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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета: Биология разработана на основе 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного 17.05.2012 г. приказ № 413, с изменениями  (Приказ 

Минобрнауки РФ от 29.06.2017г).  

2.  Основной общеобразовательной программы среднего общего образования МОУ 

«СОШ №27» г. Сыктывкара. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 

Предметная область учебного предмета: естественные науки. 

 

Цели изучения биологии в средней школе 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

 Изучение 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Биология» в учебном плане 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа № 27» г. Сыктывкара  выделено 68 часа на  период обучения 

 



Класс Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных  недель 

10 34 1 34 

11 34 1 34 

Программа позволяет обеспечить реализацию воспитательного потенциала урока 

(РПВ МОУ "СОШ №27" г. Сыктывкара, модули «Школьный урок» и "Профориентация") 

через превращение знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы 

с воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, 

связанным с открытиями и изобретениями, через сопровождение к выбору профессии. 

 

1. Планируемые  результаты освоения ООП 

1.1   Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:      

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, , инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества ,готовность к участию в общественной жизни; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  



– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение 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.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки,  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 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.  

Личностные результаты 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) 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– 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 проблем; 



– 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. 

Личностные результаты 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. 

 

I.2.  Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

-  Регулятивные универсальные учебные действия 

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; 

– 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 

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 

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. 

 



I.3. Предметные результаты на базовом уровне  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 



– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

(для многоклеточных организмов); 



– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

2. Содержание учебного предмета  

Биология как комплекс наук о живой природе 

– Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

– Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 

– Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

– Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

– Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

– Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке. 

– Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 

и половые клетки.  

Организм 

– Организм — единое целое. 

– Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

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

и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 



развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

– Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

– Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

– Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

– Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 

– Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

– Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

Развитие жизни на Земле 

– Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле.  

– Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

– Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

– Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

– Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 



– Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

– Перспективы развития биологических наук. 

 

3.Тематическое планирование 10 кл. 

 

Разделы Ключевые 

воспитательн

ые аспекты  

Темы Виды учебных действий 

Биология 

как 

комплекс 

наук о 

живой 

природе 

  

2 часа 

 

 

       

установление 

доверительны

х отношений 

между 

учителем и 

учениками,  

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизация 

их 

познавательн

ой 

деятельности 

через 

использовани

е программ-

тренажеров, 

мультимедий

ных 

презентаций, 

обучающих 

сайтов, 

онлайн-

уроков; 
включение в 

урок игровых 

процедур,  

знакомство 

обучающихся 

с основами 

профессий, 

связанных с 

биологией 

 

Биология как 

комплексная наука, 

методы научного 

познания, 

используемые в 

биологии. 

Современные 

направления в 

биологии. Роль 

биологии в 

формировании 

современной научной 

картины мира, 

практическое 

значение 

биологических 

знаний. 

Биологические 

системы как предмет 

изучения биологии.  

 

Характеризовать «Общую биологию» 

как учебный предмет об основных 

законах жизни на всех уровнях ее 

организации; объяснять роль биологии 

в формировании научного 

мировоззрения и вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

называть науки, пограничные с 

биологией; формулировать задачи 

общей биологии; характеризовать 

различные виды живых организмов; 

обосновывать значение 

биологического разнообразия для 

устойчивого развития природы и 

общества на Земле; определять 

основные свойства живого; определять 

универсальные признаки живых 

объектов, отличать их от тел неживой 

природы; называть отличительные 

признаки живых объектов от неживых; 

определять существенные признаки 

природных биологических систем, их 

процессы, зависимость от внешней 

среды, способность к эволюции; 

определять и сравнивать между собой 

существенные признаки 

биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на 

разных уровнях организации жизни; 

умение характеризовать биосистемы 

разных структурных уровней 

организации жизни;  

планировать и проводить 



эксперименты, объяснять результаты и 

их значение; определять виды 

растений и животных; перечислять 

уровни организации живой материи; 

