
 
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Биология» 10-11 кл (углубленный уровень) разработана на 

основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

2. «Федерального государственного стандарта основного общего образования» (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»);  

3. Программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы (профильный 

уровень) В.В. Пасечник, М.: Дрофа, 2014. 

4. Положения «Порядок разработки, утверждения, реализации рабочих программ педагогических работников 

и внесения в них изменений МБОУ Школа №10 «Успех» г. о. Самара, утверждённого приказом  директора 

МБОУ Школы №10 «Успех» г. о. Самара № 38-од от 18.03.2016 г.  

5. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования», с 

изменениями, внесенными приказом №766 Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 года. 

Реализуется на основе учебников: 

1. Биология. Общая биология. 10-11 класс Авторы: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В. М.: Дрофа, 2019. - 367 с. 

 
Цели рабочей программы по предмету «Биология»: 

 • планирование, организация и управление учебным процессом по предмету 

 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  

 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; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного организма, 

биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 



 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Задачи: 

 устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

 экологическими проблемами человечества;  

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты;  

 анализировать и использовать биологическую информацию; 

 пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способностеи в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; 

 проводить экспериментальные исследования, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 этических норм при проведении биологических исследований; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; 

Место предмета «Биология» в учебном плане: 

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации и учебным планом  образовательной организации МБОУ Школа №10 «Успех» г.о. Самара рабочая 

программа реализуется в объеме – 204 ч: 

10 класс – 3 ч в неделю (102 часа) 

11 класс – 3 час в неделю (102 часа) 

 
Планируемые результаты освоения предмета «Биология» 

10 класс 

Личностные результаты: 

– 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; 

– 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; 

–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; 

– мировоззрение, соответствующее 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; 

– экологическая культура, бережное 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; 

Метапредметные результаты: 

– 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; 

– 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. 

– 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. 



 

– 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: 

Обучающийся  научится:  

· выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

· аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека с 

окружающей средой родства человека с животными; 

· аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

· аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

· объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

· выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

· различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

· сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины  

мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь естественными науками: биологией, физикой,  

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими  



 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических  

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснить результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулирование гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и  

окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на  

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов  

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к  

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого  

развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных  

источников; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы  

и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической  

деятельности человека; 

-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека. 

- 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 связь строения и функций основных биологических макромолекул, их  

роль в процессах клеточного метаболизма; 

- Делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в  

случае изменения последовательности нуклеотидов; 

- Обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обмена; 



 

- Сравнивать разные способы размножения организмов; 

- Характеризовать основные этапы онтогенеза; 

- Раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер  

предупреждения таких заболеваний; 

- Выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной  

изменчивости;  

Выпускник получит возможность научиться: 

На базовом уровне 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой  

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении  

утопающего, кровотечениях; 

- информацию о строении и жизнедеятельности человека анализировать и оценивать  

ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к  

собственному здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию  

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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. 

- Организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельности по  

биологии, выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать  

необходимую информацию; 

- 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; 

11 класс 

Личностные результаты: 

– 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; 

– 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; 

–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; 

– мировоззрение, соответствующее 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; 

– экологическая культура, бережное 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; 

Метапредметные результаты: 

– 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; 

– 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. 

– 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. 

– 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: 

Обучающийся  научится:  

-обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,  

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

-приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков,  

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

-распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на  

схематических изображениях; 

-устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать  

многообразие клеток; 

-классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких  

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

-объяснять причины наследственных заболеваний; 

-выявлять изменчивость у организмов; 

-объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

-сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

-оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных  

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной  

деятельности и решении практических задач; 

-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 



 

выводы на основании представленных данных; 

 - оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической  

деятельности человека и в собственной жизни; 

-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

-объяснять последствия влияния мутагенов; 

-объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

- характеризовать факторы эволюции; 

- Характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую  

категорию и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойства экосистем; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме, 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;  

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее  

объяснять. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим факторам, процессам, явлениям,  

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о  

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их  

возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту  

первой, и-РНК (м-РНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках,  

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для  

многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы  

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя  

биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме  

родословной, применяя законы наследственности; 

-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), законы  

наследственности, закономерности изменчивости; 

-характеризовать современные направления в развитии биологии; 



 

-описывать их возможное использование в практической деятельности. 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать  

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных  

биологических объектов и целых природных сообществ. 

- 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 который лежит биология как учебный предмет. 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета «Биология » 

10 класс 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в биологию  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной 

картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, 

географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей, гипотез  в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  

Объект изучения биологии – биологические системы. Понятие о системе. Общие признаки 

биологических систем. Уровни организации живого: молекулярно-генетический, органоидно-

клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический (экосистемный), биосферный. 

Методы познания живой природы. 

РАЗДЕЛ 2 

Основы цитологии  

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и 

изучения клетки. Работы Р.Гука, А.Левенгука, К.Бер, Р.Вирхов. Основные положения клеточной теории 

Т.Шванна, М.Шлейдена. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и 

функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности 

клетки. Органические вещества:  углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и 

роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты 

клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. 

Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 



 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. 

Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его 

значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетический код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование  и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки.  

Лабораторные и практические работы 

Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических клеток. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 

Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 

Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

 

РАЗДЕЛ 3  

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Организм – единое целое. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь, как основа целостности 

организма. Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Автотрофы. 

Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и 

роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация 

клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. 

Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие 



 

зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. 

Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

РАЗДЕЛ 4 

Основы генетики  

История развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики как науки. Работы 

Н.К.Кольцова, Н.И.Вавилова, А.Н.Белозерского. Значение генетики. Закономерности наследования 

признаков, выявленные Г.Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. 

Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т.Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. 

Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении 

признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и 

геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные фактор. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная изменчивость. 

