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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный курс «Сложные вопросы биологии» в целях обеспечения принципа 

вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся и призван реализовать 

следующую функцию: расширить, углубить, дополнить изучение предмета «Биология», 

входящего в предметную область «Естественные науки».  

Учебный курс «Сложные вопросы биологии» является обязательным для изучения 

всеми обучающимися на уровне среднего общего образования, выбравшими предмет 

«Биология» как обязательный в соответствие с профилем.  

Программа учебного курса «Сложные вопросы биологии» для образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования разработана на уровне 

среднего общего образования разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, Концепции преподавания 

учебного предмета «Биология» и основных положений федеральной рабочей программы 

воспитания. 

Программа составлена на основе учебного курса «Сложные вопросы биологии» для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования 10-11 

классы (Костянчук Л. А., Дмитриева Н. В., СОИРО 2017).  

Программа элективного курса обеспечивает:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Программа конкретизирует содержание биологии и дает примерное распределение 

учебных часов по содержательным компонентам и модулям.  

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства 

за счет преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и качества 

образования, может использоваться образовательной организацией при разработке 

образовательной программы конкретной организации.  

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, условий 

образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Основная цель изучения учебного курса «Сложные вопросы биологии» – системное и 

осознанное освоение биологических знаний, овладение методами познания и исследования в 

естественнонаучной области, применения полученных знаний для понимания окружающего 

мира, подготовка учащихся 10-11 класса к ГИА – 11 по биологии по разделам ботаники, 

зоологии, биологии человека, а также наиболее сложным темам общей биологии.  

Основные задачи:  

1. Формирование научного мировоззрения, биологического мышления для понимания 

роли биологии в познании природы и ее закономерностях;  

2. Развитие мотивации обучающихся к продолжению естественно-научного 

образования и выбора профессиональной деятельности,  

3. Активизация познавательной деятельность школьника, повышение 

информационной и коммуникативной компетентности;  

4. Формирование экологической культуры обучающихся.  
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На уровне среднего общего образования учебный курс «Сложные вопросы биологии» 

является обязательным для изучения и является одной из составляющих предметной области 

«Естественные науки».  

Программа учебного курса «Сложные вопросы биологии» в соответствии с  

Образовательным планом среднего общего образования МОУ-СОШ №9 г.Аткарска 

рассчитана на 102 учебных часа, на изучение курса в 10 классе предполагается выделить 34 

часа (1,5 часа в неделю, 34 учебных недели) и в 11 классе 51 часов (1,5 часа в неделю, 34 

учебных недели). 

Основными   составляющими образовательного процесса при изучении учебного 

курса являются: технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов), технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах,  метод защиты проектов, экскурсии, конференции, деловая игра,  практикумы; 

уроки контроля; создание презентаций, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения, продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

осознание роли жизни; рассмотрение экологических процессов в развитии; использование 

экологических знаний в быту. 

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется 

с учётом специфики его содержания и направленности на продолжение биологического 

образования в организациях среднего профессионального и высшего образования. 

Рабочая программа учитывает возможность получения знаний, в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится перечень лабораторных и 

практических работ. Также предусматривается участие обучающихся в выполнении 

проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на 

основе имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий. 

Воспитательный потенциал учебного курса реализуется через: 

- формирование представления у обучающихся целостной картины окружающего 

мира; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке информацией; 

- воспитание нравственных оценок, взглядов, представлений, системы 

мировоззренческих понятий; 

- творческую активность учащегося; 

- активную мыслительную работу воображения, самостоятельности, инициативности; 

- развитие потребности непрерывно познавать и творчески использовать полученные 

знания в своей деятельности. 

Основными   составляющими образовательного процесса в курсе изучения учебного 

курса  являются: технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов), технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах,  метод защиты проектов, экскурсии, конференции, деловая игра,  практикумы; 

уроки контроля; создание презентаций, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения, продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

осознание роли жизни; рассмотрение биологических процессов в развитии; использование 

биологических знаний в быту;  объяснять мир с точки зрения биологии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Многообразие живых организмов. Царство растения. Царство Бактерии. Царство 

Грибы. Отдел Лишайники. (26 ч) 

Признаки живых организмов. Основные понятия ботаники, принципы классификации 

живых организмов.  

Многообразие живых организмов. Царство Бактерии. Общая характеристика. 

Классификация. Строение прокариотической клетки. Жизнедеятельность. Многообразие 

бактерий. Формы клеток. Роль бактерий в природе и хозяйственной деятельности человека.  

Царство Грибы. Общая характеристика. Сравнение грибов с животными и 

растениями. Строение и жизнедеятельность грибов. Размножение грибов. Классификация. 

Дрожжевые грибы. Плесневые грибы. Шляпочные грибы. Грибы паразиты. Микориза. 

