
Управление образования Администрации города Воткинска Удмуртской Республики 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22 имени А.С. Макаренко» 

города Воткинска Удмуртской Республики 

 

 

 

 

П Р И К А З 

 

от 31 августа 2021 года №185-ос 

 

 

Об утверждении рабочих программ 

 

Для обеспечения учебного процесса в соответствии с учебным планом на 2021-

2022 учебный год и на основании заключения по результатам согласования рабочих 

программ с учебной частью, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить для реализации учебно-воспитательного процесса в 2020-2021 

учебном году следующие учебные программы педагогических работников школы: 

 рабочие программы предметов обязательной части учебного плана 

(Приложение 1); 

 рабочие программы предметов и курсов, части формируемой 

образовательной организацией учебного плана (Приложение 1); 

 индивидуальные адаптированные рабочие программы обучающихся с ОВЗ 

(Приложение 2).  

 

2. Педагогам школы осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

содержанием  рабочих программ, утвержденных данным приказом. 

 

3. Чупраковой Г.Н., заместителю директора по УВР осуществлять контроль за 

реализацией рабочих программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №22  В.А. Викулов 
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Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), фундаментального 

ядра среднего общего образования, и примерной образовательной программы. Рабочая программа 

учебного предмета (далее – учебная программа) – является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа реализуется посредством использования авторских программ и учебников: 

Биология. 10-11 классы. Учеб. для общеобразоват. организаций. Агафонова И.Б., СивоглазовВ.И. 

Биология 10 кл. Базовый и углубленный уровни.М.:Дрофа, 2019 Агафонова И.Б., Сивоглазов 

В.И.Биология 11кл. Базовый и углубленный уровни.М.:Дрофа, 2019 

Для реализации данной программы могут применяться дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение. Используемые образовательные платформы (сайты): Лекта, 

ЯКласс, Интернетурок, РЭШ 

 

Курс биологии в средней школе направлен на формировании у обучающихся знаний о живой 

природе, её отличительных признаках уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. В основе курса лежит концентрическая система изучения, при которой сведения о 

биологических системах формируются на базе знаний учащихся, полученных ими из 

систематических и заключительного разделов биологического образования основной школы. 

Учитывая то, что учащиеся средней школы уже имеют начальную общебиологическую подготовку, в 

материал программы вошли сведения, дополняющие и развивающие их знания о живой природе как 

наиболее сложной форме движения материи и способствующие формированию естественно - 

научной картины мира. 

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и неклеточных форм 

жизни, расширяются представления о самовоспроизведении организмов, генетических законах 

наследственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов организмов, 

полученных человеком в селекции. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

Программа по биологии определяет цели изучения биологии в средней школе, содержание тем 

курса, дает распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых практических 

и лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты 

обучения биологии. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 

популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные 

решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 
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Программа предмета «Биология» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе нормативных 

и правовых документов: 

 Закон «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-ФЗ, с дополнениями от 29.07.2017 

№216-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказомМОиН РФ от 17.05.2012 

№413 (с изменениями от 29.06.2017 №613). 

 «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями 

от 08.05.2019 №233). 

 Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно- 

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся (Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

24.11.2011 №МД-1552/03). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов». 

 Программа разработана для организации образовательного процесса в очной форме 

обучения, с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также для обучения по индивидуальным планам, обучающихся на дому. 

 Учебный план и годовой календарный график МБОУ СОШ №22. 

 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Цели биологического образования в средней школе формулируются на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях. Реализация целей осуществляется в 

соответствии с требованиями к результатам освоения содержания курса биологии. На 

метопредметном уровне и формируются универсальные учебные действия: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные и личностные. 

 В основе формирования глобальных целей биологического образования лежат их социальная 

обусловленность, идея рассмотрения биологии как источника формирования у учащихся 

научного мировоззрения, идея системной организации живой природы, интеграция 

естественнонаучного и гуманитарного знания. 