приводить примеры биологических 

объектов на разных уровнях 

организации; анализировать 

взаимосвязь уровней организации 

материи; рассматривать примеры 

значения биологии в современном 

обществе 

Структурн

ые и 

функцион

альные 

основы 

жизни 

 

17 часов 

 

применение 

на уроке 

интерактивны

х форм 

работы 

учащихся: 

интеллектуал

ьных игр, 

стимулирующ

их 

познавательн

ую 

мотивацию 

школьников 

(брейн-ринг, 

викторина, 

квест, квиз); 

которые дают 

учащимся 

возможность 

приобрести 

опыт ведения 

конструктивн

ого диалога в 

атмосфере 

интеллектуал

ьных, 

нравственных 

и 

эстетических 

переживаний, 

групповой 

работы или 

работы в 

парах, с 

целью 

обучения 

командной 

работе и 

Молекулярны

е основы жизни. 

Неорганические 

вещества, их 

значение. 

Органические 

вещества (углеводы, 

липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, 

АТФ) и их значение.  

Биополимеры. 

Другие органические 

вещества клетки. 

Нанотехнологии в 

биологии. 

Цитология, 

методы цитологии.  

Роль клеточной 

теории в становлении 

современной 

естественно-научной 

картины мира.  

Клетки 

прокариот и эукариот. 

Основные части и 

органоиды клетки, их 

функции.  

Л.р.№ 1 

Сравнение строения 

клеток растений, 

животных, грибов и 

бактерий. 

        Вирусы – 

неклеточная форма 

жизни, меры 

профилактики 

вирусных 

заболеваний. 

Жизнедеятель

Характеризовать особенности 

молекулярного уровня организации  

жизни; называть структурные 

элементы молекулярного уровня  

жизни; характеризовать биологические 

функции важнейших макромолекул; 

называть основные процессы 

молекулярного уровня жизни. 

Оценивать взаимосвязь биосистем 

молекулярного и клеточного уровней 

жизни; на конкретных примерах; 

характеризовать значение 

молекулярного уровня жизни в 

биосфере, называть неорганические 

вещества клетки; характеризовать 

значение воды в живой клетке; 

называть органические вещества 

клетки; раскрывать значение 

углеводов в живой клетке; 

характеризовать многообразие 

липидов и их значение в клетке; 

объяснять строение молекул белка как 

полимерных соединений, состоящих 

из аминокислот; характеризовать 

структуру молекулы ДНК; называть 

имена ученых, установивших ее; 

обсуждать механизм и биологическое 

значение репликации ДНК; объяснять 

значение матричной функции цепей 

ДНК; характеризовать структуру 

молекул РНК; определять понятие 

«биосинтез»; характеризовать общую 

схему фотосинтеза и его результат; 

называть условия протекания и 



взаимодейств

ию с другими 

детьми, 

распределени

ю ролей, 

рефлексией 

вклада 

каждого в 

общий 

результат; 

инициирован

ие и 

поддержка 

исследовател

ьской 

деятельности 

школьников в 

рамках 

реализации 

ими 

индивидуальн

ых и 

групповых 

исследовател

ьских 

проектов, что 

дает 

школьникам 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятель

ного решения 

теоретическо

й проблемы, 

навык 

генерировани

я и 

оформления 

собственных 

идей, навык 

уважительног

о отношения 

к чужим 

идеям, 

оформленным 

в работах 

других 

исследовател

ей, навык 

публичного 

выступления 

ность клетки. 

Пластический обмен. 

Фотосинтез, 

хемосинтез.  

Биосинтез 

белка.    

Энергетический 

обмен. Хранение, 

передача и реализация 

наследственной 

информации в клетке. 

Генетический код. 

Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных 

веществ на процессы 

в клетке. 

Клеточный 

цикл: интерфаза и 

деление. Митоз, его 

значение. 

Л.р.№2 Наблюдение 

митоза в клетках 

кончика корешка 

лука на готовых 

микропрепаратах. 

Мейоз, его 

значение.  

 Соматические 

и половые клетки. 

