
окружающей среде; биологическую информацию о 
глобальных экологических проблемах, получаемую из
разных источников; целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках по отношению к 
окружающей среде. Выдвигают гипотезы о 
возможных последствиях \ деятельности человека в 
экосистемах. Аргументируют свою точку зрения в 
ходе дискуссий по обсуждению экологических 
проблем. Представляют результаты своего 
исследования (проекта). Обосновывают правила 
поведения в природной среде. Раскрывают проблемы 
рационального природопользования, охраны 
природы: защиты от загрязнений, сохранения 
естественных биогеоценозов и памятников природы, 
обеспечение природными ресурсами населения 
планеты.
Находят информацию по изучаемой теме в различных
источниках, анализируют и оценивают ее, 
интерпретируют и представляют в разных формах 
(тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая 
справка, реферат, обзор, портфолио).
Работают с иллюстрациями учебника. Решают 
биологические задачи.
Выполняют лабораторные, практические и 
исследовательские работы по изучаемой теме. 
Работают с электронным приложением

Заключение (1ч)
Резервное время — 2ч
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муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №149»

660077, г Красноярск, ул. Весны, 9 А, тел.8 (391): 228-03-99, 255-39-60, 
ИНН 2465041660 КПП 246501001, ОКАТО 04401000000, ОКПО 47843208, ОКВЭД 80.21.2, ОГРН 1022402478020,  эл. почта:   sch  149_  krsk  @  mail  .  ru,,  сайт sch149.ru

Аннотация  к рабочей программе «Биология (профильный уровень)»  (11  класс)

Рабочая программа по биологии составлена на основе Примерной программы по биологии 
для профильного изучения в средней (полной) школе. (Авторы: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова,  
Л.В.Симонова)

Предлагаемая программа разработана в полном соответствии с Федеральным компонентом 
Государственного стандарта по биологии (профильный уровень) и предназначена для углубленного 
изучения биологии.
Примерной программы среднего (полного) общего образования на профильном уровне по биологии
для 10-11-го классов «Общая биология»,  автора И.Н.  Пономарёвой (Природоведение.  Биология.
Экология  :  5-11  классы  :  программы.  -М.:  Вентана-Граф.2010.)  и  ориентирована  она  на
использование  учебника:  Пономарева И.Н.,  Биология:  10  класс:  профильный уровень:  учеб.для
учащ.  общеобраз.  учрежд.  /  И.Н.  Пономарева,  О.А.Корнилова,  Л.В.Симонова,  под  ред.
И.Н.Пономарёвой. – М.: Вентана-Граф, 2014. Согласно действующему Базисному учебному плану
курс биологии в 10-м классе предусматривает 3 часа в неделю, 102 часа в год процесса обучения.

Данная программа является непосредственным продолжением программы по биологии для 
основной школы (6-9 классы), составленной авторским  коллективом  под  руководством  проф.  
И.Н.Пономаревой.  Поэтому  программа  для  10-11  классов  представляет  содержание    курса
«Биология»  на  более  высоком  теоретическом  уровне,  отвечает  требованиям  обязательного
минимума и предназначена для использования в классах и школах естественнонаучного профиля
обучения.  Программа  представляет  принципиально  обновленное  содержание  курса  «Общая
биология»,  построенное  на  основе  современных  достижений  биологии,  принципов
интегративности,  системности,  воспитывающего  и  развивающего  характера  обучения  в
соответствии  с  образовательным стандартом по  биологии  и  с  учетом необходимости  познания
биологического разнообразия планеты  как

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего 
(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к программе по биологии 
(профильныйуровень).

Программа ставит целью обеспечение подготовки школьников к реализации своего 
дальнейшего 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 биологическойнауке;

 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 исимволикой;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностейв
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
биологическихисследований;

1

mailto:sch149_krsk@mail.ru


 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.