 Глобальными выступают следующие цели биологического образования: 

 - социализация личности ученика посредством освоения практического и духовного опыта 

взаимодействия человечества с природой. Эта цель согласуется с идеалом воспитания 

личности, способной жить в гармонии с обществом и природой. Ключевую роль в достижении 

этой цели играет 

 развитие экологического сознания личности, когда происходит понимание сущности 

природных закономерностей и причин противоречий и конфликтов в системе «природа— 

общество»; 

 - приобщение к культуре познания на основе формирования ценностных отношений и 

ориентаций, отражающих объективную целостность и ценность природы, науки и 

образования; 

 - ориентация в системе моральных норм и ценностей на основе развития у школьников 

познавательного, эмоционального и эстетического восприятия природы; 
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 - развитие познавательных мотивов и потребностей школьников в биологическом 

образовании; интереса к учебной и исследовательской деятельности; способностей к 

проявлению гуманистической позиции в общении с природой и людьми; 

 - овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 - формирование научного мировоззрения на основе интеграции знаний о природе и обществе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс биологии как учебный предмет выполняет ряд функций. Кроме традиционных – 

обучающей, развивающей и воспитательной, в настоящее время выполняет такие, как 

мировоззренческая, культуротворческая, интегративная, экологическая. 

 Мировоззренческая функция биологического образования связана с формированием у 

учащихся научного мировоззрения как системы взглядов, отношений, идеалов, убеждений, 

определяющих направление и характер деятельности в реальной действительности. В данной 

программе заложены основы для развития у школьников глобально ориентированного 

мировоззрения, при котором акцент переносится на понимание эволюционного развития 

живой и неживой природы в их взаимосвязи, на осознание места и роли человека в природе. 

 Культуротворческая функция биологического образования проявляется в формировании у 

школьников культуры, в том числе её экологической составляющей, посредством передачи 

социального опыта и культуры человечества в сфере взаимодействия с природой. Программа 

ориентирует учащихся на многосторонность познания мира на основе усвоения 

универсальных культурных ценностей прошлого и настоящего. Эта функция реализуется в 

создании условий для осмысления учащимися взаимосвязи человека и природы, понимания 

природы как абсолютной ценности и как объекта материально-производственной 

деятельности людей. 

 Интегративная функция биологического образования проявляется в синтезе и интеграции 

естественнонаучных и гуманитарных знаний. При отборе содержания авторы программы 

исходили из принципа «нового синтеза» — синтеза всех знаний человечества о природе, в том 

числе знаний по сохранению здоровья человека, охране и оптимизации природной среды. 

Интеграция всех элементов содержания курса биологии — знаний, видов деятельности, 

ценностей, а также интеграция биологических знаний с другими естественнонаучными 

знаниями является основой для формирования у учащихся универсальных учебных действий, 

где ведущую роль играют познавательная деятельность и соответственно познавательные 

учебные действия. 

 Экологическая функция биологического образования проявляется в формировании ценностно- 

ориентационных видов деятельности, экологической культуры обучающихся. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

предусматривает изучение курса биологии в средней школе как составной части предметной области 

«Естественнонаучные предметы». 

Биология в средней школе базовый и углубленный уровень (б/у) изучается с 10 по 11 классы. 

Общее число часов по учебному плану-68/204 часа. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

10 класс: 34/102 часа; 

11 класс: 34/102 часов. 

 

Базовый уровень 

 

Класс Количество 
часов в год 

Практическая 
часть 

Экскурсии Контроль 

10 34 2  2 
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11 34 2  2 
 

Углубленный уровень 

 

Класс 
Количество 
часов в год 

Практическая 
часть 

Экскурсии Контроль 

10 102 14  6 

11 102 18  3 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

Цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражают: 

1) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) формирование гражданской позиции личности как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
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3) формирование готовности к служению Отечеству, его защите; 

4) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способности противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) формирование принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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14) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Личностными результатами в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя становятся: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; – неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 формирование гражданственности, гражданской позиции активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

 формирование готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
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 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;

 формирование готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

 В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:

 формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

 формирование принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.

 В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре:

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

 формирование экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.

 В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни:

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; – положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства).

 В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений:

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, – 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов;

 – готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;
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 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;

 – готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.

 В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся:

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности.