Значение грибов в природе и жизни человека.   

Отдел Лишайники. Характеристика лишайников как симбиотических организмов. 

Строение тела лишайников. Морфологические типы слоевища. Особенности размножения. 

Специфические свойства лишайников. Значение. 

Систематика растений. Царство Растения Подцарство Низшие растения. Особенности 

подцарства Низшие растения. Водоросли. Строение тела водорослей. Хроматофор. 

Размножение водорослей. Основная характеристика отделов: Зеленые водоросли, Бурые 

водоросли, Красные водоросли. Значение водорослей.  

Подцарство Высшие растения. Характеристика Высших растений. Ткань. Основные 

группы тканей растительного организма. Образовательные ткани (меристемы) и основные 

ткани. Покровные ткани: эпидерма, пробка. Проводящие ткани: ксилема, флоэма. 

Механические и выделительные ткани.  

Органы. Классификация органов высших растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Споровые и семенные растения. Эволюционное древо растений.  

Отдел Моховидные. Строение и цикл развития мхов на примере Кукушкина льна. 

Преобладание гаметофита в жизненном цикле – пример тупиковой ветви в эволюции. 

Особенности мхов рода Сфагнум. Роль в природе.  

Отдел Папоротниковидные. Местообитание. Строение папоротников. Размножение 

папоротников. Цикл развития. Роль папоротников, хвощей и плаунов в природе и в 

эволюции.  

Отдел Голосеменные. Особенности семенных растений. Преимущество семени над 

спорой. Строение хвойных. Цикл развития голосеменных на примере Сосны обыкновенной. 

Строение семени. Роль голосеменных в природе и хозяйственной деятельности человека.  

Отдел Покрытосеменные. Особенности покрытосеменных, обеспечивающие 

господствующее положение данной группы. Многообразие и распространение 

покрытосеменных. Цикл развития. Двойное оплодотворение. Образование семени и плода. 

Роль в природе и хозяйственное значение.  

Классификация цветковых растений. Сравнительная характеристика класса 

Двудольные и Однодольные растения. Основные признаки семейств Крестоцветные, 

Пасленовые, Розоцветные, Сложноцветные, Бобовые. Основные признаки семейств. 

Злаковые и Лилейные. Представители.  

Практическая работа №1 «Выявление признаков семейства двудольных растений по 

внешнему строению растений» 

Практическая работа №2 «Выявление признаков семейства одндольных растений по 

внешнему строению растений» 

Анатомия, морфология и физиология цветковых растений. Цветок – генеративный 

орган. Строение цветка и его частей (цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик, 
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околоцветник, пестик, тычинка). Функции. Классификация цветков по типу симметрии, по 

половой принадлежности. Формулы цветков.  

Опыление и типы опыления. Соцветия. Типы соцветий и их значение.  

Плод. Строение плода. Классификация плодов. Основные типы плодов. Сочные 

плоды: ягода, костянка, многокостянка, яблоко, тыквина, гесперидий. Сухие плоды: боб, 

стручок (стручочек), коробочка, семянка, зерновка, листовка, орех (орешек). 

Распространение плодов и семян.  

Семя. Строение семени, происхождение его частей. Отличия семян Однодольных и 

Двудольных растений. Прорастание семян.  

Побег. Строение побега, его функции. Почка – зачаточный побег. Вегетативные, 

генеративные и смешанные почки. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

клубнелуковица, луковица, колючки, усы.  

Стебель. Характеристика стебля, его функции. Анатомическое строение стебля 

древесных растений. Образование годичных колец. Передвижение минеральных и 

органических веществ по стеблю. Горизонтальный транспорт.  

Лист. Внешнее строение листа. Простые и сложные листья. Листорасположение. 

Анатомическое строение листа. Жилкование листьев. Видоизменения листьев: колючки, 

усики, ловчие аппараты. Особенности листьев растений, произрастающих во влажных и 

сухих местах.  

Корень. Отличительные черты корня, его функции. Зоны корня. Строение корня в 

поперечном разрезе. Почвенное питание растений. Удобрения. Видоизменения корней: 

корнеплод, корнеклубень, бактериальные клубеньки.  

Вегетативное размножение растений. Способы вегетативного размножения растений в 

природе и сельском хозяйстве. Отводки, черенки, деление куста.  

Разработка проектов  

Конференция «Мир растений» 

Лабораторная работа №1 «Передвижение воды и минеральных веществ по 

древесине». 

Лабораторная работа №2 «Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника». 

Лабораторная работа №3 «Приготовление препарата и рассматривание под 

микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи» 

Практическая работа №3 «Черенкование комнатных растений» 

Практическая работа №4 «Определение растений по определителю» 

Экскурсия в краеведческий музей «Растительный мир родного края» 

Царство животные. (24 ч) 

Зоология – наука о животных. Значение животных в природе и жизни человека. 