Программа по биологии 10–11 классов построена с учётом таких ведущих ориентиров, 
как:

- культурологическая парадигма образования, системный, интегративно- дифференцированный и 
личностно-деятельностныйподходы;
- принцип развивающего личностно-ориентированного обучениябиологии;
- концепция компетентностного подхода вобучении;
- концепция единства биологического и экологического образования в общеобразовательной школе,
основанная на гуманизме, биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы и 
их основныхидей;
- тенденция развития знаний о закономерностях живой природы, многомерности структурных форм
жизни, ценности биологического разнообразия, историзме явлений в природе и понимании 
биологии как науки, как явления культуры и практико-ориентированной деятельностичеловечества;
- ориентация образовательного процесса на воспитание экологической культуры: усвоение системы
эколого-биологических знаний, формирование природосообразных способов деятельности и 
привитие ценностных отношений к живому и к природе вцелом.

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической
наукой, решение которых направлено на выявление фундаментальных явлений и закономерностей
живой природы, на сохранение окружающей среды и здоровья человека, экологизацию содержания
учебного  предмета.  При  этом  особое  внимание  уделено  развитию  у  молодёжи  экологической,
валеологической и профессионально- биологическойкультуры.

Это  позволяет  рассматривать  биологическое  образование  как  элемент  общей  культуры
человека,  как  систему  усвоения  фундаментальных  основ  науки  биологии  и  как  средство
компетентностного развития личности учащегося в процессеобучения.
Программа направлена на решение следующих задач:
- системное формирование знаний об основах науки биологии в контексте ее исторического 
развития и на уровне профильного обучения школьников;
- овладение способами добывания и творческого применения этихзнаний;
- формирование научного миропонимания как компонента научного и природосообразного 
мировоззрения и как условия понимания гуманистических, экокультурных ценностей и 
природосообразных ориентиров в жизненной позицииличности;
- развитие личности средствами предмета биологии на основе формирования общеучебных и 
предметных умений и навыков, учебно- познавательной деятельности профилированного характера
на компетентностномуровне.

В  10  классе  изложение  учебного  содержания  приводится  на  примере  биосферного,
биогеоценотического и популяционно-видового уровней организациижизни.

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:

 основные  положения  теорий  (клеточная,  эволюционная  теория  Ч.  Дарвина);  учение
Вернадского о биосфере; сущность законов Менделя; закономерностиизменчивости;

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем(структура);
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного

и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот
веществ и превращение энергии в экосистемах ибиосфере;

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую терминологию и
символику.

Уметь:
 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических

теорий  в  формирование  современной  естественнонаучной  картины  мира;  единство  живой  и
неживой  природы;  родство  живых  организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека,

2



экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
эволюции,  изменяемости  видов,  нарушение  развития  организмов,  наследственных  заболеваний,
мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;

 решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепипитания);

 описывать особи видов по морфологическомукритерию;
 выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники  мутагенов  в

окружающей среде (косвенно), антропогенные  изменения  в экосистемах своейместности;
 сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,

зародыши человека  и  других  млекопитающих,  природные  экосистемы  и  агроэкосистемы  своей
местности);процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основесравнения;

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождение жизни
и человека,  глобальные экологические  проблемы и  пути  их  решения,  последствия  собственной
деятельности  в окружающейсреде;

 изучать изменения в экосистемах на биологическихмоделях;
 находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках  (учебных

текстах,  справочниках,   научно-популярных   изданиях,  компьютерных  базах  данных,  ресурсах
Интернет)  и критически ее оценивать;

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 грамотного оформления результатов биологических исследований;
 обоснования  и  соблюдения  правил  поведения  в  окружающей  среде,  мер  профилактики

распространения вирусных (в том числе  ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм,наркомания);

 оказания  первой помощи при простудных и других  заболеваниях,  отравлении пищевыми
продуктами;

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 
природной среде;

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственноеоплодотворение).