Л.р. № 3 Изучение 

строения половых 

клеток на готовых 

микропрепаратах. 

Контроль знаний по 

разделу: 

Структурные и 

функциональные 

основы жизни 

 

локализацию световой фазы 

фотосинтеза, объяснять ее значение; 

называть условия протекания и 

локализацию темновой фазы 

фотосинтеза, объяснять ее значение; 

характеризовать фотосинтез как 

пластическую составляющую обмена 

веществ в хлорофиллоносной клетке; 

объяснять понятие «генетический 

код», называть свойства генетического 

кода; характеризовать процесс 

транскрипции генетической 

информации; характеризовать процесс 

трансляции и особенности его 

протекания; объяснять роль рибосом в 

биосинтезе белка; называть формы 

молекул РНК, участвующих в 

биосинтезе белка; объяснять понятия 

«кодон», «антикодон»; давать общую 

характеристику синтеза белковой 

молекулы на рибосоме; моделировать 

состав белковых молекул по кодонам; 

определять понятие «биологическое 

окисление» («клеточное дыхание»);  

раскрывать особенности анаэробного 

окисления в клетке (гликолиза) как 

этапа клеточного дыхания; 

характеризовать брожение как способ 

бескислородного получения энергии; 

объяснять особенности протекания и 

локализации кислородного этапа 

клеточного дыхания; характеризовать 

его результат и биологическое 

значение; характеризовать энергетику 

полного биологического окисления и 

его этапов; определять регуляторы 

физиологических процессов в клетке; 

обобщать знания об уровнях 

организации живой материи; 

определять значение биологических 

знаний  в жизни 

Определять понятие «клетка»; 

характеризовать особенности 

клеточного уровня организации 

жизни, объяснять его взаимосвязь с 



перед 

аудиторией, 

аргументиров

ания и 

отстаивания 

своей точки 

зрения, 

воспри

ятие 

ценностей 

через подбор 

соответствую

щих текстов 

для чтения, 

задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

молекулярным и организменным 

уровнями; называть структурные 

компоненты клетки; приводить 

доказательства того, что клетка 

является живой системой — 

биосистемой; характеризовать 

важнейшие события, предшествующие 

появлению жизни на Земле; 

характеризовать свойства первичных 

клеток; называть этапы эволюции 

клетки; аргументировать 

преимущества эукариотической 

клетки в эволюции жизни; 

характеризовать многообразие клеток 

в живом мире; называть основное 

отличие клетки эукариот от клетки 

прокариот; называть отличительные 

признаки растительной и животной 

клеток; называть и характеризовать 

части клетки; различать постоянные и 

непостоянные компоненты клетки; 

различать понятия «части клетки» и 

«органоиды клетки»; характеризовать 

строение и значение клеточного ядра; 

раскрывать значение  хроматина в 

ядре клетки; объяснять взаимосвязь 

между понятиями «хроматин» и 

«хромосома»; характеризовать 

строение и свойства цитоплазмы 

клетки; 

называть органоиды и включения 

цитоплазмы; характеризовать значение 

размножения клетки; определять 

понятия «клеточный цикл», «митоз», 

«интерфаза»; называть и 

характеризовать этапы клеточного 

цикла; характеризовать основной 

признак интерфазной клетки. 

объяснять биологическое значение 

интерфазы; определять понятия 

«кариокинез» и «цитокинез»; 

характеризовать стадии клеточного 

деления (фазы М); объяснять 

биологическое значение митоза; 

определять понятие «мейоз»; 



различать понятия «сперматогенез» и 

«оогенез»; называть и характеризовать 

женские и мужские половые клетки, 

диплоидные и гаплоидные клетки 

организмов; характеризовать периоды 

формирования женских и мужских 

половых  клеток; описывать этапы 

формирования сперматозоидов; 

называть основное различие процессов 

сперматогенеза и оогенеза; объяснять 

структуру и свойства хроматина; 