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные   результаты   отражают: 

 формирование умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 формирование умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;

 формирование владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;

 формирование готовности и способности к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

 формирование умения использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности;

 формирование умения определять назначение и функции различных социальных 
институтов;

 формирование умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

 формирование владения языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

 формирование владения навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Кроме того, метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия, освоив которые выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

Познавательные универсальные учебные действия, освоив которые выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия, освоив которые выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Биология (углубленный уровень). Требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) формирование системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) формирование умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 
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5) формирование убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; – 

устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; – делать выводы об 

изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; – характеризовать основные этапы 

онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; – 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и 

штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; – составлять схемы переноса веществ 

и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; – 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 
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– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит биология как учебный предмет. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное 

место в формировании научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

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

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение 

биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно- 

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: 

- применение полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских 

задач в измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные 

знания; 

- овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и 

грамотного оформления полученных результатов; 

- развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой 

природе. 
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Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

На углубленном уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

 

10 класс, базовый уровень 

 

Название раздела 
Количество 
часов 

Изучаемые понятия 

 
Биология как 

наука. Методы 

научного познания. 

 

 
3 

Биология как комплексная наука. Современные направления в 

биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение 

законов физики и химии в живой природе. Синтез естественно- 

научного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Практическое значение биологических 
знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Клетка. 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. 

Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. 

Клеточная теория в свете современных данных о строении и 

функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и 

органоиды клетки. Строение и функции биологических 

мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. 

Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. 

Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи 

вирусных инфекций и меры профилактики вирусных 

заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций 

обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах 

энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. 

Генетический код, его свойства. 

 

 

 

 

 

 

 
Организм. 

 

 

 

 

 

 

 
18 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и 

пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, 

раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. 

Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды 

оплодотворения у животных. Способы размножения у 

растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп 

организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины 

нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. 

Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. 

Вероятностный характер законов генетики. Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. 
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  Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 
наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. 

Репродуктивное здоровье человека. Наследственные 

заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 

для медицины, этические аспекты в области медицинской 

генетики. 

Резервное время 2  

Итого: 34  

 

 

10 класс, углубленный уровень 

 

Название раздела 
Количество 
часов 

Изучаемые понятия 

 

 

 

 

 
Биология как 

наука. Методы 

научного познания. 

 

 

 

 

 

 
3 

Биология как комплексная наука. Современные направления в 

биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение 

законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественно-научного и социогуманитарного знания на 

современном этапе развития цивилизации. Практическое 

значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Основные принципы организации и функционирования 

биологических систем. Биологические системы разных 

уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Методы научного 

познания органического мира. Экспериментальные методы в 

биологии, статистическая обработка данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Клетка. 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и 

микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в 

живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие 

о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции 

углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции 

белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые 

кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, 

функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, 

функции. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. 

Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. 

Клеточная теория в свете современных данных о строении и 

функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и 

органоиды клетки. Строение и функции биологических 

мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. 
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  Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. 

Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи 

вирусных инфекций и меры профилактики вирусных 

заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций 

обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах 

энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. 

Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о 

гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез 

белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и 

процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, 

геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов 

в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение 

митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, 

значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле 

организмов. Формирование половых клеток у цветковых 

растений и позвоночных животных. Регуляция деления 

клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. 
Стволовые клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организм. 
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Особенности одноклеточных, колониальных и 

многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, органов, 

систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и 

пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, 

раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. 

Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды 

оплодотворения у животных. Способы размножения у 

растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп 

организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины 

нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы 

генетики. Генетические терминология и символика. Генотип и 

фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Генетические основы индивидуального развития. 

Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. 

Репродуктивное здоровье человека. Наследственные 
заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 
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  для медицины, этические аспекты в области медицинской 

генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма 

реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. 

Наследственная изменчивость. Виды наследственной 

изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. 

Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических 

заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных 

и центры происхождения культурных растений. Методы 

селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и 

его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, 

отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, 

клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 
инженерия. Биобезопасность. 

Резервное время   

Итого:   

 

11 класс, базовый уровень 

 

Название раздела 
Количество 
часов 

Изучаемые понятия 

 
 

Теория эволюции 

 
 

4 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и 

Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
биогеографические, молекулярно-генетические. 