Содержание курса «Общая биология» в 10-11 классах в системе знаний о биологическом
разнообразии строится по разделам, характеризующим разные типы биологического разнообразия:
систематическое  (видовое),  генетическое,  экосистемное,  экологическое,  географическое,
социально-этологическое  и  структурное  разнообразие  живого  мира.  Также  предусматривается
рассмотрение  вопросов  о  хронологии  жизни  на  Земле,  о  биологическом  разнообразии  как
результате  эволюции,  о  биоразнообразии  как  проблеме  устойчивого  развития  биосферы,  о
сохранении биологического разнообразия наЗемле.

Большое  внимание  в  программе  уделяется  лабораторно-практическим  работам  и
экскурсиям, дискуссиям по новым проблемам и теориям биологии, проведению самостоятельных
исследовательских и творческихработ.

Учебный предмет рассчитан на 204 учебных часа (по 3 ч в неделю в 10 и 11классах).
В  10  классе  изложение  учебного  содержания  приводится  на  примере  биосферного,

биогеоценотического  и  популяционно-видового  уровней  организации  жизни.  В  11  классе  идёт
продолжение  раскрытия  содержания  курса  на  примере  организменного,  клеточного  и
молекулярного  уровней  жизни.  Такая  последовательность  изучения  содержания  биологии
позволяет  в  10  классе  более  подробно  ознакомиться  с  учением  о  биосфере,  с  особенностями
биогеоценозов (экосистем), с процессами многообразия видов, чтобы затем (в 11 классе), на основе
этих знаний изучать свойства организма, клетки и материалы о молекулярных основахжизни.

Таким образом, настоящая программа по биологии для 10–11 классов профильного уровня
полной  общеобразовательной  средней  школы  направлена  на  изучение  как  инвариантного
содержания  федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования по биологии (профильный уровень), так и важных вопросов научно-практического и
культурологическогосодержания.
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В УМК входит:
- учебник  (Пономарева  И.Н.,  Биология:  10  класс:  профильный  уровень:  учеб.для  учащ.

общеобраз. учрежд. / И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова, под ред. И.Н.Пономарёвой.
– М.: Вентана-Граф, 2014

- тетрадь с печатной основой (Козлова Т.А. Биология : профильный уровень 10 класс : рабочая
тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.А. Козлова, И.Н. Пономарёва. – М. :
Вентана-Граф,2010);

- методические  пособия  для  учителя  (Пономарёва  И.Н.  Биология  :  10  класс:  профильный
уровень:  методическое пособие :  /И.Н.  Пономарева,  О.А.  Корнилова,  Л.В.  Симонова ;  под ред.
Проф. И.Н. Пономарёвой. – М. : Вентана-Граф, 2010.-272 с.), указанные в спискелитературы.

УМК  представляет  единую  дидактическую  систему, все  части  которой  связаны  общими
научными  принципами.  Эти   принципы  кратко  можно  изложить  так:  развивать  у  школьников
понимание  величайшей  ценности  жизни,  её  биологического  разнообразия,  насущной
необходимости  бережного  отношения  к  природе;  раскрывать  закономерности  эволюции
органического  мира  и  взаимосвязей  в  структуре  биологических  систем;  воспитывать
экологическую культуру в общении с живойприродой.

Тематический план изучения курса биологии в 10 - 11 классе
(профильныйуровень)

№ 
разделов  
итем

Н
а
з

Уч.час
ы

1
0Разде

л I 
Тема 
1

Введение в курс биологии 10-11класса
Биология как наука и ее прикладноезначение
Общие биологические явления и методы ихисследования

14ч
5
ч
 Раздел

II 
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Биосферный уровень организации жизни
Учение о биосфере
Происхождение живого вещества
Биосфера как глобальная биосистема 
Условия жизни вбиосфере

26ч
4
ч
 
8
чРаздел 

III 
Тема 7
Тема 8

Биогеоценотический уровень организации жизни 
Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема 
Многообразие биогеоценозов и ихзначение