характеризовать роль ДНК и белков в 

составе хроматина; объяснять 

значение компактизации 

(спирализации) хромосом; обсуждать 

способность хромосом к удвоению 

(самовоспроизведению); называть 

главную функцию хромосом, 

аргументировать причины отнесения 

вирусов к живым организмам; 

характеризовать отличительные 

особенности строения и размножения 

вирусов; объяснять механизм 

проникновения вируса в клетку; 

использовать информационные 

ресурсы для подготовки докладов, 

рефератов, сообщений о вирусах — 

возбудителях заболеваний растений, 

животных, человека; приводить 

конкретные примеры вирусных 

эпидемий в истории человечества; 

называть вирусные заболевания 

животных и растений, оценивать 

приносимый ими ущерб сельскому 

хозяйству; определять понятия 

«бактериофаг», «эпидемия», 

«пандемия», «ВИЧ», «СПИД»; 

анализировать строение вириона ВИЧ 

и механизм инфицирования им клеток 

хозяина; обосновывать соблюдение 

мер профилактики вирусных 

заболеваний; называть меры 

профилактики СПИДа; 

характеризовать достижения 

вирусологии в настоящее время 



Организм 

 

15 часов 

 

знакомство 

обучающихся 

с основами 

профессий, 

связанных с 

биологией, 

восприятие 

ценностей 

через подбор 

соответствую

щих текстов 

для чтения, 

задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе, 

организация и 

проведение 

интегрирован

ных уроков 

технических 

и 

гуманитарны

х наук, 

способствую

щих 

формировани

ю у 

школьников 

целостной 

картины 

мира, 

пониманию 

связей между 

явлениями в 

природе, 

обществе и 

мире в целом, 

включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

детей к 

получению 

знаний (игра-

эксперимент, 

игра-

Организм — 

единое целое. 

Жизнедеятельность 

организма. Регуляция 

функций организма, 

гомеостаз.  

Размножение 

организмов 

(бесполое и половое). 

Способы 

размножения у 

растений и животных. 

Индивидуальное 

развитие организма 

(онтогенез). Причины 

нарушений развития.  

Репродуктивно

е здоровье человека; 

последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических 

веществ на 

эмбриональное 

развитие человека.      

Жизненные циклы 

разных групп 

организмов. 

Контроль 

знаний по теме: 

Размножение 

организмов 

Генетика, 

методы генетики. 

Генетическая 

терминология и 

символика.  

Законы 

наследственности 

Г. Менделя. Пр. р. № 

1 Составление 

элементарных схем 

скрещивания. 

Хромосомная 

теория 

наследственности. 

Определение пола. 

Сцепленное с полом 

наследование.  

П.р.р. № 2 

Решение 

генетических задач. 

         Генетика 

Характеризовать структурные 

элементы и основные процессы 

организменного уровня жизни; 

приводить конкретные примеры 

проявления свойств жизни на 

организменном уровне; сравнивать  

особенности  организменного уровня 

жизни с особенностями биосферного и 

биогеоценотического уровней; 

определять понятие «организм»; 

характеризовать организм как 

биосистему; называть существенные 

признаки биосистемы «организм»; 

характеризовать процессы регуляции 

растительного и животного организма; 

определять понятие «ткань»; 

различать типы тканей растений и 

животных; приводить примеры 

специализации тканей и органов у 

растений, грибов и животных; 

характеризовать значение обмена 

веществ; сравнивать результаты 

процессов ассимиляции и 

диссимиляции; называть и кратко 

характеризовать системы органов 

животного организма; 

аргументировать необходимость 

питания для организмов; называть 

типы питания организмов и 

иллюстрировать их примерами; 

характеризовать размножение 

организмов как их 

самовоспроизведение; называть 

основные типы размножения; 

приводить конкретные примеры 

разных форм бесполого размножения 

у растений и животных; оценивать 

значение бесполого размножения для 

природы и для  человека; 

характеризовать биологическое 

значение полового размножения и 

оплодотворения; объяснять свойства 

зиготы; объяснять сущность 

кроссинговера; определять понятие 

«пол», раскрывать механизм 



демонстрация

, игра-

состязание), 

налаживанию 

позитивных 

межличностн

ых 

отношений в 

классе, 

помогают 

установлению 

доброжелател

ьной 

атмосферы; 

организация 

шефства 

(наставничест

ва) 

мотивированн

ых 

обучающихся 

над их 

слабоуспеваю

щими 

одноклассник

ами, дающего 

школьникам 

социально 

значимый 

опыт 

сотрудничест

ва и взаимной 

помощи 
 

 

человека. 