 

 

 

 

 

 
Вид 

 

 

 

 

 

 
10 

Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция 

как форма существования вида и как элементарная единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая 

шкала. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные 

этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в 

эволюции растений и животных. Вымирание видов и его 

причины. 

Современные представления о происхождении человека. 

Систематическое положение человека. Эволюция человека. 

Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

 

 
Экосистема 

 

 
20 

Экологические факторы и закономерности их влияния на 

организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). 

Приспособления организмов к действию экологических 

факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие 

экологических факторов. Экологическая ниша. 
Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. 



18  

  Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. 

Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем 

разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. 
Агроценозы, их особенности. 

Итого: 34  

 

 

11 класс, углубленный уровень 

 

Название раздела 
Количество 
часов 

Изучаемые понятия 

 

 

 

Возникновение и 

развитие 

эволюционной 

биологии. 

 

 

 

 

 
16 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и 

Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие 

представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как 

форма существования вида и как элементарная единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение 

Харди–Вайнберга. 

 

 

 

 
Механизмы 

эволюции 

 

 

 

 

 
32 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, 

дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной 

теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к 

среде обитания как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к 

классификации организмов. 

 

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

 
 

5 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая 

шкала. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные 

этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в 

эволюции растений и животных. Вымирание видов и его 
причины. 

Возникновение 

человека – 

антропогенез 

 
10 

Современные представления о происхождении человека. 

Систематическое положение человека. Эволюция человека. 

Факторы эволюции человека. Расы человека, их 
происхождение и единство. 

 
 

Экосистема 

 
 

39 

Экологические факторы и закономерности их влияния на 

организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). 

Приспособления организмов к действию экологических 

факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие 

экологических факторов. Экологическая ниша. 
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  Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. 
Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. 

Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем 

разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. 

Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. 

Закономерности существования биосферы. Компоненты 

биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. 

Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на 

биосферу. Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные 

проблемы биологии. 

Итого: 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

Календарно-тематическое планирование 10 класс, базовый уровень (34 часа) 

Название раздела/ 

Название темы урока 

или форма и  тема 
контроля 

 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1. Биология как наука. 3 ч 

1. Краткая история 

развития биологии. 

2. Методы исследования. 

3.Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни 

организации  живой 

материи. 

 

 

3 

Овладение научной терминологией, способность 

различать понятийный смысл. 

Изучить методы научного познания. 

Глава 2. Клетка 11 ч 

4.Методы цитологии. 

Клеточная  теория. 

Химический состав 

клетки. 

 
 

11 

Овладение научной терминологией, способность 

различать понятийный смысл. 

Овладение умением характеризовать содержание 

клеточной теории. 
Овладение умением сравнивать химический состав 
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5.Минеральные вещества 

в клетке. 

 живой и неживой природы. 
Делать выводы на основе сравнения. 

Овладение умением выделять существенные 

признаки органических веществ клетки, 

устанавливать взаимосвязи строения и функций 

молекул углеводов и липидов, белков и 

нуклеиновых кислот в клетке 

Овладение умением приготовления 

микропрепаратов клеток растений, умением 

описывать клетки растений 

Овладение умением выделять существенные 

признаки клеток эукариот и прокариот. 

Выделять существенные признаки строения 

клетки. Различать на таблицах и микропрепаратах 

части и органоиды клетки. Понимать организацию 

биологической мембраны и различать виды 

транспорта веществ через неё. Характеризовать 

процессы эндо- и экзоцитоза. Устанавливать связь 

между строением и функциями мембранных и 

немембранных органелл клетки. 

Обосновывать взаимосвязь между пластическим и 

энергетическим обменами. Сравнивать процессы 

пластического и нергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов. 

Устанавливать связь между строением молекул 

ДНК и РНК и выполняемыми ими функциями. 

Представлять принципы записи, хранения, 

воспроизведения, передачи и реализации 

генетической информации в живых системах. 

Решать задачи на определение последовательности 

нуклеотидов ДНК и мРНК, антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в молекулах 

белков, применяя знания о принципе 

комплементарности, реакциях матричного синтеза 

и генетическом коде. Иметь представление о 

способах передачи вирусных инфекций и мерах 

профилактики вирусных заболеваний. 