26ч
1
7
ч Раздел 

IV
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12

Популяционно-видовой уровень организациижизни
Вид и видообразование
Происхождение и этапы эволюции человека 
Учение об эволюции и его значение
Сохранение биоразнообразия — насущная задача 
человечества

39ч
1
3
ч 
7
чИтого в 10 классе 102ч

1
1Разде

л I 
Тема
1
Тема2
Тема3
Тема4
Тема5

Организменный уровеньжизни
Живой организм как биологическая система 
Размножение и развитие организмов
Основные закономерности наследования признаков 
Основные закономерности изменчивости
Селекция и биотехнология на службе человечества 
Царство Вирусы, его разнообразие изначение

48ч
    9 ч
    5 ч
    13 ч
     9 ч
     6 ч
     6 ч

Раздел
II 
Тема7
Тема8

Клеточный уровень организации жизни
Строение живой клетки
Процессы жизнедеятельности клетки

26 ч
    16 ч
    10 ч

Раздел 
IIIТема
9
Тема10

Молекулярный уровень организации жизни 
Молекулярный состав живых клеток 
Химические процессы в молекулярныхсистемах 
Время экологической культуры

28ч
    12 ч
    12 ч
      4 ч

Итого в 11классе 102ч
Итого в 10-11классах 204ч
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СОДЕРЖАНИЕ
10 класс

Раздел I. Введение в курс биологии 10-11 класса (14часов) 
Тема 1. Биология как наука и ее прикладноезначение.
Введение:  Биология  —  наука  о  живом.  Отрасли  биологии,  ее  связи  с  другими  науками.
Биологическое разнообразие как проблема в истории науки биологии. Практическая биология и ее
значение.  Биотехнология.  Бионика.  Роль  биологических  знаний  в  формировании  современной  ее
естественнонаучной картинымира.
Экскурсия в природу: «Сезонные изменения вприроде».
Тема 2. Общие биологические явления и методы ихисследования

Основные свойства жизни. Общие признаки биологических систем. Отличительные признаки
живогои не живого. Определение понятия «жизнь». Биосистема как объект изучения биологии и как
структурная  единица  живой  материи.  Структурные  уровни  организации  живой  природы:
молекулярный,  клеточный,  организменный,  популяционно-видовой,  биогеоценотический,
биосферный.

Методы  биологических  исследований.  Наблюдение,  эксперимент,  описание,  измерение  и
определение  видов  —  биологические  методы  изучения  природы.  Моделирование  и  мониторинг.
Определение видов растений и животных.
Лабораторная работа № 1 «Наблюдение за живой клеткой»

1. Приготовление микропрепарата для рассмотрения клеточного строения листа элодеи.
2. Наблюдение  за  движением  цитоплазмы  в  клетках  листа  элодеи  под  влиянием  факторов

внешней среды. 3. Рассматривание под микроскопом разнообразных инфузорий и ихдвижения.
Лабораторная работа № 2 «Методика работы с определителями растений иживотных»
1. Методика работы с определителями растений и животных. 2. Морфологическое описание одного

видарастений.

Раздел II. Биосферный уровень организации жизни (26 часов). Особенности биосферного уровня
живойматерии.
Тема 3. Учение обиосфере.

Понятие  о  биосфере.  Границы  и  структура  биосферы.  Учение  В.И.  Вернадского о  живом
веществе и его особенностях. Функции живого  вещества в биосфере.
Тема 4. Происхождение живоговещества.

Гипотезы  происхождения  живого  вещества  на  Земле,  их  анализ  и  оценка.  Современные
гипотезы (курсивом в тексте выделен материал,  который подлежит изучению, но не включается в
Требования к уровню подготовки выпускников).

Происхождения  жизни  (А.И.  Опарин  И  Дж.  Холдейн).  Физико-химическая  эволюция  и
развитие биосферы. Этапы возникновения жизни на Земле. Этапы эволюции органического мира и ее
значение в развитии биосферы. Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы.
Тема 5. Биосфера как глобальнаябиосистема.