Наследственные 

заболевания человека 

и их предупреждение. 

Этические аспекты в 

области медицинской 

генетики.  

Генотип и 

среда. 

Ненаследственная 

изменчивость. 

Наследственная 

изменчивость. 

Мутагены, их влияние 

на здоровье человека.  

Доместикация 

и селекция. Методы 

селекции. 

Биотехнология, ее 

направления и 

перспективы 

развития. 

Биобезопасность. 

Промежуточна

я аттестация  

 

определения пола у млекопитающих и 

человека; сравнивать половые 

хромосомы (X и Y) по объему 

генетической информации и объяснять 

биологическую роль X-хромосомы. 

Характеризовать особенности 

наследования признаков, сцепленных с 

полом, приводить примеры; 

определять понятие «кариотип»; 

оценивать роль изучения кариотипа 

человека в медицинских 

исследованиях; характеризовать 

причины наследственных болезней и 

мультифакторных заболеваний, 

приводить их примеры; 

аргументировать необходимость 

профилактики наследственных 

заболеваний как основного средства 

их предупреждения; называть меры 

профилактики наследственных 

заболеваний человека; обосновывать 

необходимость медико-генетического 

консультирования; характеризовать 

роль генотипа в поддержании 

физического и психического здоровья 

человека; раскрывать сущность 

современных методов гибридизации: 

молекулярной гибридизации , 

мутагенеза и полиплоидии; 

характеризовать явление гетерозиса и 

приводить его примеры 

 

 
Перечень лабораторных и практических работ 

 

Л. р. № 1 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Л.р. № 2 Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

Л.р. № 3 Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Пр. р. № 1 Составление элементарных схем скрещивания. 

Пр.р. № 2 Решение генетических задач. 

 

Количество контрольных работ – 2  

 

 

 



3 Тематическое планирование 11 кл.  

 

 

Разделы Ключевые 

воспитательны

е аспекты 

Темы Виды учебных действий 

Теория 

эволюц

ии 

12 

часов  

 

 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизация их 

познавательной 

деятельности 

через 

использование 

программ-

тренажеров, 

мультимедийн

ых 

презентаций, 

обучающих 

сайтов, онлайн-

уроков, 

примене

ние на уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующи

х 

познавательну

ю мотивацию 

школьников ; 

дискуссий, 

которые дают 

учащимся 

возможность 

приобрести 

опыт ведения 

конструктивно

го диалога в 

атмосфере 

интеллектуальн

ых, 

нравственных 

и эстетических 

переживаний, 

Развитие 

эволюционных идей, 

эволюционная теория 

Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория 

эволюции. 

 Свидетельства 

эволюции живой природы.    

Микроэволюция  

   Макроэволюция.  

Вид, его критерии 

Л.р. № 1 Сравнение 

видов по 

морфологическому 

критерию. 

 Популяция – 

элементарная единица 

эволюции.  

Движущие силы 

эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. 

Направления эволюции.  

Многообразие 

организмов как результат 

эволюции. Принципы 

классификации, 

систематика.  