6.Органические 

вещества в клетке. 

7.Строение клетки. 

8.Неклеточные формы 

жизни. 

9.Обмен веществ и 

энергии в клетке. 

10.Питание клетки. 

Фотосинтез. Хемосинтез. 

11.Генетический код. 

Транскрипция. 

12.Регуляция 

транскрипции и 

трансляции в клетке и 

организме. 

13. Обобщение по теме: 

Основы цитологии. 

14. Контрольная работа 

Глава 3. Организм 18 ч 

15.История развития  Овладение научной терминологией, способность 

генетики. Методы.  различать понятийный смысл. 

Моногибридное  Распознавать живые организмы на рисунках, 

скрещивание.  таблицах, выделять характерные для них признаки 

16.Практическая  Оценивать роль, которую сыграли законы 

работа: «Множественные  наследования, открытые Грегором Менделем, в 

аллели, скрещивание »  развитии генетики, селекции и медицины. 

17.Дигибридное 
скрещивание. 

18 
Объяснять, при каких условиях выполняются 
законы Менделя. Объяснять причины и 

18.Хромосомная теория  закономерности наследования заболеваний, 

наследственности.  сцепленных с полом. Составлять схемы 

19.Цитоплазматическая  скрещивания. Планировать и проводить 

наследственность. Пол.  генетические эксперименты. Решать генетические 

20.Практическая  задачи. 

работа: «Решение  Объяснять, как возникают новые признаки или их 

элементарных  новые сочетания. Объяснять важнейшие различия 
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генетических задач»  наследственной и ненаследственной изменчивости. 

21.Практическая Различать особенности наследования соматических 

работа: «Решение и генеративных мутаций. Объяснять, какие 

элементарных преимущества для исследования родства разных 

генетических задач» видов имеет митохондриальная ДНК по сравнению 

22.Изменчивость. с ядерной. Строить вариационную кривую 

Мутации. изменчивости изучаемого признака. 

23.Причины мутация. Объяснять основные закономерности 

24.Анализ и оценка функционирования генов в ходе индивидуального 

этических аспектов развития. Рассчитывать вероятность появления в 

развития некоторых потомстве наследственных болезней   исходя из 

исследований в пенетрантности генов, ответственных за развитие 

биотехнологии. болезни. Объяснять биологический смысл 

25.Методы исследования запрограммированных перестроек генома. 

генетики. Объяснять, в каких областях человеческой 

26.Генетика и здоровье. деятельности используются химерные и 

27.Проблемы трансгенные организмы. Предлагать гипотезы на 

генетической основании предложенной информации о 

безопасности . результатах биологических экспериментов. 

28.Контрольная работа Объяснять, в чём заключаются особенности 

29.Митоз. Амитоз. организменного уровня организации жизни, а 

30.Мейоз. также одноклеточных, многоклеточных и 

31.Половое и   бесполое колониальных организмов. Сравнивать 

размножение. особенности разных способов размножения 

32.Оплодотворение. организмов. Характеризовать основные этапы 

33.Онтогенез. онтогенеза. Определять, какой набор хромосом 

Эмбриональный о содержится в клетках растений основных отделов 

постэмбриональный на разных этапах жизненного цикла. Изображать 

периоды. циклы развития организмов в виде схем. Решать 

34. Семинар задачи на подсчёт хромосом в клетках 
 многоклеточных организмов в разных фазах 
 митотического цикла. Готовить и описывать 
 микропрепараты клеток   представителей   разных 
 царств (бактерий, инфузорий, лука и др.) 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс, углубленный уровень (102 часа ) 
 

 
№ 

п/п 

Наименование глав, 

разделов и тем 

Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

1. Введение. Определять значение биологических знаний в 

современной жизни. Оценивать роль 
биологической науки в обществе. 

3 
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2. Раздел 1. Биологические 

системы: клетка, организм. 
Глава 1. Молекулы и клетки. 

Выявлять существенные признаки строения 

клеток организмов разных царств живой 

природы. Оценивать роль воды и других 

60 

 

17 

  неорганических веществ в  

  жизнедеятельности летки. Изображать  

  принципиальное строение аминокислот и  

  пептидной связи. Характеризовать строение и  

  функции белков. Устанавливать связь между  

  строением молекул углеводов и  

  выполняемыми ими функциями.  