Родство и отличие животных и растений. Классификация животных. 

Подцарство Простейшие. Общая характеристика. Класс Корненожки. Обыкновенная 

амеба. Среда обитания. Движение. Питание. Дыхание. Выделение. Размножение. 

Инцистирование. Класс Жгутиковые. Зеленая эвглена – одноклеточный организм с 

признаками животного и растения. Тип Инфузории. Инфузория – туфелька. Особенности 

строения и процессов жизнедеятельности. Раздражимость. Многообразие и значение 

простейших. Малярийный плазмодий – возбудитель малярии как массового заболевания. 

Практическая работа №5 «Выращивание простейших, изучение микропрепаратов 

свободноживущих простейших» 

Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. 

Пресноводный полип – гидра. Среда обитания и внешнее строение. Внутреннее строение 

(двухслойность, разнообразие клеток). Питание. Дыхание. Нервная система. Рефлекс. 
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Регенерация. Размножение вегетативное и половое. Морские кишечнополостные (полипы и 

медузы) и значение.  

Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. Класс Ресничные черви. Белая 

планария – представитель свободноживущих червей, инее строение. Двусторонняя 

симметрия. Внутреннее строение. Размножение. Регенерация. Класс Сосальщики. 

Печеночный сосальщик. Жизненный цикл. Приспособления к паразитизму. Класс Ленточные 

черви. Бычий цепень. Паразитический образ жизни. Особенности внешнего и внутреннего 

строения. Цикл развития и смена хозяев. Меры предупреждения заражения.  

Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Человеческая аскарида. Внешнее 

строение. Полость тела. Питание. Размножение и развитие. Вред аскариды. Меры 

предупреждения заражения. Острица. Многообразие паразитических червей и борьба с ними.  

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Класс Малощетинковые. 

Дождевые черви. Среда обитания. Внешнее строение. Ткани. Кожно - мускульный мешок. 

Полость тела. Системы органов пищеварения, кровообращения и выделения. Процессы 

жизнедеятельности. Нервная система. Регенерация. Размножение. Значение дождевых 

червей в почвообразовании.  

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Класс Брюхоногие. Большой прудовик. 

Среда обитания и внешнее строение. Особенности процессов жизнедеятельности. Морские и 

наземные брюхоногие, их значение.  Класс Двустворчатые. Беззубка. Образ жизни и внешнее 

строение. Особенности процессов жизнедеятельности. Морские двустворчатые. Значение 

двустворчатых моллюсков.  

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Класс Ракообразные. Речной рак. 

Среда обитания. Внешнее строение. Размножение Внутреннее строение. Пищеварительная, 

кровеносная и дыхательная системы. Органы пищеварения. Питание, дыхание, выделение. 

Особенности процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Класс 

Паукообразные. Паук – крестовик. Среда обитания. Внешнее строение. Ловчая сеть ее 

устройство и значение. Питание, дыхание, размножение. Роль клещей в природе и 

практическое значение, меры защиты человека от клещей. Класс Насекомые. Майский жук. 

Внешнее и внутреннее строение. Размножение. Типы развития. Отряды насекомых с полным 

превращением. Чешуекрылые. Капустная белянка. Тутовый шелкопряд. Шелководство. 

Двукрылые. Комнатная муха, оводы. Перепончатокрылые: медоносная пчела и муравьи. 

Инстинкт. Наездники. Биологический способ борьбы с вредителями. Отряд насекомых с 

неполным превращением. Прямокрылые. Перелетная саранча. Роль насекомых в природе, их 

практическое значение. Сохранение их видового многообразия.  

Тип Хордовые. Общая характеристика типа.  

Класс Ланцетники. Ланцетник - низшее хордовое животное. Среда обитания. Внешнее 

строение. Хорда. Особенности внутреннего строения. Сходство ланцетников с 

позвоночными и беспозвоночными.  

Надкласс Рыбы. Общая характеристика класса хрящевые и костные рыбы. Речной 

окунь. Среда обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. 

Пищеварительная, кровеносная, дыхательные системы. Плавательный пузырь. Нервная 

система и органы чувств. Поведение. Размножение. Забота о потомстве. Многообразие рыб. 

Отряды рыб: акулы, скаты, осетровые сельдеобразные, карпообразные, кистеперые. 

Хозяйственное значение рыб. Промысел рыб. Искусственное разведение рыб. Прудовое 

хозяйство. Влияние деятельности человека на численность рыб. Необходимость 

рационального использования рыбных богатств.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Лягушка. Особенности среды 

образования. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Особенности строение внутренних 

орган процессов жизнедеятельности.  Нервная система и органы чувств. Размножение и 

развитие. Разнообразие земноводных и их значение. Происхождение земноводных.  
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Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Прыткая ящерица. Среда 

обитания. Внешнее строение. Особенности внутреннего строения. Размножение. 

