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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения Федеральной 

Образовательной Программы среднего общего образования, представленных в ФГОС 

СОО, в соответствии с федеральной рабочей программой по учебному предмету 

«Биология», а также на основе федеральной рабочей программы воспитания. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом 

уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной 

области «Естественно-научные предметы».  

Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час 

в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения 

лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, 

списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного 

государственного экзамена по биологии. 

Реализация естественно-научной направленности рабочей программы учебного 

предмета «Биология» осуществляется с использованием оборудования школьного 

Кванториума. 

 

Вклад биологии в достижение целей среднего общего образования. 

 

Учебный предмет Биология, в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, позволяет формировать у 

учащихся 

не только целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-

ценностное отношение к изучаемому материалу, создавать условия для 

формирования системы ценностей, определяющей готовность выбирать 



3 

 

определенную направленность действий, действовать и оценивать свои действия и 

действия других людей по определенным ценностным критериям. Поскольку само 

понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к предмету, 

включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъек- 

та к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования как в 

основной, так и в старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к 

которым у школьников формируется ценностное отношение. При этом ведущую 

роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых — 

изучение природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у школьников в 

процессе изучения биологии, проявляются в отношении к: 

- биологическому научному знанию как одному из компонентов культуры наряду с 

другими естественно-научными знаниями; 

- окружающему миру как миру живых систем и происходящих в них процессов и 

явлений; 

- познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как 

источнику знаний; 

понимании: 

- практической значимости и достоверности биологических знаний для решения 

глобальных проблем человечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, 

здоровья и долголетия человека, техногенных катастроф, глобальной 

экологии и др.); 

- ценности биологических методов исследования объектов живой природы; 

- сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине (на примере истории развития биологии); 

- действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном мире неизбежно влечет 

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

включаются ценности труда и быта: 

отношение к: 

- трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности; 

- труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; 

понимание необходимости: 

- полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, 

способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 

- соблюдения гигиенических норм и правил; сохранения и поддержания 

собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе путем организации 

правильного питания с учетом знаний основ обмена веществ и энергии; 

- осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет 

собственной компетентности в соответствии с социальными стандартами и 

последующим социальным одобрением достижений науки биологии и 

биологического производства для развития современного общества. Опыт 

эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении 

курса биологии в старшей 

школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной позиции. Содержание 

учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

отношение к: 

- жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях; 

- себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, 

нетерпимость к несправедливости, осознание необходимости 

самосовершенствования); 

- другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская 

взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, 

выполнение общественных поручений, формирование собственной позиции по 

отношению к событиям мирового, федерального, регионального, муниципального 

уровней, уважение, принятие и правильное понимание других культур, расовая и 

национальная толерантность); 
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- своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и 

учебных обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, 

признание важности своего труда и результатов труда других людей); 

- природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям 

экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к 

сохранению всех компонентов биосферы); 

понимания необходимости: 

- уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской 

деятельности российских биологов (патриотическое чувство). 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. 

Формирование знаний при обучении биологии происходит в процессе 

коммуникации с использованием не только обычного языка, но и специальных 

обозначений, формул, уравнений процессов, т. е. специального языка. Ценностные 

ориентиры направлены на: 

формирование негативного отношения к: 

- нарушению норм языка (обычного и специального в различных источниках 

информации (литература, СМИ, Интернет и др.); 

понимание необходимости: 

- получать информацию из различных источников, при этом аргументированно и 

критически оценивать полученную информацию; 

-грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-вести диалог для выявления разных точек зрения, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения; 

-уважать, принимать, поддерживать существующие традиции и общие нормы языка. 