  Устанавливать связь между строением  

  молекул   липидов   и   выполняемыми ими  

 
Глава 2. Клеточные 

структуры и их функции. 

функциями. Изображать  принципиальное 

строение нуклеотидов и фосфодиэфирной 
связи. Характеризовать строение  и функции 

7 

  нуклеиновых кислот.  

  Выделять существенные признаки строения  

  клетки. Различать на таблицах и  

  
Глава 3. Обеспечение клеток 

энергией. 

микропрепаратах части и органоиды клетки. 

Понимать организацию биологической 

мембраны   и   различать   виды   транспорта 
веществ через неё. Характеризовать процессы 

7 

  
Глава 4. Наследственная 

информация и реализация ее 

в клетке. 

эндо- и экзоцитоза. Устанавливать связь 

между строением и функциями мембранных 

и немембранных органелл клетки. 

Обосновывать взаимосвязь между 

пластическим и энергетическим обменами. 

14 

  Сравнивать процессы пластического и  

  нергетического обменов, происходящих в  

  клетках живых организмов.  

  Устанавливать связь между строением  

  молекул ДНК и РНК и выполняемыми ими  

  функциями. Представлять принципы записи, 15 
  хранения, воспроизведения, передачи и  

  реализации генетической информации в  

  живых системах. Решать задачи на  

 Глава 5. Индивидуальное определение последовательности нуклеотидов  

 развитие и размножение ДНК и мРНК, антикодонов тРНК,  

 организмов. последовательности аминокислот в молекулах  

  белков, применяя знания о принципе  

  комплементарности, реакциях матричного  

  синтеза и генетическом коде. Иметь  

  представление о способах передачи вирусных  

  инфекций и мерах профилактики вирусных  

  заболеваний.  

  Оцениватьперспективы генной и клеточной  

  инженерии.  

  Объяснять, в чём заключаются особенности  

  организменного уровня организации жизни, а  

  также одноклеточных, многоклеточных и  

  колониальных организмов. Сравнивать  

  особенности разных способов размножения  
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  организмов. Характеризовать основные этапы 

онтогенеза. Определять, какой набор 

хромосом содержится в клетках растений 

основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла. Изображать циклы 

развития организмов в виде схем. Решать 

задачи на подсчёт хромосом в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах 

митотического цикла. Готовить и описывать 

микропрепараты клеток представителей 

разных царств (бактерий, инфузорий, лука и 
др.) 

 

3. Раздел 2. Основные 

закономерности 

наследственности  и 

изменчивости. 

Глава 6. Основные 

закономерности явлений 

наследственности. 

Оценивать роль, которую сыграли законы 

наследования, открытые Грегором Менделем, в 

развитии генетики, селекции и медицины. 

Объяснять, при каких условиях выполняются 

законы Менделя. Объяснять причины и 

закономерности наследования 
заболеваний,      сцепленных      с 

39 

18 

  полом. Составлять схемы скрещивания. 
Планировать и проводить генетические 9 

  эксперименты. Решать генетические задачи.  

 
Глава 7. Основные 

закономерности явлений 

изменчивости. 

Объяснять, как возникают новые признаки или 

их новые сочетания. Объяснять важнейшие 

различия наследственной и ненаследственной 

изменчивости. Различать особенности 

 

  наследования соматических и генеративных 
мутаций. Объяснять, какие преимущества для 

5 

  исследования   родства   разных видов имеет  

  митохондриальная ДНК по сравнению с  

 
Глава 8. Генетические 

основы индивидуального 

развития. 

ядерной. Строить вариационную кривую 

изменчивости  изучаемого признака. 

Объяснять основные закономерности 

функционирования генов  в ходе 

 

  индивидуального развития. Рассчитывать  

  вероятность появления в потомстве 
наследственных болезней исходя из 

7 

  пенетрантности генов, ответственных за  

  развитие болезни. Объяснять биологический  

  смысл запрограммированных перестроек  

 Глава 9. Генетика человека. генома. Объяснять, в каких областях 
человеческой деятельности используются 

 

  химерные и трансгенные организмы.  