Регенерация. Разнообразие современных пресмыкающихся. Отряд Чешуйчатые. Отряд 

Черепахи. Древние пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые ящеры. Происхождение 

пресмыкающихся.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Голубь. Среда обитания. Внешнее 

строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности. Поведение. Размножение и развитие. Сезонные явления в 

жизни птиц, гнездование, кочевки и перелеты. Происхождение птиц, приспособленность 

птиц к различным средам обитания. Птицы парков, садов, лугов и полей. Птицы леса. 

Хищные птицы. Птицы болот и побережий водоемов. Птицы степей и пустынь. Роль птиц в 

природе и их значение в жизни человека. Роль заповедников и зоопарков в сохранении 

редких видов птиц. Привлечение птиц. Птицеводство.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Домашняя собака. Внешнее 

строение. Скелет и мускулатура. Полости тела. Система органов. Поведение. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. Отряды млекопитающих. Первозвери. Происхождение 

млекопитающих. Рукокрылые: летучие мыши, крыланы. Грызуны. Хищные: собачьи, 

кошачьи. Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Особенности строения 

пищеварительной системы жвачных. Породы крупного рогатого скота. Кабан. Домашние 

свиньи. Непарнокопытные. Дикая лошадь. Породы домашних лошадей. Приматы. Обезьяны. 

Роль млекопитающих в природе и в жизни человека. Влияние деятельности человека на 

численность и видовое многообразие млекопитающих, их охрана.  

Разработка проектов.  Конференция «Мир животных» 

Лабораторная работа №4 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость» 

Лабораторная работа №5 «Строение раковин брюхоногих и двустворчатых 

моллюсков. Работа с определителями» 

Лабораторная работа №6 «Изучение строение пера птицы. Разнообразие контурных 

и пуховых перьев». 

Практическая работа №6 «Приготовление препарата расчлененного речного рака  

(выполняется дома)» 

Практическая работа №7 «Определение насекомых по определителю» 

Экскурсия «Животный мир родного края» 

Резервное время (1 часа) 

Практическая часть программы    

№ Тема 

Лабораторные работы 

1 Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

2 Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

3 Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи  

4 Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость  

5 Строение раковин брюхоногих и двустворчатых моллюсков. Работа с определителями  

6 Изучение строение пера птицы. Разнообразие контурных и пуховых перьев.  

Практические работы 

1 Выявление признаков семейства двудольных растений по внешнему строению 

растений  

2 Выявление признаков семейства однодольных растений по внешнему строению 

растений 
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3 Черенкование комнатных растений  

4 Определение растений по определителю  

5 Выращивание простейших, изучение микропрепаратов свободноживущих простейших  

6 Приготовление препарата расчлененного речного рака  

(выполняется дома)  

7 Определение насекомых по определителю  

11 КЛАСС 

Общий обзор организма человека (1 ч)  

Общее знакомство с организмом человека (органы, системы органов). Элементарные 

сведения о строении, функциях и размножении клеток. Рефлекс. Краткие сведения о 

строении и функциях тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная.  

Лабораторная работа №1 «Рассматривание клеток и тканей в оптический 

микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной 

тканей». 

Нервная система (3 ч)  

Значение нервной системы. Строение и функции спинного мозга, отделов головного 

мозга: продолговатого, среднего, промежуточного, мозжечка. Понятие о вегетативной 

нервной системе. Большие полушария головного мозга. Значение коры больших полушарий. 

Анализаторы (2 ч)  

Органы чувств. Значение органов чувств. Анализаторы. Строение и функции органа 

зрения. Гигиена зрения. Строение и функции органа слуха. Вестибулярный аппарат. Гигиена 

слуха.  

Высшая нервная деятельность (3 ч)  

Безусловные и условные рефлексы. Образование и биологическое значение условных 

рефлексов. Торможение условных рефлексов. Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в 

создании учения о высшей нервной деятельности; его сущность. Эволюция условно 

рефлекторной деятельности нервной системы. Значение слова. Сознание и мышление 

человека как функции высших отделов головного мозга. Антинаучность религиозных 

представлений о душе. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. 

Сон, его значение. Отрицательное влияние табака и спиртных напитков на нервную систему.  

Лабораторная работа №2 «Опыты, выявляющие 5 иллюзии, связанные с 

бинокулярным зрением; а также зрительные, слуховые, тактильные иллюзии». 

Железы внутренней секреции (1 ч)  

Значение желез внутренней секреции. Понятие о гормонах. Гормоны гипофиза, 

щитовидной железы, поджелудочной железы, надпочечников. Роль гормональной регуляции 

в организме. Эволюция эндокринной системы.  