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. 

Изучение фенотипов растений. Решение генетических задач. 

РАЗДЕЛ 5 

Генетика человека  

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические 

данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические 

болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и 

социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. 



 

Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и 

перспективы. 

Практическая работа 

Составление родословных. 

Содержание тем учебного курса «Биология» 

11 класс 

 

РАЗДЕЛ 6 

Основы учения об эволюции  

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка.  

Жизнь и труды Ч.Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина.  

Формирование синтетической теории эволюции. Работы С.Четверикова и И.Шмальгаузена. 

Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и 

молекулярные свидетельства эволюции. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость.  

Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди—Вайнберга. Мутации как  

источник генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях.  

Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор— 

направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор.  

Адаптация—результат естественного отбора. 

Миграции как фактор эволюции. Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. 

Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. Микро- и макроэволюция. Генетические и 

онтогенетические основы эволюции. Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая 

дегенерация. Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо 

жизни — результат эволюции. 

 

Практическая часть. Знакомство с коллекциями ископаемых останков. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как  

доказательство их родства  

Решение задач по популяционной генетике. Сравнительная характеристика искусственного и 

естественного отбора. Сравнительная характеристика форм естественного отбора. Сравнительная 

характеристика способов видообразования. 

Сравнительная характеристика путей и направлений эволюции. Выявление 

ароморфозов, идиоадаптаций, приспособлений к среде обитания у организмов. 

Моделирование естественного отбора. Наблюдение и описание особей вида по морфологическому 

критерию. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

 

Демонстрации. 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых  

растений и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы;  

доказательства эволюции органического мира. Палеонтологические коллекции. 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции;  

движущий и стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у  

организмов (кактусов, орхидей, морских млекопитающих и т.д.); образование новых видов в 

природе; географическое и экологическое видообразование; формы эволюции—дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; пути эволюции—ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация; основные 

ароморфозы в эволюции растений и животных; эволюцию растительного и животного мира. 

РАЗДЕЛ 7 

Селекция и биотехнология  

Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. Центры  

происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных и центры их  

одомашнивания. Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 



 

Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование цитоплазматической  

мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений.  

Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции. 

Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. Применение  

генной инженерии в селекции. Крупномасштабная селекция животных. Успехи селекции. 

Практическая часть. Выявление признаков организмов разных сортов и пород, анализ 

происхождения. 

Демонстрации. 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции; селекцию растений и  

животных; успехи селекции; исследования в области биотехнологии. 

 

РАЗДЕЛ 8 

Возникновение и развитие человека—антропогенез  

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, этологические, 

цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков 

человека. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. Биологические факторы эволюции человека. 

Социальные факторы эволюции человека — мышление, речь, орудийная деятельность. Роль 

социальной среды в формировании человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и 

социальных факторов в эволюции человека. Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в 

формировании расовых  

признаков. Критика расистских теорий. 

Практическая часть. Выявление сходства человека и человекообразных обезьян. 

Выявление признаков человеческих рас, анализ происхождения. 

Демонстрации. 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека  (австралопитек,  

неандерталец, кроманьонец); орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца  

(экспозиции местного краеведческого музея). Палеолитическое искусство (репродукции  

произведений первобытных художников). 

 

РАЗДЕЛ 9 

Основы экологии  

Экология как наука. Среды обитания. Экологические факторы. Толерантность. 

Лимитирующие факторы. Закон минимума. Местообитание. Экологическая ниша. 

Экологическое взаимодействие. Нейтрализм. Аменсализм. Комменсализм. Прото- 

кооперация. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. Паразитизм. Конкуренция. 

Конкурентные взаимодействия. Демографические показатели популяции: обилие, 

плотность, рождаемость, смертность. Возрастная структура. Динамика популяции. 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Искусственные экосистемы. 

Агробиоценоз. Структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. 

Консументы. Редуценты. Детрит. Круговорот веществ в экосистеме. Биогенные 

элементы. Экологические пирамиды. Пирамида биомассы. Пирамида численности. 

Сукцессия. Общее дыхание сообщества. Природные ресурсы. Экологическое сознание. 

Практическая часть. Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем 

Выявление приспособлений у организмов к влиянию различных экологических факторов. 

Решение задач и упражнений. Решение экологических задач и упражнений. Описание экосистем 

своей местности. Выяснение изменений в экосистемах на биологических моделях. 

Экскурсия: Изучение экосистемы. 

Демонстрации. 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние на  

организмы. 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические уровни  

экосистемы; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые отношения;  

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; сукцессии.  Динамические  



 

пособия «Типичные биоценозы», «Агроценозы». 

Раздел 10 

Эволюция биосферы и человек 

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Орга- нический мир как результат 

эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в 

эволюции органического мира. Основные направления эволюции различных групп растений 

и животных. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. 

Международные и национальные программы оздоровления природной среды. 

 

Демонстрации. 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; круговороты углерода, 

азота, фосфора и кислорода. 

Резерв  3 часа 

 

     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (204 ч) 

№ раздел Кол-во часов 

10 КЛАСС (34 уч.н.\ 3час в неделю) 

1 Введение в биологию  

 

6 

2 Основы цитологии  

 

41 

3 Размножение и индивидуальное развитие организмов 

(18 часов) 

 

18 

4 Основы генетики 

 

25 

5 Генетика человека  

Резерв времени  8 часов 

 

12 

Итого за 10 класс учебных часов 

 

102 

11 КЛАСС  (34 уч.н.\ 3 часа в неделю) 

1 Основы учения об эволюции  
 

28 

2 Селекция и биотехнология  
 

13 

3 Возникновение и развитие человека—антропогенез 
 

11 

4 Основы экологии 
 

32 

5 Эволюция биосферы и человек  18 

Итого за 11 класс учебных часов 

 

 

 

102 
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