  Предлагать гипотезы на основании  

  предложенной информации о результатах  

  биологических экспериментов.  

  Раскрывать причины наследственных и  

  врождённых заболеваний, объяснять  

  возможность и необходимость их  

  предупреждения, а также некоторые способы  

  их лечения. Оценивать роль современных  

  методов изучения генетики человека в  

  установлении причин наследственных и  
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  врождённых заболеваний. Сравнивать 

генетические, цитологические, физические и 

секвенсовые карты. Объяснять опасность 

близкородственных браков. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс, углубленный уровень (102 часа ) 

 

№ 

п/п 

Наименование глав, 

разделов и тем 

Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

1. Раздел 3. Эволюция. Характеризовать научные взгляды Ж. Кювье, К. 63 
 Глава 10. Возникновение и Линнея и Ж.-Б. Ламарка. Оценивать роль теории 16 
 развитие эволюционной эволюции Ч. Дарвина в формировании  

 биологии. Свидетельства современной научной картины мира.  

 эволюции. Характеризовать данные, свидетельствующие  

  об эволюции. Объяснять, как учёные  

  устанавливают родственные отношения между  

  видами, используя методы молекулярной  

  биологии.  

 Глава 11. Механизмы Характеризовать основные критерии вида. 32 
 эволюции. Характеризовать популяцию как элементарную  

  единицу эволюции. Вычислять частоты аллелей и  

  генотипов в популяциях на основе уравнения  

  Харди — Вайнберга. Характеризовать факторы  

  (движущие силы) эволюции. Оценивать  

  относительную роль дрейфа генов и отбора в  

  эволюции популяций. Различать формы  

  естественного отбора. Объяснять роль  

  естественного отбора в возникновении адаптаций.  

  Различать разные типы видообразования.  

  Характеризовать основные направления  

 Глава 12. Возникновение и эволюции. Характеризовать гипотезы 5 
 развитие жизни на Земле. происхождения жизни на Земле. Оценивать роль  

  биологии в формировании современных  

  представлений о возникновении жизни на Земле.  

  Объяснять методы датировки событий прошлого.  

  Перечислять ключевые эволюционные события в  

  истории развития жизни. Объяснять причины  

  вымирания видов.  

 Глава 13. Возникновение и 

развитие человека – 

антропогенез. 

Характеризовать систематическое положение 

человека. 

Характеризовать основные этапы антропогенеза. 

10 

  Объяснять роль биологических и социальных  

  факторов в эволюции человека.  

 Раздел 4. Экосистема. 

Глава 14. Организмы и 
окружающая среда. 

Характеризовать организмы и популяции по их 

отношению к экологическим факторам. 

Анализировать структуру и динамику популяций. 

Определять жизненные стратегии видов. 

39 

8 
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  Характеризовать экологические ниши и 

определять жизненные формы видов. 

 

Глава 15. Сообщества и 

экосистемы. 

Характеризовать сообщества живых организмов и 

экосистемы по их основным параметрам. 

Выделять основные функциональные блоки в 

экосистемах. Составлять схемы трофических 

сетей. Выявлять виды, важные для сукцессий. 

Выявлять последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, 

предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы. 

10 

Глава 16. Биосфера. 
Характеризовать биосферу как уникальную 

экосистему. Оценивать роль живых организмов в 

перераспределении потоков вещества и энергии. 

Характеризовать разнообразие экосистем. 

Оценивать характер перестройки экосистем, 

связанный с деятельностью человека. 

Характеризовать концепцию устойчивого 

развития. 

12 

Глава 17. Биологические 

основы охраны природы. 

Оценивать возможности поддержания 

биологического разнообразия на популяционно- 
9 

 видовом, генетическом и экосистемном уровнях.  

 Характеризовать основные методы  

 биологического мониторинга. Выделять  

 перспективные биологические индикаторы.  

 Характеризовать возможности применения  

 достижений биологии для решения  

 природоохранных проблем.  

 

 

5. Условия реализации учебного предмета 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета предполагает наличие учебного кабинета биологии (32 

посадочных места). 

Технические средства обучения: проектор, ПК, экран, световые микроскопы. 
Мультимедийные средства обучения: презентации к уроку; компакт-диск «Уроки биологии». 