Для формирования духовной личности необходимо развивать эстетическое 

отношение человека к действительности, творчество и сотворчество при восприятии 

природы в целом и отдельных ее объектов, в том числе человека. Ценностные 

ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

-окружающему миру (красота и гармония окружающей природы); 
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- выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое 

удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, логика процессов и 

явлений, в основе которых лежит гармония); 

понимание необходимости: 

- восприятия и преобразования живой природы по законам красоты; 

- изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в 

произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, объектам 

живой природы); 

-принятия трагического как драматической формы выражения конфликта 

непримиримых противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся 

научных открытий). 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в 

совокупности основу для формирования в процессе изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и 

красоты. 

 

Общая характеристика предмета. 

Изучение предмета «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического      мышления 

и здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения 

биологических систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в 

программе уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние человека на экосистемы; 

глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности человека 

для окружающей среды; правила поведения в природной среде; охрана природы и 

рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут 

сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и 
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использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни. Для повышения 

образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию 

полученных знаний в рабочей программе предусмотрено выполнение ряда лабораторных и 

практических работ, которые проводятся после соответствующего инструктажа и 

ознакомления учащихся с правилами техники безопасности. В данной рабочей программе 

предусматривается развитие всех основных видов деятельности, представленных в 

программах для основного общего образования.  
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Цели: 

-социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или общность-носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

-ориентация в системе этических норм и ценностей относительно методов. результатов 

и достижений современной биологической науки; 

-развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

-овладение учебно-познавательными и смысловыми компетенциями для формирования 

познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а так же методологией 

биологического эксперимента и элементарными методами биологических исследований; 

-формирование экологического сознания, ценностного отношения к природе и 

человеку. 

 

Задачи:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность 
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Региональные природные различия в нашей стране должны быть отражены в 

содержании образования в каждом предмете, особая роль принадлежит предметам 

естественнонаучного цикла, в том числе и биологии. Региональный компонент должен 

ориентировать учащихся на более подробное и глубокое изучение разделов курса. 

Региональный компонент служит средством конкретизации общего содержания и дает 

сведения о частном; знания, раскрывающиеся в органической связи с федеральным 

компонентом, усваиваются учащимися осознаннее.   

С целью реализации национально-регионального компонента в содержание 

предмета  включены следующие темы: 

1. Прокариотическая клетка. 

2. Неклеточные формы жизни – вирусы. 

3. Абиотические факторы среды. 

4.  Биотические факторы среды. 

5. Структура экосистемы. 

6. Пищевые связи. 

7. Воздействие человека на природу. Природные ресурсы и их использование. 

8. Охрана природы и перспективы рационального природопользования.  

Место биологии в учебном плане. 

В учебном курсе дается распределение материала по разделам и темам (в часах). 

При этом предлагается вариант часовой нагрузки: 1 час в неделю в течение двух лет (10 и 

11 класс). Соответственно 68 часов в течение двух лет. 

 

Лист корректировки рабочей программы учебного предмета «Биология» с учётом 

дистанционного / удалённого обучения по предмету  

 

    Формы организации обучения 

При изучении учебного предмета применяются как традиционные, так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися.  

С использованием дистанционных образовательных технологий могут организовываться 

такие виды учебной деятельности, как: – уроки; – лекции; – онлайн-консультации, – 

практические занятия; – лабораторные работы; – контрольные работы; – самостоятельные 
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работы; - практикумы; - тренировочные упражнения с использованием образовательных 

платформ; - онлайн-проекты; - тестирование в Google Forms. 

Возможность дистанционного обучения по предмету 

Образовательный процесс ведётся с помощью дистанционных технологий, используются 

информационно – коммуникативные сервисы. Планирование электронных занятий 

осуществляется без нарушений требований СанПиН школы о продолжительности 

непрерывного применения технических средств. Организуются онлайн и офлайн уроки и 

образовательные события. Продолжительность электронного учебного занятия не превышает 

30 минут. 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

занятии 

Вид непрерывной деятельности 

Время деятельности в зависимости от класса, 

мин. 