Опорно - двигательная система (2 ч)  

Значение опорно-двигательной системы. Строение скелета человека. Соединения 

костей: неподвижные, полуподвижные, суставы. Движение в суставах. Состав, строение 

(макроскопическое) и рост костей в толщину. Мышцы, их строение и функции. Нервная 

регуляция деятельности мышц. Рефлекторная дуга. Работа мышц. Влияние ритма и нагрузки 

на работу мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления по очника и развития 

плоскостопия.  

Практическая работа №1 «Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома)». 

Кровь (3 ч)  

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Относительное 

постоянство внутренней среды. Состав крови: плазма, форменные элементы. Группы крови. 

Значение переливания крови. Свертывание крови как защитная реакция. Эритроциты, 
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лейкоциты и тромбоциты, их строение и функции. Малокровие. Учение И.И. Мечникова о 

защитных свойствах крови. Иммунитет. Борьба с эпидемиями.  

Лимфатическая система. Строение и основные функции.  

Кровообращение. Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, вены, 

капилляры). Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. 

Автоматия сердца. Понятие о нервной и гуморальной регуляции деятельности сердца. 

Движение крови по сосудам. Пульс. Кровяное давление. Депо крови. Гигиена сердечно-

сосудистой системы.  

Лабораторная работа №3 «Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой 

руке. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа». 

Практическая работа №2 «Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов.  

Первая помощь при кровотечениях». 

Практическая работа №3 «Функциональная проба: реакция сердечнососудистой 

системы на дозированную нагрузку». 

Дыхание (2ч)  

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функция. Голосовой аппарат. 

Газообмен в легких и тканях. Транспорт газов кровью. Дыхательные движения. Внешнее 

дыхание и жизненная емкость легких. Понятие о гуморальной регуляции дыхания. Гигиена 

дыхания.  

Лабораторная работа №4 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе». 

Лабораторная работа №5 «Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Измерение жизненной емкости легких». 

Практическая работа №4 «Приемы искусственного дыхания. Реанимация. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца (выполняется на макете)» 

Пищеварение (2 ч)  

Питательные вещества и пищевые продукты. Пищеварение, ферменты, роль в 

пищеварении. Строение органов пищеварения. Пищеварение в полости рта. Глотание. 

Работы И.П. Павлова по изучению деятельности слюнных желез. Пищеварение в желудке. 

Понятие о нервно-гуморальной регуляции желудочного сокоотделения. Работы И.П. Павлова 

по изучению пищеварения в желудке. Печень, поджелудочная железа и их роль 

пищеварении. Изменение питательных веществ в кишечнике. Всасывание. Гигиена питания.  

Обмен веществ. Водно-солевой, белковый, жировой и углеводный обмен. Распад и 

окисление органических веществ в клетках. Ферменты. Ассимиляция и диссимиляция – две 

стороны единого процесса обмена веществ. Обмен веществ между организмом и 

окружающей средой. Нормы питания. Значение правильного питания. Витамины и их 

значение для организма.  

Выделение (1 ч)  

Органы мочевыделительной системы. Строение почки. Нефрон. Образование мочи. 

Регуляция работы почек. Функции почек. Значение выделения продуктов обмена веществ. 

Кожа (1 ч)  

Строение и функции кожи. Роль кожи в регуляции теплоотдачи. Закаливание 

организма. Гигиена кожи и одежды.  

Практическая работа №5 «Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

солнечном и тепловом ударе». 

Развитие человеческого организма (1 ч)  

Воспроизводство организмов. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение. 

Развитие зародыша человека. Особенности развития детского и юношеского организмов. 

Гигиена половой жизни.  

Обобщающее повторение (3 ч) 
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Разработка проектов. Конференция «Здоровье человека и окружающая среда». 

Видеоэкскурсия в Анатомический музей.  

Учение о клетке (6 ч)  

Строение и функции прокариотической клетки. Прокариотические клетки; форма и 

размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у 

прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Основы 

систематики; место и роль прокариот в биоценозах.  

Структурно-функциональная организация клеток эукариот. 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, 

ядрышко. Кариоплазма.  

Обмен веществ в клетке (метаболизм). Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке – основа всех проявлений ее жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные 

организмы. Пластический и энергетический обмен. Биологический синтез органических 

молекул в клетке. Этапы энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез.  

Жизненный цикл клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани 

организма с разной скоростью клеточного обновления. Размножение клеток. Митотический 

цикл; интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования 

хромосом; биологический смысл и 21 значение митоза (бесполое размножение, рост, 

восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях).  

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Вирусы – внутриклеточные 

паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм воздействия вируса и 

клетки, инфекционный процесс. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. 

Бактериофаги.  

Клеточная теория. Клеточная теория строения организмов. Основные положения 

клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов.  

Лабораторная работа №6 «Особенности строения клеток прокариот и эукариот». 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под 

микроскопом, их изучение и описание. 

Лабораторная работа №8 «Изучение морфологии хромосом млекопитающих. 