Контроль знаний 

по разделу: Теория 

эволюции 

 

Определять понятие «вид»; 

характеризовать критерии вида и его 

свойства как биосистемы; выявлять и 

сравнивать свойства разных видов 

одного рода на примерах организмов 

своей местности; объяснять значение 

репродуктивного критерия в 

сохранении генетических свойств 

вида; характеризовать популяцию 

как структурную единицу вида; 

определять понятие «популяция»; 

объяснять понятия «жизненное 

пространство популяции», 

«численность популяции», 

«плотность популяции»; раскрывать 

особенности популяции как 

генетической системы; объяснять 

термины «особь», «генотип», 

«генофонд»; сравнивать формы 

естественного отбора, способы 

видообразования; объяснять процесс 

появления новых видов 

(видообразование); характеризовать 

вид и популяцию как биосистемы; 

определять популяцию как 

генетическую систему; 

анализировать и оценивать роль 

популяции в процессе эволюции; 

характеризовать основные идеи 

эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, 

выявлять ошибочные представления 

данного ученого и объяснять 

причины их возникновения; 

характеризовать эволюционную 

теорию Ч. Дарвина; излагать  

историю развития эволюционных 

идей; объяснять сущность 

современной теории эволюции; 

устанавливать движущие силы 



групповой 

работы или 

работы в парах, 

с целью 

обучения 

командной 

работе и 

взаимодействи

ю с другими 

детьми, 

распределению 

ролей, 

рефлексией 

вклада каждого 

в общий 

результат 

эволюции, ее пути и направления; 

называть основные закономерности и 

результаты эволюции; 

характеризовать систему живых 

организмов как результат эволюции 

на Земле; характеризовать 

закономерности эволюции, объяснять 

роль естественного отбора в 

процессах эволюции, приводить 

примеры прогрессивного усложнения 

форм жизни; характеризовать 

крупные группы (таксоны) эукариот; 

определять существенные признаки 

популяционно-видового уровня 

организации жизни, характеризовать 

компоненты, процессы, организацию 

и значение данного структурного 

уровня жизни, сравнивать между 

собой различные структурные 

уровни организации жизни 

Развити

е жизни 

на 

Земле 

6 

 часов  

 

     

организация 

шефства 

мотивированны

х обучающихся 

над их 

слабоуспевающ

ими 

одноклассника

ми, дающего 

школьникам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи, 

инициирование 

и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников в 

рамках 

реализации 

ими 

индивидуальны

х и групповых 

исследовательс

ких проектов, 

что дает 

Гипотезы 

происхождения жизни на 

Земле.  

Основные этапы 

эволюции органического 

мира на Земле.  

Современные 

представления о 

происхождении 

человека. Эволюция 

человека (антропогенез). 

 Движущие силы 

антропогенеза.  

Расы человека, их 

происхождение и 

единство. 
Контроль знаний по 

разделу: Развитие жизни 

на Земле 

 

 характеризовать особенности и 

этапы происхождения уникального 

вида на Земле — Человек разумный; 

определять место человека в системе 

живого мира; анализировать и 

сравнивать гипотезы о 

происхождении человека 

современного вида; называть ранних 

предков человека; выявлять сходство 

и различия человека и животных; 

называть основные стадии процесса 

становления человека современного 

типа; называть прогрессивные 

особенности представителей вида 

Человек разумный по сравнению с 

другими представителями рода 

Человек; характеризовать общую 

закономерность эволюции человека; 

объяснять единство человеческих 

рас; 



школьникам 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельно

го решения 

теоретической 

проблемы, 

навык 

генерирования 

и оформления 

собственных 

идей, навык 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным 

в работах 

других 

исследователей

,навык 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументирова

ния и 

отстаивания 

своей точки 

Органи

зм и 

окружа

ющая 

среда 

 16 

часов 

       

 

      

подготовка к 

осознанному 

выбору 

будущей 

профессии 

восприятие 

ценностей 

через подбор 

соответствующ

их текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе, анализ 

поступков 

людей, историй 

судеб, 

комментарии к 

происходящим 

в мире 

событиям 

Приспособления 

организмов к действию 

экологических 

факторов. 

 Л.р.№ 2 

Выявление 

приспособлений 

организмов к влиянию 

различных 

экологических 

факторов. 

           Биогеоценоз. 

Экосистема. 

Разнообразие экосистем.  

Взаимоотношения 

популяций разных видов в 

экосистеме.  