Функциональная неоднородность живого вещества. Особенности распределения биомассы на
Земле.  Круговороты  веществ  и  потоки  энергии  в  биосфере.  Биологический  круговорот  и  его
значение.  Биогеохимические  циклы  в  биосфере.  Биогенная  миграция  атомов.  Механизмы
устойчивости биосферы.
Тема 6. Условия жизни вбиосфере.

Среды жизни на Земле. Экологические факторы и их значение. Абиотические, биотические и
антропогенные  факторы:  Комплексное  действие  факторов  среды  на  организм.  Общие
закономерности влияния экологических факторов на организм. Закон оптимума. Закон минимума.
Биологические ритмы.  Фотопериодизм.
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Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью
человека. Проблема устойчивого развития биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в
развитии биосферы. Живой мир икультура.

Лабораторная работа № 3 «Условия жизни в биосфере»
1.Определение  пылевого  загрязнения  воздуха  в  помещении  и  на  улице.  Определение  химического

загрязнения атмосферного воздуха с помощьюбиоиндикаторов.
2.Определение загрязнения воды в водоеме. 
3.Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновыхмхов.

Экскурсия в природу: «Живой мир вокруг нас»

Раздел III. Биогеоценотический уровень организации жизни (26 часов) 
Тема 7. Природное сообщество как биогеоценоз иэкосистема

Биогеоценоз  как  часть  биосферы.  Биогеоценозы  как  структурные  компоненты  биосферы.
Понятия  «биогеоценоз»,  «биоценоз»  и  «экосистема».  Понятия  «экотоп»  и  «биотоп».  Строение  и
свойства биогеоценоза (экосистемы). Структура экосистемы. Пространственная и видовая структура
биогеоценоза. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Функциональные
компоненты экосистемы. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Системы «хищник-жертва» и
«паразит-  хозяин».  Пищевые  связи  в  экосистеме.  Экологические  ниши  и  жизненные  формы
организмов вбиогеоценозе.

Трофические  уровни.  Типы  пищевых  цепей.  Пирамиды  чисел.  Правила  экологической
пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии вбиогеоценозе.

Саморегуляция  в  экосистеме.  Устойчивость  и  динамика  экосистем.  Зарождение  и  смена
биогеоценозов.  Понятие  о  сукцессии.  Стадии  развития  биогеоценозов.  Суточные  и  сезонные
изменения вбиогеоценозе.
Тема 8. Многообразие биогеоценозов и ихзначение.

Водные  экосистемы  и  сухопутные  биогеоценозы.  ,Искусственные  биогеоценозы  —
агроэкосистемы  (агробиоценозы).  Сравнительная  характеристика  естественных  экосистем
иагроэкосистем.

Лабораторная  работа  №  4  «Приспособленность  организмов  к  совместной  жизни  в
биогеоценозе».

Исследование  черт  приспособленности  растений  и  животных  к  условиям  жизни  в  лесном
биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниши, сравнение особенностей организмов разных
ярусов.
Лабораторная работа № 5 «Свойства экосистем»

1. Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах. 
2. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).

Лабораторная работа № 6 «Оценка экологического состояния территории (парка, газона), 
прилегающей к школе»

1. Описание природного сообщества. 
2. Решение экологических задач на материалах своего региона.

Раздел IV. Популяционно-видовой уровень организации жизни (39часов)
Особенности популяционно-видового уровня жизни.

Тема 9. Вид ивидообразование.
Вид,  его характеристика и структура.  Критерии вида.  Популяция как структурная единица

вида и как форма его существования. Популяция как структурный компонент биогеоценозов. Типы
популяций.

Популяция  как  элементарная  единица  эволюции.  Понятие  о  генофонде  популяции.
Исследования  С.С.  Четверикова.  Понятнее  микроэволюции  и  образовании  видов.  Элементарные
факторы эволюции.  Движущие силы эволюции.  Естественный отбор -  главный движущий фактор
эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Видообразование -
процесс увеличения видов наЗемле.
Тема 10. Происхождение и этапы эволюциичеловека.