10 – й класс 11 -й класс 

Просмотр статических изображений на 

экранах отраженного свечения 

20 20 

Просмотр видеосюжетов, фильмов 25 25 

Просмотр динамических изображений 

на экранах отраженного свечения 

20 20 

Работа с изображением на 

индивидуальном мониторе компьютера 

и клавиатурой 

25 25 

Прослушивание аудиозаписи 20 20 

Прослушивание аудиозаписи в 

наушниках 

20 20 

 

Формы ДО по предмету «Биология»  

 Образовательные видео, фильмы, сюжеты 

 Тренажёры, практикумы на образовательных платформах 

 Ресурсы Интернет 

 Практикумы с использованием электронного приложения к учебнику 

 Виртуальные лабораторные работы 

 Лекции с теоретическим материалом 

 Диалогические высказывания на онлайн уроках 

 Самостоятельные задания в Google Forms 

Формы контроля 
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Контроль осуществляется регулярно дистанционно 

 Письменные работы (развёрнутые ответы на вопросы), решение задач, оформление 

лабораторных и практических работ 

 Контроль навыков диалогической и монологической  речи (презентации, устные 

сообщения) 

 Заполнение таблиц, схем 

 Тестирование в Google Forms  

Требования к результатам обучения. 

Изучение биологии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов. 

 Личностные:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение 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; 

 - 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;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 - 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; 
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- умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 Метапредметные:  

- умение 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; 

 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение 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. Метапредметными 

результатами освоения курса является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

 Регулятивные УУД:  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 - выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

 - составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 - работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 - в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД:  
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- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 - давать определения понятиям. 

 Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.;  

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 - учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 - понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 - уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты освоения биологии:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 • выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ 

и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

 • приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

 необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  
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• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 • различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;  

 • сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 • выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 • анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 • знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 • соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

4. В эстетической сфере: 

 • выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
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Содержание предмета 

 

10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как наука. Методы научного познания. 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии.  

Цели и задачи предмета. Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний.  

Общая биология — дисциплина, изучающая основные закономерности возникновения 

и развития жизни на Земле; общая биология как один из источников формирования 

диалектико-материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности — 

основа рационального природопользования, сохранения окружающей среды, 

интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

астрономией, историей и др.). Место биологии в формировании научных представлений о 

мире.  

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Уровни организации живой материи; жизнь и живое вещество; косное и биокосное 

вещество биосферы; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой и органный, 

организменный, популяционно-видовой, биоценотический и б+иосферный уровни 

организации живого. 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующих живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. 

Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и 

развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 

воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 
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значение. Дискретность живого вещества, взаимоотношения части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

 

Структурные и функциональные основы жизни 

 Клетка 

Молекулярные основы жизни.  Элементный состав живого вещества биосферы. Рас-

пространенность элементов, их вклад в образование живой материи. Макроэлементы, 

микроэлементы. Неорганические вещества, их значение. 

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

значение. Биополимеры.  Биологические полимеры - белки, структура и свойства белков, 

функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, их классификация и роль 

в обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов 

и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации моно- и 

дисахаридов. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. Особенности строения жиров и липидов, лежащие в основе их функциональной 

активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК- молекулы наследственности; 

история изучения. Уровни структурной организации; биологическая роль ДНК; 

генетический код, свойства кода, РНК; структура и функции. Информационные, 

транспортные, рибосомные и регуляторныеРНК. 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. Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип 

организации клеток; строение биологической мембраны, структурные и функциональные 

особенности мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура 

и функции. Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное 

ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная 

оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Кариоплазма. Дифференциальная 

активность генов; эухроматин. Особенности строения растительной клетки. Прокариоты: 

бактерии и цианобактерии (синезеленые водоросли). Эукариотическая клетка; многоо6разие 

эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности растительной 
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и животной клетки. Ядро и цитоплазма -   главные составные  части клетки. Органоиды 

цитоплазмы. Включения. Биологический синтез органических молекул в клетке. 

 Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Открытие вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. 

Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Бактериофаги. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Этапы 

энергетического обмена. 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 и индивидуальное развитие организмов. 

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

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. 