Кариотип» 

Лабораторная работа №9 «Изучение фаз митоза в клетках корешках лука» 

Практическая работа №6 «Решение задач по теме «Биосинтез белка» 

Размножение организмов (3 ч)  

Бесполое размножение растений и животных. Формы бесполого размножения; 

митотическое деление клеток простейших, спорообразование; почкование у одноклеточных 

и многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Эволюционное значение 

бесполого размножения.  

Половое размножение. Половое размножение растений и животных. Половая система, 

органы полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. 

Эволюционное значение полового размножения.  

Практическая работа №7 «Решение задач по теме «Митоз, мейоз, гаметогенез» 

Практическая работа №8 «Решение задач по теме «Циклы развития растений» 
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Основы генетики и селекции (7 ч)  

Закономерность и изменчивость. История представлений о наследственности и 

изменчивости. История развития генетики. Основные закономерности наследственности. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. 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. Дигабридное и 

полигибридное скрещивание; третий закон Менделя – закон независимого комбинирования.  

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закон 

Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в 

одной хромосоме; генетические карты хромосом.  

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. Основные закономерности изменчивости. Основные формы 

изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные, геномные 

мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Причины и частота 

мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций, значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни 

возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов).  

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды 

в развитии и проявлении признаков и свойств. Статические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции. 

Управление доминированием.  

Селекция животных, растений и микроорганизмов. Центры происхождения 

культурных растений и их многообразие. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и 

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

гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология и генетическая инженерия. Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности.  

Лабораторная работа №10 «Составление родословных и их анализ»  

Практическая работа №9 «Решение генетических задач». 

Практическая работа №10 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка их влияния на организм» 

Практическая работа №11 « Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии».  

Экскурсия «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой» 

Индивидуальное развитие организмов (2 ч)  

Эмбриональное развитие животных. Типы яйцеклеток, основные закономерности 

дробления; образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности 

образования двухслойного зародыша – гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; 

эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении 

эмбрионального развития организмов.  

Постэмбриональное развитие животных. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 
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развития с метаморфозом. Прямое развитие. Дорепродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология продолжительности жизни.  

Онтогенез высших растений. Биологическое значение двойного оплодотворения. 

Эмбриональное развитие; деление зиготы, образование тканей и органов зародыша. 

Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей, 

формирование побегов и корневой системы. 

 Общие закономерности онтогенеза. Сходство зародышей и эмбриональная 

дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э.Геккель и Ф.Мюллер). 

Работы А.Н. Северцова об эмбриональной изменчивости.  

Развитие организма и окружающая среда. Роль факторов окружающей среды в 

эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Влияние токсических веществ 

(табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т.д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального 

периодов. Понятие о регенерации.  

Эволюция живой природы (3 ч)  

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная единица 

эволюции. История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина. Синтетическая история 

эволюции. Микроэволюция. Способы видообразования. Макроэволюция. Направления и 

пути эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. 

Происхождение человека.  

Экосистемы и присущие им закономерности (2 ч)  

Среда обитания, экологические факторы. Общие закономерности влияния 

экологических факторов на организм. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические 

ритмы. Фотопериодизм. Биогеоценоз, его компоненты и структура. Трофические уровни. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Биогеохимические циклы в биосфере. 

Биогенная миграция атомов. Механизмы устойчивости биосферы. Смена экосистем. 

Разнообразие экосистем. Биосфера, ее компоненты. Проблемы устойчивого развития 

биосферы. 

Обобщающее повторение (2 ч) 

Разработка проектов. Итоговая конференция «Биология в моей жизни».  

Резервное время (1 час)  

Практическая часть программы    

№ Тема 

Лабораторные работы 

1 Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.  

2 Опыты, выявляющие 5 иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии 

3 Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Определение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого ложа.  

4 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные 

пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.  

5 Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе.  

Измерение жизненной емкости легких.  

6 Особенности строения клеток прокариот и эукариот.  

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

8 Изучение морфологии хромосом млекопитающих. Кариотип  

9 Изучение фаз митоза в клетках корешках лука  

10 Составление родословных и их анализ  

Практические работы 

1 Утомление при статической и динамической работе. Выявление нарушений осанки.  

Выявление плоскостопия (выполняется дома).  

2 Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов.  

Первая помощь при кровотечениях.  

3 Функциональная проба: реакция сердечнососудистой системы на  

дозированную нагрузку.  

4 Приемы искусственного дыхания. Реанимация. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца (выполняется на макете)  

5 Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, солнечном и тепловом ударе. 

6 Решение задач по теме «Биосинтез белка»  

7 Решение задач по теме «Митоз, мейоз, гаметогенез» 

8 Решение задач по теме «Циклы развития растений»  

9 Решение генетических задач.  