Место человека в системе живого мира. Понятия «гоминиды» и «понгиды». Предшественники
человека. Популяционная концепция происхождения человека. Этапы эволюции человека.  История
изучения  антропогенеза.  Особенности  эволюции  человека.  Человек  как  уникальный  вид  живой
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природы. Политипичный характер вида Человек разумный.  Расселение человека по земному шару.
Человеческие  расы  и  гипотезы  происхождения  рас.  Находки  палеолитического  человека  на
территории России.
Тема 11. Учение об эволюции и егозначение.

Развитие эволюционных идей в истории биологии. Значение работ К. Линнея, Ж-Б. Ламарка и
эволюционной теории Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в
формировании современной ее естественнонаучной картины мира.

Синтетическая теория эволюции. Основные закономерности эволюции. Результаты эволюции.
Формирование  приспособленности  к  среде  обитания.  Образование  новых  видов.  Способы
видообразования. Микро- и макро- эволюция.

Доказательства  эволюции  живой  природы.  Биогенетический  закон.  Закон  зародышевого
сходства.

Основные направления  эволюции:  ароморфоз,  идиоадаптация,  дегенерация  (А.Н Северцов,
И.И.  Шмальгаузен).  Причины  биологического  прогресса  и  биологического  регресса.  Основные
ароморфозы в эволюции растений и животных. Система живых организмов на Земле. Сохранение
многообразия видов - основа устойчивостибиосферы.
Тема 12. Сохранение биоразнообразия — насущная задача человечества.

Проблема сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих
видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов.
Лабораторная работа № 7 «Характеристики вида»

1.Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных растениях или гербарии и
коллекциях животных. 

2.Выявление морфологических признаков при описании разных видов рода традесканция (или
рода бегония,пеларгония).
Лабораторная работа № 8 «Значение искусственногоотбора»

1.Изучение  результатов  искусственного  отбора  —  разнообразия  сортов  растений  и  пород
животных. 

2.Выявление особенностей сорта у растений на примере сенполии (узамбарской фиалки) и
плодов яблони разных сортов.
Лабораторная работа № 9 «Выявление ароморфозов и идиоадаптации у организмов»

1.Выявление  ароморфозов  на  примере  комнатных  растений:  цветкового  и
папоротникообразного (бегония и нефролепис или др.). 

2.Выявление  идиоадаптации  у  насекомых  (коллекция)  или  растений  (виды  традесканции,
бегонии илидр.).

Экскурсии в природу: 1. Выявление способов размножения растений в природе. 2.Знакомство
с многообразием сортов растений и пород животных (селекционная станция или племенная ферма,
сельскохозяйственнаявыставка).

11 класс

Раздел V. Организменный уровень жизни (37 часов) 
Тема 13. Организм как биологическаясистема.

Одноклеточные  и  многоклеточные  организмы.  Ткани,  органы,  системы  органов,  их
взаимосвязь  как  основа  целостности  многоклеточного организма.  Гомеостаз.  Основные процессы
жизнедеятельности  одноклеточных  и  многоклеточных  организмов.  Типы  питания  и  способы
добывания  пищи  организмами:  гетеротрофы  (сапротрофы,  паразиты,  хищники)  и  автотрофы
(хемотрофы и фототрофы). Регуляция процессов жизнедеятельности организмов.
Тема 14. Размножение и развитие организмов.