Наружное и внутренне оплодотворение. Развитие половых клеток у высших растений; 

двойное оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения. 

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия 

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

Жизненные циклы разных групп организмов.   Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Прямое развитие. Дорепродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология продолжительности жизни.  

Наследственность и изменчивость. 
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Генетика, методы генетики. История развития генетики.  Генетическая терминология 

и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Моногибридное скрещивание. Первый 

закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. 

Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. Закон Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между 

генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом. 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. Центры происхождения культурных 

растений и их многообразие. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных: 

отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый отбор). Отдаленная 

гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

 

11 класс 

 

Теория эволюции 

Эволюционное учение. 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Развитие биологии в 

додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесо-

образности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент - Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. 

Первые русские эволюционисты. 

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. Формы естественного 

отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 



19 

 

естественного отбора. Направления эволюции. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса.  

  Многообразие организмов как результат эволюции. Современные представления о видо-

образовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование.  

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; 

правила эволюции групп организмов. Принципы классификации, систематика.  

 

Развитие жизни на Земле 

Развитие органического мира. 

 Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. 

 Современные представления о возникновения жизни. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эру. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 

водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 

сосудистых растений, папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся). 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений Возникновение  птиц и млекопитающих.  Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Появление приматов. Появление первых представителей семейств. 

Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Современные представления о 

происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Развитие приматов; 

направления эволюции человека.   Общие   предки   человека  и   человекообразных обезьян. 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. Движущие силы антропогенеза. 

Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 
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Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии.  

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса.  Экосистема. Разнообразие экосистем. 

Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Формы взаимоотношений между 

организмами. Позитивные отношения - симбиоз: кооперация, мутуализм, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 

отношения — нейтрализм. 

 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.  

 

Лабораторные и практические работы 

 

 «Наблюдение и сравнение клеток растений и животных под микроскопом»  

 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений»  

 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства»  

 «Составление простейших схем скрещивания» 

 «Решение генетических задач и составление родословных» 

 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм»  

 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии»  

 «Описание критериев вида»  

«Изучение изменчивости у особей одного вида» 
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 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни»  

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека»  

«Составление схем передачи веществ и энергии» 

 «Решение экологических задач»  

 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности»  

 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения»  

 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности»  

«Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях» 

Экскурсия «Естественные и искусственные экосистемы. Сезонные изменения в природе» 

 

 

Материально – техническое обеспечение. 

Кабинет биологии включает рабочие места для учителя и учащихся, мультимедийные 

средства обучения, компьютер, учебное оборудование: 

 натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их части, 

органы, микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии); 

 приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, приборы по 

физиологии, посуда и принадлежности); 

 средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический 

материал); 

 муляжи и модели (объёмные, рельефные, модели – аппликации); 

 экранно-звуковые средства обучения (кино- и видеофильмы); 

 пособия на новых информационных носителях; 

учебно-методическая литература для учителя и учащихся (определители, справочные 

материалы, обучающие задания, контрольно – диагностические материалы). 

 
 

Учебно-методический комплект 

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование линии УМК (учебно-методических комплектов) для 10 и 11 классов, 

созданных авторским коллективом (И.  Б.  Агафонова, В.  И.  Сивоглазов). 

1. Электронное приложение к учебнику В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, В.Б. Захарова 

Биология. Общая биология 10-11класс. 
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2. Агафонова И.  Б., Сивоглазов В.  И. Биология. Базовый уровень. 

10 класс: учебник. — М.: Дрофа. (Любое издание с 2019 г.) 

3. Агафонова И.  Б., Сивоглазов В.  И. Биология. Базовый уровень. 

11 класс: учебник. — М.: Дрофа. (Любое издание с 2019 г.) 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Библиотека цифрового образовательного контента: сайт – URL: 

https://educont.ru/ - Текст: электронный 

РЭШ: сайт – URL: https://resh.edu.ru/subject/13/10/ - Текст: электронный 

Якласс: сайт - URL: https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik#program-10-klass - 

Текст: электронный. 