10 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка их 

влияния на организм 

11 Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В структуре личностных результатов освоения программы учебного курса по 

биологии выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и 

самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие 

внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций 

развития биологического знания, готовность и способность обучающихся 

руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими 

системе биологического образования, наличие правосознания экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения программы учебного курса по биологии 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма и уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Личностные результаты освоения учебного курса должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

- готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

- способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

- умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

- готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов 

при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

- готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
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- ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

- способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

- идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
- осознание духовных ценностей российского народа; 

- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

- ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

- понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
- понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения 

к собственному физическому и психическому здоровью; 

- понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 
- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 
- экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования; 

- повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

-  осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

- способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения 

при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение 

правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану 

видов, экосистем, биосферы); 
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- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

- наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

- понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей 

и решении проблем сохранения природного равновесия; 

-   убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных 

решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

- заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

- понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

- способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

- готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения учебного курса по биологии включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 
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мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

В результате изучения учебного курса по биологии у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

- использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

- определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

- использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

- строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

- применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

- разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 
- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

- формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 
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- уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 
- ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 

базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

- формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

- приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

- использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге 

или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать 

суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и 

согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и 

вести переговоры; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

- развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

2) совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 
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- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
- использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

- выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

- давать оценку новым ситуациям; 

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

- оценивать приобретённый опыт; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 
- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 
- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

- признавать своё право и право других на ошибки; 

- развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения содержания учебного курса по биологии 

ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся биологии. Они 

включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы действий по 

освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению 

новых знаний и их применению в различных учебных, а также в реальных жизненных 

ситуациях. Предметные результаты представлены по годам изучения. 

Предметные результаты освоения учебного курса в 10 классе должны отражать: 

- характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими 

науками и техникой; 

- приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. 

Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в 

развитие наук о растениях; 

- применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 

клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, 
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лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

- описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 

- различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному 

плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

- характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, 

части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

- сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

- выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии 

растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

- характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых); 

- выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

- классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

- объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых 

побегов, хозяйственное значение вегетативного размножения; 

- применять полученные знания для выращивания и размножения культурных 

растений; 

- использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 

растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

- характеризовать принципы классификации растений, основные систематические 

группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные или цветковые); 

- приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) 

и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, 

грибах, лишайниках, бактериях; 

- применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология 

растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, 

жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, 

низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

- различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, 

схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

- выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных 

и однодольных растений; 

- определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 
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- выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

- выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, 

бактерий, грибов, лишайников; 

- проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, 

бактерии по заданному плану, делать выводы на основе сравнения; 

- описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира 

на Земле; 

- выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

- характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

- приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

- раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, 

в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

- использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

- характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 

науками и техникой; 

- характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, 

хордовые); 

- приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. 

Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие 

наук о животных; 

- применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология 

животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, 

животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный 

организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 

обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

- раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

- сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

- описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, 

рост, размножение и развитие; 

- характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

- выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

- различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные 

органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших 

– по изображениям; 
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- выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

- выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

- сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать 

выводы на основе сравнения; 

- классифицировать животных на основании особенностей строения; 

- описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на 

Земле; 

- выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

- выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

- устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

- характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

- раскрывать роль животных в природных сообществах; 

- раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, 

объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

- иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 

- использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

- владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения 

и обобщения информации из нескольких источников, преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

- создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

 

Предметные результаты освоения учебного курса в 11 классе должны отражать: 

- характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и 

техникой; 

- объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

- приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. 

И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. 

Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 
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- применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, 

ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и 

превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

- проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

- сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

- различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

- характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

- выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания человека; 

- применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

- объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

- характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности 

человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, 

структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

- различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний 

человека; 

- выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

- решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

- аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного 

отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

- использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 

- владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, 

костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

- демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, 

технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 
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- использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека 

и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека 

и объяснять их результаты; 

- сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении 

проблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в 

развитие биологии; 

- владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), 

биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная 

теория наследственности Т. Моргана), учения (Н. И. Вавилова – о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения, 

расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов 

в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова), принципы (комплементарности); 

- владение основными методами научного познания, используемых в биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

- умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, 

животных и человека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, 

процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека, 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, 

автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, 

гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуального 

развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

- умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, 

строением клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у 

растений, животных и человека и их функциями, между системами органов и их функциями, 

между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, 

этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды 

обитания; 

- умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, 

животных и человека; 

- умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

- умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

- умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии 

и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома 

и создание трансгенных организмов); 

- умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор 

соответствующей профессии и продолжение биологического образования в организациях 

среднего профессионального и высшего образования. 

- сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов 

природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов 

рационального природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, 
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обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии; 

- умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, 

экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), учения (А. Н. Северцова – о путях и направлениях 

эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы (генетического равновесия Дж. Харди и 

В. Вайнберга, зародышевого сходства К. М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, 

экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта); 

- умение владеть основными методами научного познания, используемыми в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 

наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в 

природе; 

- умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и 

биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, 

аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на 

генофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания, чередования 

направлений эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

- умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими 

силами антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним 

организмов; 

- умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов 

к среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей 

организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

- умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, 

взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости 

сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и 

человечества; 

- умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы 

на основании полученных результатов; 

- умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

- умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

- умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

- умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и 

человеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных 

изменений в биосфере; 

- умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный 

интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Направления реализации 

воспитательного потенциала 
Всего 

 

Конт-

рольные 

работы 

Практи 

ческие 

работы 

1 

Многообразие живых 

организмов. Царство 

растения. Царство 

Бактерии. Царство 

Грибы. Отдел 

Лишайники.  

26  2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

2 Царство животные  24  5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

3 Резервное время 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 51  0   7    

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f418886


 11 КЛАСС  

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

 

Направления реализации воспитательного 

потенциала 

Всего 

 

Конт 

рольные 

работы 

 

Практи 

ческие 

работы 

 

1 

Общий обзор 

организма 

человека  

1  0,5 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41aa8c 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

2 
Нервная 

система 
3   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41aa8c 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

3 Анализаторы 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41aa8c 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
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- ценности научного познания 

4 
Высшая нервная 

деятельность 
3  0,5 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41aa8c 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

5 

Железы 

внутренней 

секреции 

1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41aa8c 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

6 

Опорно - 

двигательная 

система 

2  0,5 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41aa8c 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

7 Кровь  3  0,5 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
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u/7f41aa8c - эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

8 Дыхание 2  0,5 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41aa8c 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

9 Пищеварение 2   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41aa8c 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

10 Выделение 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41aa8c 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
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11 Кожа 1  0,5 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41aa8c 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

12 

Развитие 

человеческого 

организма 

1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f41aa8c 

 

13 
Обобщающее 

повторение 
3    

 

14 Учение о клетке 6  2 

ЭОР «Тренажер 

«Облако 

знаний». 

Биология, 10 

класс 

(углубленный 

уровень)» 

https://school.obla

koz.ru/materials/4

63622 

 

 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

15 Размножение 3  0,5 ЭОР «Тренажер - гражданское воспитание 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://school.oblakoz.ru/materials/463622
https://school.oblakoz.ru/materials/463622
https://school.oblakoz.ru/materials/463622


31 
 

организмов «Облако 

знаний». 

Биология, 10 

класс 

(углубленный 

уровень)» 

https://school.obla

koz.ru/materials/4

63622 

 

 

 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

16 

Основы 

генетики и 

селекции 

7  2 

ЭОР «Тренажер 

«Облако 

знаний». 

Биология, 10 

класс 

(углубленный 

уровень)» 

https://school.obla

koz.ru/materials/4

63622 

 

 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

https://school.oblakoz.ru/materials/463622
https://school.oblakoz.ru/materials/463622
https://school.oblakoz.ru/materials/463622
https://school.oblakoz.ru/materials/463622
https://school.oblakoz.ru/materials/463622
https://school.oblakoz.ru/materials/463622
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17 

Индивидуальное 

развитие 

организмов 

2   

ЭОР «Тренажер 

«Облако 

знаний». 

Биология, 10 

класс 

(углубленный 

уровень)» 

https://school.obla

koz.ru/materials/4

63622 

 

 

 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

18 
Эволюция 

живой природы 
3   

ЭОР 

«Тренажер 

«Облако 

знаний». 

Биология, 11 

класс 

(углубленный 

уровень)» 

https://school.ob

lakoz.ru/material

s/463623 

 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

https://school.oblakoz.ru/materials/463622
https://school.oblakoz.ru/materials/463622
https://school.oblakoz.ru/materials/463622
https://school.oblakoz.ru/materials/463623
https://school.oblakoz.ru/materials/463623
https://school.oblakoz.ru/materials/463623
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Экосистемы и 

присущие им 

закономерности 

2   

ЭОР 

«Тренажер 

«Облако 

знаний». 

Биология, 11 

класс 

(углубленный 

уровень)» 

https://school.ob

lakoz.ru/material

s/463623 

 

 

- гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

- экологическое воспитание 

- ценности научного познания 

 
Обобщающее 

повторение 
2    

 

19 Резервное время 1     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

51 0 7.5  

 

 

https://school.oblakoz.ru/materials/463623
https://school.oblakoz.ru/materials/463623
https://school.oblakoz.ru/materials/463623
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