Воспроизведение  организмов,  его  значение.  Типы  размножения.  Бесполое  и  половое
размножение, его значение. Оплодотворение и его значение. Внешнее и внутреннее оплодотворение у
животных.  Двойное  оплодотворение  у  цветковых  растений.  Жизненные  циклы  и  чередование
поколений.  Индивидуальное  развитие  многоклеточного  организма  (онтогенез).  Эмбриональное  и
постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушений развития организмов. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародышачеловека.
Тема 15. Основные закономерности наследования признаков.
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Наследственность  важное  свойство  организмов.  Генетика.  Истории  развития  генетики.
Методы  генетики.  Методы  изучения  наследственности  человека.  Генетическая  терминология  и
символика.  Основные  понятия  генетики.  Гены  и  признаки.  Закономерности  наследования,
установленные   Г.  Менделем,  их  цитологические  основы.  Моногибридное  и  дигибридное
скрещивание. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. Взаимодействие генов.
Теория  гена.  Развитие  знаний  о  генотипе.  Генотип  как  целостная  система.  Геном  человека.
Хромосомная теория наследственности.

Определение  пола.  Генетика  пола  и  наследование,  сцепленное  с  полом.  Наследственные
болезни,  их  профилактика.  Этические  аспекты  медицинской  генетики.  Основные  факторы,
формирующие  здоровье  человека.  Образ  жизни  и  здоровье  человека.  Роль  творчества  в  жизни
человека вобщества.
Тема 16. Основные закономерности изменчивости.

Изменчивость  признаков  организма  и  ее  типы  (наследственная  и  ненаследственная).
Закономерности  изменчивости.  Наследственная  изменчивость:  комбинативная  и  мутационная.
Модификационная изменчивость. Норма реакции. Мутации, их материальная основа — изменение
генов и хромосом.

Виды мутаций и их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты
среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеванийчеловека.
Тема 17. Селекция и биотехнология на службечеловечества.

Селекция  и  ее  задачи.  Вклад  Н.И.  Вавилова  в  развитие  селекции.  Учение  о  центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов наследственной
изменчивости.  Методы  селекции,  их  генетические  основы.  Особенности  селекции  растений,
животных имикроорганизмов.

Биотехнология,  ее  направления.  Этические  аспекты  применения  генных  технологий.
Этические  аспекты  развития  некоторых  исследований  в  биотехнологии  (клонирование  человека,
направленное изменениегенома).
Тема 18. Царство Вирусы, его разнообразие и значение.

Царство   неклеточных   организмов   -    вирусов,    их    разнообразие,    строение   и
функционирование   в   природе.   Вирусные заболевания.

Профилактика вирусных заболеваний.
Лабораторная работа № 10 «Свойства живых организмов»

1. Наблюдение  за  передвижением  животных:  инфузории-туфельки,  дождевого  червя,
улитки, аквариумной рыбки. 

2. Выявление поведенческих реакций животных на факторывнешнейсреды.
Лабораторная работа № 11 «Модификационная изменчивость»

1. Построение вариативной кривой (на примере размеров листьев). 
2. Построение вариативной кривой (на примере размеров плодов пастушьейсумки).

Лабораторная работа № 12  «Вирусные заболевания растений» (на примере культурных растений
(гербарий) и по справочной литературе).

Раздел VI. Клеточный уровень организации жизни (34часа).
Тема 19. Строение живойклетки.

Цитология  -  наука  о  клетке.  Методы  изучения  клетки.  М.  Шлейден  и  Т.  Шванн  -
основоположники клеточной теории. Основные положения клеточной теории. Основные положения
современного учения о клетке. Многообразие клеток и тканей. Строение клеток и внутриклеточных
образований.  Основные части клетки.  Поверхностный комплекс клетки,  его строение и  функции.
Цитоплазма,  её  органоиды;  их  строение   и  функции.  Ядро,  его  строение  функции.  Взаимосвязи
строения и функций частей и органоидов клетки. Хромосомы, их химический состав, структура и
функции.  Значение  видового  постоянства  числа,  формы  и  размеров  хромосом.  Гомологичные  и
негомологичные хромосомы.  Особенности клеток прокариот и  эукариот. Гипотезы возникновения
эукариотическойклетки.