Демонстрационные средства: комплекты таблиц «Общая биология». 

Натуральные объекты 

 набор микропрепаратов по разделу «Общая биология»;

Приборы и лабораторное оборудование 
 лупы, световые микроскопы;

 иглы препаровальные;

 пинцеты;

 стекла предметные и покровные;

 фильтровальная бумага;

 пипетки;

 пробирки;

 зажим пробирочный;

 мензурки, лабораторные стаканы, колбы;

 спиртовки лабораторные

Средства на печатной основе 

 демонстрационные печатные таблицы;
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 динамические пособия: деление и рост клеток; систематические категории; «Биосинтез 

белка», «Митоз», «Мейоз», «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание»,

«Наследование групп крови», «Наследование резус фактора»; 

 таблицы по общей биологии.

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

2. http://www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

3. http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования 

4. http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/search - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

6. http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека. 

7.  http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернет по 

биологии. 

8. http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии. 

9.  http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm - Телекоммуникационные викторины по биологии - 

экологии на сервере Воронежского университета. 

10. http://bio.1september.ru/ - Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии». 

11.  http://college.ru/biology/ - Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 

учебник по биологии, On-line тесты. 

12.  http://www.informika.ru/text/database/biology/ - Электронный учебник, большой список 

Интернет-ресурсов. 

13.  http://kenunen.boom.ru/ - Членистоногие - Фотографии нескольких видов бабочек, стрекоз и 

пауков. 

14.  http://www.herba.msu.ru/russian/index.html - ботанический сервер Московского университета. 

Цифровая коллекция изображений различных растений. 

15. http://www.lichenfield.com/ - Сведения и базы данных о лишайниках. Статьи и книги. 

16. http://www.school.ecologia.ru/ - Школа Юннатов. Проект посвящен всем, кто любит природу и 

стремится понять ее. 

17. http://www.rdb.or.id/ - Каталог исчезающих и редких пернатых юго-восточной Азии. 

Изображения птиц каждого вида и краткие сведения о них: предполагаемая численность и 

распределение по странам региона. 

18.  http://school.holm.ru/predmet/bio/ - Школьный мир. Биология. Ссылки на Ресурсы Интернет в 

области биологии. К сожалению, не все ссылки работают. 

19.  http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/ - бесплатные обучающие программы 

по биологии. 

20.  http://nrc.edu.ru/est/r4/ - биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском Государственном Открытом университете. 

21.  http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/index.htm - Тематический сайт о жуках, а также об 

ученых и любителях, изучающих жуков. 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.km.ru/education
http://school-collection.edu.ru/catalog/search
http://biology.asvu.ru/
http://window.edu.ru/window/
http://www.5ballov.ru/test
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://kenunen.boom.ru/
http://www.herba.msu.ru/russian/index.html
http://www.lichenfield.com/
http://www.school.ecologia.ru/
http://www.rdb.or.id/
http://school.holm.ru/predmet/bio/
http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/index.htm
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22.  http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России (проект Экологического центра 

МГУ им М.В. Ломоносова) 

23.  http://www.kozlenkoa.narod.ru/ - Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии, химии, другим предметам. 

24. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm - Каталог ссылок на образовательные ресурсы 

Интернета по разделу "Биология". 

25.  http://www.bril2002.narod.ru/biology.html - Биология для школьников. Краткая, компактная, 

но достаточно подробная информация по разделам: Общая биология, Ботаника, Зоология, 

Человек. 

26. http://nasekomie.h10.ru/index.html - О насекомых для школьников - описание 

27. основных видов, рисунки на nasekomie.h10.ru 

28. http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии. 

29.  http://learnbiology.narod.ru/ - Сетевой ресурс биология в Интернете на learnbiology.narod.ru 

Включает статьи, ссылки, ботанические и зоологические сайты. 

30. http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm - электронный учебник по биологии 
педагогических идей (план проведения недели биологии в школе). 

31. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - тестирование On-line по биологии для учащихся 5-11классов. 

32. Другие интернет- ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

http://nature.ok.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://nasekomie.h10.ru/index.html
http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html
http://learnbiology.narod.ru/
http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm
http://www.kokch.kts.ru/cdo/