Круговорот веществ и 

поток энергии в 

экосистеме.  

Устойчивость и динамика 

экосистем.  

Последствия влияния 

Характеризовать строение и свойства 

биогеоценоза как природного  

явления; определять биогеоценоз как 

биосистему и экосистему; 

раскрывать учение о биогеоценозе и 

об экосистеме; называть основные 

свойства и значение 

биогеоценотического структурного 

уровня организации живой материи в 

природе; раскрывать структуру и 

строение биогеоценоза; 

характеризовать значение ярусного 

строения биогеоценоза; объяснять 

основные механизмы устойчивости 

биогеоценоза; сравнивать 

устойчивость естественных 

экосистем с агроэкосистемами; 

объяснять роль биогеоценозов в 

эволюции живых организмов; 

составлять схемы цепей питания в 



 деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как 

основа устойчивости 

экосистемы. 

Л.р. № 3 Изучение 

и описание экосистем 

своей местности. 

Структура 

биосферы.Закономерност

и существования 

биосферы.    Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные 

антропогенные 

изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы 

развития биологических 

наук. 

Промежуточная 

аттестация 

 

экосистемах; описывать процесс 

смены биогеоценозов; приводить 

примеры сукцессий; выявлять 

антропогенные изменения в 

биогеоценозах; называть пути 

сохранения устойчивости 

биогеоценозов; решать практические 

задачи; характеризовать сущность 

экологических законов, оценивать 

противоре- чие, возникающее между 

потребностями человека и ресурсами  

природы 

Характеризовать биосферу как 

биосистему и экосистему; 

рассматривать биосферу как особый 

структурный уровень организации 

жизни; называть этапы становления и 

развития биосферы в истории Земли; 

раскрывать особенности учения В. И. 

Вернадского о биосфере; объяснять 

происхождение и роль живого 

вещества в существовании биосферы; 

объяснять сущность круговорота 

веществ и потока энергии в 

биосфере; характеризовать и 

сравнивать гипотезы происхождения 

жизни на  Земле; раскрывать 

сущность эволюции биосферы и 

называть её этапы; анализировать и 

объяснять роль человека как фактора 

развития биосферы; называть и 

характеризовать среды жизни на 

Земле как условия обитания 

организмов;  

 определять и классифицировать 

экологические факторы среды 

обитания живых организмов; 

анализировать и оценивать вклад 

В.И. Вернадского в развитие науки  о 

Земле и в естественнонаучную 

картину мира; применять 

метапредметные умения 

анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы и 

заключения, пользоваться аппаратом 



ориентировки учебника; применять 

умения самостоятельно находить 

биологическую информацию в 

разных источниках (тексте учебника, 

дополнительной литературе, 

интернет-ресурсах); приводить 

доказательства (аргументация) 

единства живой и неживой природы, 

взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов и 

экосистем для устойчивости 

биосферы; характеризовать признаки 

устойчивости биосферы, объяснять 

механизмы устойчивости биосферы; 

выявлять приспособительные 

признаки организмов, обитающих в 

условиях определённой среды жизни, 

и объяснять их значение; сравнивать 

различные объекты и явления 

природы, находить их  общие 

свойства, закономерности развития, 

формулировать выводы; находить 

биологическую информацию в 

различных источниках  (тексте 

учебника, дополнительной 

литературе, справочниках, словарях,  

интернет-ресурсах); анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы 

в другую; проводить анализ и оценку 

глобальных экологических проблем и 

путей их решения; последствий 

антропогенной деятельности в 

окружающей среде, ; решать задачи 

охраны природы при общении с 

окружающей средой; 

характеризовать понятие 

«устойчивое развитие», сравнивать 

понятия «редкие виды» и 

«исчезающие виды», объяснять 

значение Красной книги 

 

 

 



Перечень лабораторных работ 

 

Л.р. № 1 Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Л.р. № 2 Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Л.р. № 3 Изучение и описание экосистем своей местности. 

 

Количество контрольных работ – 2 
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