Тема 20. Процессы жизнедеятельностиклетки.
Деление клетки: митоз и мейоз. Подготовка клетки к делению. Клеточный цикл. Интерфаза

имитоз.
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Фазы  митоза.  Мейоз  и  его  фазы.  Сходство  и  различие  митоза  и  мейоза.  Значение
митоза  и  мейоза.  Соматические  и  половые клетки.

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом вклетках.
Развитие  половых  клеток  у  растений  и  животных.  Клетка  -  основная  структурная  и

функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов. Клетка
- единица роста и развития организмов. Специализация клеток, образование тканей. Многообразие
клеток и ткани. Гармония, природосообразность и управление в живой клетке. Научное познание и
проблема целесообразности в природе.

Лабораторная  работа.  № 13  «Изучение  строения  клетки»  (на  примере  одноклеточных и
многоклеточныхорганизмов)

1. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии, водоросли, носток) и эукариот (растения,
животного,  гриба).  2.  Сравнение  строения  клеток  одноклеточного и  многоклеточного организмов
(хламидомонада, листа элодеи, эпидермисалука).

Лабораторная работа № 14 «Изучение свойств клетки»
1.  Исследование  фаз  митоза  на  примере  микропрепарата  клеток  кончика  корня.  2.

Исследование  проницаемости  растительных  и  животных  клеток.  3.  Наблюдение  плазмолиза  и
деплазмолиза в клетках эпидермисалука.

Раздел VII. Молекулярный уровень организации жизни (31часа) 
Тема 21. Молекулярный состав живыхклеток.

Органические и неорганические вещества в клетке. Химическая организация клетки. Макро- и
микроэлементы. Их роль в клетке. Основные биополимерные молекулы живой материи. Особенности
строения молекул органических веществ: белков, углеводов, липидов,  нуклеиновых кислот. Белки и
нуклеиновые кислоты, взаимосвязь их строения и функций, значение в клетке. Химический состав
хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя наследственной информации. Репликация ДНК.
Тема 22. Химические процессы в молекулярныхсистемах.

Биосинтез  в  живых  клетках.  Матричное  воспроизводство  белков.  Фотосинтез,  его  роль  в
природе.  Световые  и  темновые  реакции  фотосинтеза.  Хемосинтез  и  его  роль  в  природе.
Молекулярные  процессы  расщепления  веществ  в  элементарных  биосистемах.  Стадии
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как
регуляторов биомолекулярных процессов. Сходство химического состава молекул живых систем как
доказательство  родства  разных организмов.  Роль  естественных и  искусственных  биополимеров  в
окружающей среде.
Тема 23. Время экологическойкультуры.

Химическое  загрязнение  окружающей  среды  как  глобальная  экологическая  проблема.
Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Гуманистическое сознание и благоговение
перед жизнью. Экологическая культура - важная задачачеловечества.
Лабораторная работа № 15 «Органические вещества клетки»
1.Выявление  активности  процесса  фотосинтеза  с  помощью  пероксида  водорода  и  фермента
каталазы, содержащейся в клетках зелёных 12 растений. 
2.Обнаружение органических веществ (крахмала, белков, жира) в тканях растений.

Экскурсии в природу. 1. Весенние явления в природе. 2. Биологическое разнообразие в вашем
регионе.

Заключение:  обобщение  знаний  о  разнообразии  жизни,  представленной  биосистемами
различных уровней сложности. Задачи биологии на XXI век.

Данная программа является непосредственным продолжением программы по биологии 6 - 9
классов.  Программа  для  10-11  классов  представляет  содержание  курса  «Общая  биология»  как
материал более высокого уровня обучения. Раскрытие учебного содержания проводится по разделам
и темам,  характеризующим особенности свойств живой природы на разных уровнях организации
жизни, в том числе рассматривают структурные уровни:

в 10 классе – биосферный, биогеоценотический,популяционно-видовой;
в  11  классе  –  организменный,  клеточный,  молекулярный.  Это  определило  общее

содержаниекурса. 
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