РЭШ: сайт – URL: https://resh.edu.ru/subject/13/11/ - Текст: электронный. 

Якласс: сайт - URL: https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik#program-11-klass - 

Текст: электронный. 
 

 

 

 

 

 

 

Требования к результатам обучения. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

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;  
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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);  
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– 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;  
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– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 
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Тематическое планирование 

 

классы                 11  

количество часов         34 

 

№ № Тема урока Электронные цифровые образовательные ресурсы 

 

Эволюционное учение (13 ч) 
1 1 Повторение   
2 2 Развитие биологии в додарвиновский период Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

 

3 3 Предпосылки возникновения теории 

Ч. Дарвина. 
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

 

4 4 Эволюционная теория Ч. Дарвина Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

 

5 5 Вид, его критерии и структура. ЛР Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

 

6 6 Генетические процессы в популяциях  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

 

7 7 Факторы эволюции. ЛР Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e9da4 

 

8 8 Естественный отбор – главная движущая сила 

эволюции 
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e9ed0 

 

9 9 Приспособленность организмов – результат действия 

естественного отбора. ЛР 
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e9fde 

 

10 10 Образование новых видов. Микроэволюция Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/863e9da4
https://m.edsoo.ru/863e9ed0
https://m.edsoo.ru/863e9fde
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
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11 11 Пути и направления эволюции. Макроэволюция Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e9c1e 

 

12 12 Доказательства эволюции органического мира Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e9c1e 

 

13 13 Контрольная работа по теме «Эволюционное учение» - 
Развитие органического мира (8 ч) 

14 1 Развитие представлений о происхождении жизни на 

Земле. ПР  
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863ea5a6 

 

15 2 Современные представления о возникновении жизни Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863ea6be 

 

16 3 Развитие жизни на Земле Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863ea6be 

 

17 4 Происхождение человека Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863ea6be 

 

18 5 Стадии эволюции человека. ПР Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863ea6be 

 

19 6 Современный этап эволюции человека Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863ea6be 

 

20 7 Обобщение знаний  по теме «Развитие органического 

мира» 
 

21 8 Контрольная работа по теме «Развитие жизни на 

Земле. Антропогенез» 
- 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (13 ч) 

22 1 Экологические факторы среды  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863eafec 

 

23 2 Абиотические факторы среды Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863eb10e 

 

24 3 Биотические факторы среды Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863eb348 

 

25 4 Структура экосистемы Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863eb46a 

 

https://m.edsoo.ru/863e9c1e
https://m.edsoo.ru/863e9c1e
https://m.edsoo.ru/863ea5a6
https://m.edsoo.ru/863ea6be
https://m.edsoo.ru/863ea6be
https://m.edsoo.ru/863ea6be
https://m.edsoo.ru/863ea6be
https://m.edsoo.ru/863ea6be
https://m.edsoo.ru/863eafec
https://m.edsoo.ru/863eb10e
https://m.edsoo.ru/863eb348
https://m.edsoo.ru/863eb46a


28 

 

26 5 Пищевые связи. ПР Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863eb5fa 

 

27 6 Причины устойчивости и смены экосистем. ПР  

28 7 Влияние человека на экосистемы. ПР Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863eba1e 

 

 

29 8 Биосфера, её структура и функции Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863ebb5e 

 

30 9 Круговорот веществ в природе  

31 

 
10 Воздействие человека на природу. 

Природные ресурсы и их использование 
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863eba1e 

 

32 11 Последствия хозяйственной деятельности человека для 

окружающей среды. ПР 
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863eba1e 

 

33 12 Охрана природы и перспективы рационального 

природопользования. ПР 
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863eba1e 

 

34 13 Повторение и обобщение знаний «Взаимоотношения 

организма и среды обитания. Основы экологии». ЛР 
 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/863eb5fa
https://m.edsoo.ru/863eba1e
https://m.edsoo.ru/863ebb5e
https://m.edsoo.ru/863eba1e
https://m.edsoo.ru/863eba1e
https://m.edsoo.ru/863eba1e

